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Р А С Т Е Н ИЕ .
Р а с т е н и е . 1. Х о д я ч е е  по н я т и е  о Р. 

резко противопоставляет его ж и в о т н о 
м у  организму. Однако, современное со
стояние в н а н и я  не оставляет н и к а к о 
го сомнения, что деление органическо
го м и р а  н а  два царства п р и р о д ы  яв л я 
ется у с ловным, и  что р а с т и т е л ь н ы й  и  
ж и в о т н ы й  м и р  п р е д с т а в л я ю т  собой 
л и ш ь  две м о щ н ы х  э в о л ю ц и о н н ы х  ветви, 
и м е ю щ и е  о б щ и е  и с х о д н ы е  корни- Н е т  
т а к и х  признаков, к о т о р ы е  б ы л и  б ы  
свойственны только Р. и л и  только ж и 
вотному. В м е с т е  с т е м  с т р о и т е л ь н ы й  
материал, и з  которого слагается тело 
тех и  других, является по  с у щ е с т в у  
т о ж д е с т в е н н ы м  (см. X X ,  215/19).

Питание Р. И з  всех особенностей, от
л и ч а ю щ и х  р а с т и т е л ь н ы й  о рганизм от 
животного, з а  наиболее х а р а к т е р н у ю  
и  с у щ е с т в е н н у ю  в у ж н о  считать способ 
питания. Р- в  отличие от ж и в о т н ы х  
о б л а д а ю т  способностью вырабатывать, 
синтезировать с л о ж н ы е  органические 
соединения из п р о с т ы х  неорганических 
(автотрофный способ питания), п р и ч е м  
особенно хар а к т е р н о й  чертой этого 
процесса является а с с и м и л я ц и я  угле
р о д а  (см. фотосинтез). Т а к  ка к  не о р 
ганические в е щ е с т в а  п о с т у п а ю т  извне 
ч а с т ь ю  в  газообразной форме, ч а с т ь ю  
в растворах, то Р. в с а с ы в а ю т  и х  своей 
поверхностью о с м о т ическим путем. Ж и 
в о т н ы е  о р г а н и з м ы  п и т а ю т с я  только го
т о в ы м и  с л о ж н ы м и  о р г а н и ч е с к и м и  сое
д и н е н и я м и  (гетеротрофный т и п  п и т а 
ния) и  д л я  переработки и  ус в о е н и я  их 
вводят т а к о в ы е  во в н у т р ь  своего тела. 
М о ж н о  сказать, что и  все строение Р. 
и  жи в о т н о г о  является в к о н е ч н о м  итоге 
п р я м ы м  и л и  к о с в е н н ы м  результатом 
приспособления „лаборатории организ
ма" к  способу и  у с л о ь и я м  питания.

Т е м  не м е н е е  и  в эт о м  о т н о ш е н и и  
не находится д е й с т в и т е л ь н ы х  основа
н и й  дл я  п р и н ц и п и а л ь н о г о  п р о тивопо
ставления Р. и  животного. Е с л и  с п о 

собность Р. самостоятельно синтези
ровать с л о ж н ы е  вещества и  является 
д л я  него характерной, то в то ж е  вре
м я  переход к г е т е р о т р о ф н о м у  п и т а н и ю  
в в и д е  с а п р о ф и т и з м а  и  п а р а з и т и з м а  в 
р а с т и т е л ь н о м  царстве (см. X X X I ,  184/88) 
н а б л ю д а е т с я  в с а м ы х  р а з л и ч н ы х  син
тетических группах, 
от н и з ш и х  д о  в ы с 
ших. Особенно заме
ч а т е л ь н ы  в  т о м  ж е  
о т н о ш е н и и  насеко чо- 
ядные Р. (см. X X I X ,
618/51 и  прил.), у ко
т о р ы х  гетеротроф
н ы й  т и п  п и т а н и я  со
п р о в о ж д а е т с я  п о 
я в л е н и е м  целого р я 
д а  черт ж и в о т н о й  
организации. С ю д а  
относятся: активное 
з а х в а т ы в а н и е  орга
нической п и щ и ,  по
в ы ш е н н а я  ч увстви
тельность и  способ
ность к д в и ж е н и я м ,  
образование п и щ е 
в а р и т е л ь н ы х  по л о 
стей (рис. 1), п о в ы 
ш е н н о е  в ы д е л е н и е  
ферментов, т о ж д е 
ст в е н н ы х  с ж и в о т 
н ы м и .  З а с л у ж и в а е т  
б ы т ь  отмеченным, 
что с о в р е м е н н ы е  н а 
с е к о м о я д н ы е  Р. п р е д с т а в л я ю т  разор
в а н н ы е  остатки явно в ы м е р ш е й  биоло
гической г р у п п ы  с б о л ь ш и м  ч и с л о м  
м о н о т и п н ы х  Ст.-е. и м е ю щ и х  всего один 
вид) родов (Dionaea, Aid ovandia, Cephalo- 
tus, Dro-ophyllum и  др.). Это определенно 
указывает, что н а с е к о м о я д н ы е  Р. когда- 
то и м е л и  гораздо б ольшее распростра
нение, ч е м  в н а с т о я щ е е  время, и  пред
ставляли ка к  б ы  э в о л ю ц и о н н у ю  п о п ы т 
к у  р а з р е ш е н и я  в к р у п н о м  м а с ш т а б е

Р ис. 1. Кувш инчик на« 
секом оядного растения 

н епентеса.



Р астен и е,

п р о б л е м ы  животного п и т а н и я  п р и  по
м о щ и  о р г анизационных возможностей, 
и м е ю щ и х с я  у  в ы с ш и х  растительных 
организмов. М о ж н о  думать, что на
званная п о п ы т к а  находила какие-то 
благ о п р и я т н ы е  условия в соответ
с т в у ю щ у ю  геологическую эпоху, позд
нее исчезнувшие. К р о м е  того, особен
ности некоторых современных австра
лийских росянок {см. X X I X ,  651/52, 
прил. 87110 доп у с к а ю т  м ы с л ь  о воз
м о ж н о с т и  существования в п р о ш л о м  
н асе к о м о я д н ы х  Р. с р е ш и т е л ь н ы м  пре
обладанием гетеротрофного пи т а н и я  
на д  автотрофным, тогда как у  боль
ш и н с т в а  с о в р еменных н асекомоядных 
Р. первое только дополняет второе и  
не является обязательным. С  другой 
стороны, если в ж и в о т н о м  царстве 
в т о р и ч н ы й  способ питания, говоря во
обще, выде р ж и в а е т с я  строго, то все ж е  
с у щ е с т в у ю т  п р о с т е й ш и е  о р г а н и з м ы  
(напр., Peridineae, многие Flagellata), ко
торые зоологами об ы ч н о  рассматри
ваются как животные, но которые об
л а д а ю т  подобно Р. аппаратом, необхо
д и м ы м  д л я  самостоятельного синтеза. 
Одноклеточные о р г а н и з м ы  этого типа, 
п о  п р е д л о ж е н и ю  Гэккеля, пол у ч и л и  
название прошитое, й  не остается 
никакой теня сомнения в том, что ж и 
в о т н ы й  т и п  п и т а н и я  вырос, так сказать, 
н а  почве растительного.

О б щ и е  р а зличия во в н е ш н е й  ф о р м е  
Р. и  ж и в отных, равно как отсутствие 
у  пе р в ы х  подвижности, стоят в ясном 
соотношении с процессом ассимиляции 
углерода, как основной чертой расти
тельного т и п а  питания. Д л я  раститель
н ы х  организмов характерно стремле
ни е  к  у в е л и ч е н и ю  поверхности срав
нительно с массой тела, в ы р а ж а ю щ е е 
ся в ветвлении и  образовании пластин
ч а т ы х  органов; дл я  животных, наобо
рот, характерна концентрация м а с с ы  
и  сведение поверхности тела до миви- 
мума, чем у м е н ь ш а е т с я  сопротивление 
п р и  движении. Однако, с одной сторо
ны, у  Р. в связи, г л а в н ы м  образом, с 
необходимостью ограничивать испаре
ние (напр., в пустынях) могут разви
ваться чисто геометрические ф о р м ы  
тела — ш а р ы ,  ц и л и н д р ы  (у кактусов; 
см.), с другой— животные, о б и т а ю щ и е  в 
воде, могут сближаться с Р. по в н е ш 
н е м у  в и д у  до  неузнаваемости {зоофи
ты с т а р ы х  натуралистов, рис. 2). Это 
объясняется тем, что в  воде, особенно 
в морях, плавает и л и  взвешено много 
пищевого материала, п а д а ю щ е г о  пас
сивно н а  дно и л и  д в и г а ющегося мимо. 
О т с ю д а  является возможность питания 
на счет его, не сходя с места, но уве

личивая з а л а в л и в а ю щ у ю  поверхность 
подобно тому, как происходит улавли
вание частиц углекислого газа Р. сбли
ж е н и е  внешнего м е х а н и з м а  добычи 
п и щ и  привело в с о о т в е т с т в у ю щ и х  слу-

Рис. 2 . Растениеобразное живот* 
ное-гидрополип сертулярия.

чаях к выработке и  сходной в н е ш н е й  
формы.

Движения у  Р. П р и  ж и в о т н о м  типе 
п и т а н и я  подвижность, говоря вообще 
составляет условие, необходимое для 
д о б ы ч и  пи щ и .  П р и  растительном спо
собе необходимость в а к т и в н ы х  дви
ж е н и я х  у ж е  сама по себе отпадает но, 
кроме того, в с а м о м  процессе ассими
л я ц и и  кроются условия, повлекшие за 
собой в ходе э в о л ю ц и и  растительного 
царства ограничение п о д в и ж н  ю т и  до 
м ин и м у м а .  Процо'-с а с с и м и л я ц и и  угле
рода сопровождается образованием во- 
щ е е т в  (растворимых углеводов я  др.), 
о б л а д а ю щ и х  с и л ь н ы м  осмотическим 
п р и т я ж е н и е м  веды. Н а  этой почве 
внутри растительной клетки происхо
д и т  накопление последней с образо
ванием полостей {вакуоль), наполнен
н ы х  клеточным соком, и  вместе с тем
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возникает сильное в н утриклеточное>, 
давление {тургор), стремящееся разо- ! 
рвать протоплазму клетки. Поэ т о м у  спе- ! 
ц и а л и з а ц и я  растительной клетки как 
с и н т е з и р у ю щ е г о  аппарата в ходе эво- j 
л ю ц и и  сопровождалась выработкой ; 
приспособления д л я  противодействия | 
т у р г о р у - з а щ и т н о й  клеточной оболочки, ! 
которая с своей стороны сделала сво- ' 
б о д н у ю  подвижность невозможной. 
Опять-таки среди протистов м о ж н о  в и 
деть как б ы  отдельные ступени, кото
р ы м и  ш л о  все более и  более полное 
з а м ы к а н и е  живого содержимого в твер
д у ю  оболочку и  утрата подвижности. 
У  пер и д и н е й  (см. X, 555/56, и  табл I, 1) 
оболочка состоит и з  отдельных пласти
нок, п р и м ы к а ю щ и х  др у г  к  другу края
ми, и  совмещается с жгутиками, поз
в о л я ю щ и м и  е щ е  п о л н у ю  подвижность. 
У  д и а т о м е й  (см, X, 555/56 и  табл. 1,2— 5, 
и  XY1II, 454) она состоит из двух п о 
ловинок, которые наподобие створок 
заходят к р а я м и  др у г  за друга. У  не
к оторых ж г у т и к о в ы х  (см.) оболочка об
лекает тело клетки почти кругом, но 
все ж е  им е е т  отверстие, через которое 
вы х о д я т  жгутики. Только путем пре
в р а щ е н и я  оболочки в совершенно за м 
к н у т ы й  п р о ч н ы й  м е ш о ч е к  б ы л а  дости
гнута возможность максимальной про
дуктивности синтеза п р и  наличности 
внутриклеточного давления в несколь
ко атмосфер. Вместе е тем, очевидно, 
ход э в о л ю ц и и  в этом направлении ш е л  
р е ш и т е л ь н о  в  сторону отказа от по
движности.

Т е м  н е  менее, способность реагиро
вать в а  в н е ш н и е  р а з д р а ж е н и я  то ме д 
л е нными, м а л о  заметными, то более 
б ы с т р ы м и  и згибами и  п е р е м е щ е н и я м и  
частей не только свойственна к а ж д о м у  
Р., но и  л е ж и т  в основе всей его меха
н и к и  жизни. О н а  определяет рост в 
строго постоянном, явно приспособлен
н о м  к у с л о в и я м  физиологической де
ятельности, направлении стебля и  кор
ня  (положительный и  отрицательный 
геотропизм), световую установку листь
ев (фототропизм), разыскивание влаги 

' в почве к о р н я м и  (гидротропизм), обви- 
вание вокруг подпорки усиков и  в ь ю 
щ и х с я  растений (тигмотропизм) и  пр. 
(см. тропизмы). И н о г д а  ж е  чувствитель
ность и  способность д в и ж е н и я  частей 
у  Р. приобретает настолько резко в ы 
р а ж е н н ы е  ф о р м ы ,  что поведение Р. н и 
чем: не отличается от поведения д а ж е  
в ы с ш и х  животных. Так, насекомояд- 
нов Р. мухоловка (см. X X I X ,  651/52, 
прил. 117 12 ') с такой быстротой захло
п ы в а е т  половинки своего листа, что 
насекомое не успевает улететь и  ока

зывается пойманным. С т ы д л и в а я  м и 
моза (см. X X  V III, 671/72) под влиянием 
сотрясения почти моментально склады
вает свои листья и  совершенно изме
няет свой в н е ш н и й  вид (рис. з). С  др у 
гой стороны, под влиянием анестези
р у ю щ и х  веществ (хлороформа, серного 
эфира) она переходит в состояние 
у с ы п л е н и я  и  нечувствительности. К о 
нечно, у  Р. явления чувствительности 
и  двигательной реакции не идут даль
ш е  п р и м и т и в н ы х  ф о р м  рефлекса, не 
сопровождаясь к а к и м и - л и б о  внутрен
н и м и  психическими состояниями (см. 
чувствительность растений). Н о  И  у  
ж и в о т н ы х  сознание, без сомнения, яв
ляется свойственным только в ы с ш и м  
этапам э волюции и  развивающимся, 
как приспособление, из сложного пере-

Рис. 8. Стыдливая мимоза в состоянии покоя 
(слева) и  потревоженная (справа).

плота п р о с т е й ш и х  „условных“ рефле
ксов.

Единство жизни. Внутреннее един
ство Р. и  ж и в о т н ы х  выясняется с а м ы м  
б е с спорным образом во всем ходе но
вейшего естествознания н а  основании 
глубокого сходства кИк в о б щ и х  п р и н 
ц и п а х  и х  строения, так и  в физиоло
гических процессах и  характере дей
с т в у ю щ и х  в н и х  хим и ч е с к и х  соедине
ний. О д н и м  и з  замечательнейших из 
числа многочисленных относящихся 
с ю д а  примеров внутреннего тождества 
бесспорно является почти полное сход
ство процесса сложного деления кле
точного яд р а  (см. кариокинез, XXIII, 
492/94, и  X X ,  224/26), которое обнару
живается от н и з ш и х  до  с а м ы х  в ы с ш и х  
ж и в о т н ы х  и  растительных организмов. 
Н е  менее поразительно присутствие 
тождественных и л и  очень близких хи
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м и ч е с к и х  в е щ е с т в  как в растительном, 
так и  в ж и в о т н о м  организме, число ко
т о р ы х  в свете современной б и о х и м и и  
все растет и  растет. Так, характерней
ш е е  вещество растительного ц а р с т в а -  
'зеленый пигмент, хлорофилл, сказался, 
по  исследованиям Ненцкого и  М а р х л е в 
ского, х и м и ч е с к и  близко род с т в е н н ы м  
с п и г м е н т о м  крови ж и в о т н ы х — гемогло
бином. П р и  этом д а ж е  и  роль и х  в хи
м и з м е  газообмена, по н о в е й ш и м  иссле
д о в а н и я м  Вилльштеттера, оказывается 
очень близкой. Д р у г о е  характернейшее 
вещество Р., клетчатка, вдруг появля
ется у  оболочаиков (Tunicata), хотя и  
отдаленных, но  п р я м ы х  родичей позво
н о ч н ы х  ж и в о т н ы х .  И  обратно, хитин, 
вещество, распространенное в по л ы х  
б о л ь ш и х  г р у п п а х  ж и в о т н ы х ,  имеет св но 
б л и з к у ю  х и м и ч е с к у ю  п «ру в оболочках 
грибов. Х а р а к т е р н ы й  д л я  ж и в о т н ы х  
пр о д у к т  обмена веществ —  мочевина —  
н а й д е н  о п я т ь - т а к и  у  грибов. И  в рас
т и т ельном и  в ж и в о т н о м  организме 
р а б о т а ю т  о д н и  и  те ж е  и л и  почти то
ж д е с т в е н н ы й  ферменты. Б е л к о в ы й  об
м е н  у  ж и в о т н ы х  и  у  Р. сопрово
ж д а е т с я  гл у б о к и м  р а с щ е п л е н и е м  бел
ковой ч а с т и ц ы  до амидокислот с обрат
н ы м  сивтезом и з  последних частиц 
белка.

2. Растительная клетка. Типическая 
растительная клетка (см.) отличается

Р ве. 4. Лейкопласты вокруг клеточного ядра.

от ж и в о т н о й  р я д о м  признаков,— пр е ж д е  
всего присутствием внутри протоплаз
м ы  особых белковых твлец-пластид (см. 
хроматофоры). О н и  наиболее резко в ы 
с т у п а ю т  (рис. 4), когда они окрашены, 
ч а щ е  всего х л о р о ф и л л о м  (см.), в зеле
н ы й  цвет (хлоропласта, хлорофилльные 
зерна), р е ж е  в другие цвета— желтый, 
о р а н ж е в ы й  (хромопласты), но п л а с т и д ы  
могут бы т ь  и  совершенно бесцветными 
(лейкопласты) и  тогда плохо за м е т н ы 
м и  и  легко у с к о л ь з а ю щ и м и  от н а б л ю 
дения. Относительно способа возникно
вения пластид, согласно с взглядами 
Ш н м п е р а ,  считалось, что они, как и 
ядра, образуются только делением (пу
т е м  простой перетяжки) р а н ь ш е  с у щ е 

с т в о в а в ш и х  пластид. В  н о в е й ш е е  вре
м я  р я д  исследователей высказывается 
в по л ь з у  возникновения пл а с т и д  из так 
нйз. хондриосом (см.). Х л о р о п л а с т а  и 
л е й к о п л а с т ы  в ы с ш и х  R  и м е ю т  вид 
о к р у г л ы х  и л и  эллиптических телец, 
н а х о д я щ и х с я  в значительном количе
стве вн у т р и  протоплазмы. П о  своей ф и 
зиологической ро л и  п л а с т и д ы  явл я ю т 
ся х и м и ч е с к и м и  очагами, и м е ю щ и м и  
теснейшее о т н о ш е н и е  к  синтезу угле
водов. Б  зе л е н ы х  п л астидах происхо
д и т  о т ложение первичного крахмала, 
в о з н и к а ю щ е г о  в процессе ассимиляции; 
в лейкопластах к р а х м а л  отлагается на 
вт о р и ч н ы х  мостах, в качестве запасно
го —  в клубнях, семенах и пр. Д р у г о й  
особенностью растительной клетки 
является у ж е  у п о м и н а в ш е е с я  ранее 
возникновение в ной полостей {вакуоль), 
н а п о л н е н н ы х  клеточным соком. Состав 
к л е т о ч н о ю  сока весьма разнообразен 
и с л о ж е н  (см. растительные соки). И з  
в а ж н е й ш и х  веществ, к оторые в ного 
входят, надо назвать прежде всого рас
т в о р и м ы е  миноральт'Ыо соли. О н и  про
ник а ю т  извие осмотическим путем, и 
содержание его в известных пределах 
отражает химический состав о к р у ж а ю 
щ е й  среды. Так. н а  солончаковых поч
вах и  к л е т о ч н ы й  сок богат соответ
с т в у ю щ и м и  солями.

Н о  поступление солей в клетку в 
с и л ь н е й ш е й  степени регулируется из
бирательной способностью клетки. Б л а 
годаря ей в Р. м о г у т  накапливаться в 
б о л ь ш о м  количестве вещества, содер
ж а н и е  ко т о р ы х  в о к р у ж а ю щ е м  раство
ре м о ж е т  б ы т ь  совершенно ничтожно. 
Так, одноклеточные д и а т о м е и  и м е ю т  
оболочку, п р о п и т а н н у ю  кремнеземом, 
хотя этот последний р а створим в воде 
л и ш ь  в виде н и ч т о ж н ы х  следов. К л е т 
ка  ка к  б ы  в ы б и р а е т  из растворов, что 
ей нужно. И збирательная способность 
легко объясняется тем, что вещества, 
которые п р и н и м а ю т  близкое участие в 
х и м и з м е  клетки, по п о с т у п л е н и и  в нее 
сейчас ж е  подвергаются т о м у  и л и  ин о 
м у  химическому видоизменению. Вс л е д 
ствие этого постоянно поддерживается 
разность концентрации внутри клетки 
и  во в н е ш н е й  среде. Наоборот, вещест
ва, к оторые ч у ж д ы  х и м и з м у  клетки, 
могут поступать в нее самое большее 
до в ы р а в н и в а н и я  концент;апий. В о 
прос об избирательной способности 
клетки т е с н е й ш и м  образом связан с во
просом о физноло! ической ро л и  от
д е л ь н ы х  элементов. Однако, в этой 
области далеко не все ясно. Нек о т о р ы е  
элементы, как железо, встречаются 
в Р. в м и н и м а л ь н о м  количестве и  все
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ж е  безусловно необходимы. Наоборот, 
напр., к р е м н и й  в некоторых Р. содер
ж и т с я  в б о л ь ш о м  количестве, а  м е ж д у  
т е м  соответствующие Р. (напр., злаки} 
удается искус-твонно в ы р а щ и в а т ь  
вполне у с п е ш н о  на питательных сре
дах, совершенно л и ш е н н ы х  названного 
элемента. Ч и с л о  элементов, которые 
о б н а р у ж и в а е т  анализ з о л ы  Р. в различ
н ы х  случаях, весьма велико. Н о  мото
д о м  искусственных кул ь т у р  (см.водные 
культуры) найдено, что безусловно не
о б х о д и м ы м и  д л я  Р. я в л я ю т с я  только 
(кроме углерода, кислорода и  водорода} 
азот, фосфор, сера, калий, кальций, 
м а г н и й  и железо» Роль их в х и м и з м е  
Р. пока не м о ж е т  считаться достаточ
н о  выясненной. А з о т  (см. ассимиляция 
азота), фосфор, сера входят непосред
ственно в состав белковой частицы- 
Ж е л е з о  и  м а г н и й  и м е ю т  б л и ж а й ш е е  
от н о ш е н и е  к  образованию х л о р офилла 
и  его деятельности (см. хлорофилл). 
К а л и й  им е е т  б л и ж а й ш е е  отн о ш е н и е  к 
жизнедеятельности протоплазмы, хотя 
точнее о его роли м о ж н о  говорить 
только гадательно. К а л ь ц и ю  п р и п и с ы 
вается в а ж н о е  значение в процессах 
р а с щ е п л е н и я  и  синтеза белковой части
ц ы  (нейтрализация щаволевой кисло
ты). К р о м е  неорганических соединений, 
в состав клеточного сока входят орга
нические к и с л о т ы  (щавелевая, л и м о н 
ная, яблочная и др.), д у б и л ь н ы е  ве щ е 
ства, пигменты. И з  пигментов особен
ное распространение имеет антокиан 
(см.), и л и  антсциан, п р и д а ю щ и й  соответ
с т в у ю щ и м  частям Р. окраску от розо
вой и  фиолетово-красной до синей. О т 
тенок окраски антоциана зависит от 
химической реакции клеточного сока—  
кислой и л и  щелочной. П о д  в л и я н и е м  
антоциана листья Р. нередко б ы в а ю т  
красного цвета- Однако, стоит проки
п ятить такой лист, и  он зеленеет: ан- 
тоциан легко д и ф ф у н д и р у е т  и  исчеза
ет из у б и т ы х  клеток, а  х л о р о ф и л л  ос
тается.

В о  вполне в ы р о с ш е й  растительной 
клетке обыкновенно и л и  образуется 
о д н а  с п л о ш н а я  вакуоля, р астягивающая 
п ротоплазму до тонкого »мало-заметного 
слоя, при ж а т о г о  к оболочке, и л и  ж е  по 
с ущ е с т в у  такая ж е  вакуоля пересека
ется более и л и  менее мног о ч и с л е н н ы м и  
т я ж а м и  протоплазмы. Ч т о  o e i  о ч н ы й  
сок растягивает с силой протоплазму, 
легко обнаруживается п р и  прибавлении 
к  микроскопическому препарату какой- 
либо жид' ости (напр., гл щ о р  'на) ил и  
раствора (сахара, селитры), сильно от
н и м а ю щ е г о  воду. Тогда наступает явле
н и е  плазмолиза: протоплазма отстает

от оболочки и  съеживается в ш а р о 
видное тело. Так'в ж е  явление плаз
молиза клеток л е ж и т  в основе увядания 
(клетки т е р я ю т  воду испарением при 
недостаточном снабжении сю). Это 
внутриклеточное давление в расти
тельной клетке, ьызывак щ о е  н а р я ж е н 
ное состояние ц е л л ю л о з н ы х  оболочек 
(тургор), играет в а ж н у ю  роль в росте 
клеточки. Благодаря е м у  растительная 
клетка во о б щ е  крупнее животной, а 
иногда (сифоновые водоросли, см. X, 
517, 548, табл. Т и  II, 24-30) м  же т  до
стигать и с к л ю ч и т е л ь н ы х  размеров в 
несколько сантиметре. Внутриклеточ
ное давление часто достигает8-5 атмо
сфер, а  в отдельвых случаях 10 в  бо
лее а т мосфер (у Р., ж и в у щ и х  в усло
виях крайней сухости). Тур г о р  тканей 
вместе с те м  придает устойчивость 
с о ч н ы м  м о л о д ы м  органам.

Наконец, третьей характернейшей 
особенностью растительной клетки 
является у ж е  у п о м и н а в ш е е с я  присут
ствие твердой оболочки. Э т а  последняя 
в м о л о д ы х  клетках обыкновенно со
стоит из  клетчатки (см. XXIV',353/54), 
и л и  целлюлозы, углевода, близко род
ственного с крахмалом (с ф о р м у л о й  
Q  Н 10 0 5). Д л я  знакомства с чистой 
клетчаткой м о ж е т  с л у ж и т ь  о ч и щенная 
вата, которая представляет собой обо
лочки волосков, п о к р ы в а ю щ и х  семена 
хлопчатника. В  окончательном состоя
н и и  оболочка м о ж е т  подвергаться раз
л и ч н ы м  х и м и ч е с к и м  видоизменениям. 
Особенно в а ж н о е  значение и м е ю т  пр о 
цесс одеревенения и  процесс опробкове
ния. Одеревеневшие оболочки отлича
ю т с я  бо л ь ш е й  прочностью и  м е н ь ш е й  
растяжимостью, чем целлюлозные. О н и  
д а ю т  и н ы е  минро-химические реакции 
(с иодом и  серной кислотой, флороглю- 
ц и и о м  и  соляной кислотой и  др.; см. 
дречеспение, XIX, 75/76). Процессу одере
венения подвергаются у  в ы с ш и х  Р. 
определенные г р у п п ы  клеток, гл. обр. 
п р о в о д я щ и е  воду части сосудисто-во
л ок н и с т ы х  пучков (см. древесина) и  м е 
ханические ткани. Клетк I с одеревенев
ш и м и  оболочками составляют основную 
ма с с у  вещества стволов деревьев н  
о п р еделяют их техническое примене
ние. Растительные п р о д у к т ы  с боль
ш и м  содержанием одеревеневших обо
лочек м а л о п р и г о д н ы  дл я  п итания ж и 
вотных. П р и  опробковении оболочки 
к ак б ы  П [ о пи т ы в н ю т с я  ж и р о о б р а з н ы м  
в е ществом и  дольются непроницае
м ы м и  для жидкостей и  газов. Поэтому 
клотки, у  которых опробковение охва
тывает оболочку н а  всей поверхности, 
совершенно тер я ю т  свою жвзнедеятель-



11 Растение» 12

ность. О п р о б к о в е н и ю  подвергаются 
по ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  клетки, л е ж а щ и е  
н а  с а м о й  поверхности органов в связи 
с. и х  р о л ь ю  з а щ и т ы  Р. от и с парения 
(см. транспирация) и  д р у г и х  неблаго
п р и я т н ы х  условий. Сте п е н ь  развития 
м о ж е т  колебаться от т о н ч а й ш е й  м и к р о 
скопической п л е н к и  {кутикулы), и м е 
ю щ е й с я  в к о ж и ц е  к а ж д о г о  сухопут
ного Р., до м о щ н ы х  о т л о ж е н и й  проб
ковой коры, р а з в и в а ю щ и х с я  у  древес
н ы х  . пород (ем. феллоген). Т о л щ и н а  
клеточной оболочки б ы в а е т  в р а з н ы х  
с лу ч а я х  весьма неодинакова. У  механи
ческих клеток, т,-е. пред н а з н а ч е н н ы х  
с л у ж и т ь  д л я  у к р е п л е н и я  т е х и л и  других 
органов Р., у т о л щ е н и е  оболочки м о ж е т  
з аходить так далеко, что полость 
к л е т к и . почти сходит на-нет (см. стере- 
иды). Н а  у т о л щ е н н ы х  оболочках обыкно
венно хор.ошо в и д н а  слоистость, па р а л 
лел ь н а я  поверхности. В  оболочках и м е 
ю т с я  всегда тонкие места—  продушины, 
и л и  канальцы, п р и х о д я щ и е с я  в с м е ж 
н ы х  клетках как раз д р у г  против друга 
и  с л у ж а щ и е  д л я  тесного контакта 
м е ж д у  п р о т о п ластами клеток. Т о н ч а й 
ш и й  слой оболочки, к о т о р ы й  находится 
н а  границе соприкосновения дв у х  
с м е ж н ы х  рас т и т е л ь н ы х  клеток (погра
н и ч н а я  пластинка), состоит ив особого 
пектинового вещества, близкого к  угле
водам, н о  менее стойкого, ч е м  остальная 
оболочка. П о э т о м у  в этом слое м о ж е т  
п р о и сходить р а з ъ е динение клеток, как 
естественное (напр., в м я к о т и  з р е л ы х  
плодов), так и искусственное {мацера
ция-, напр., п р я  к и п я ч е н и и  с е д к и м  кали 
и л и  с азотной кислотой и  бертолето
вой солью).

С р е д и  р а з н о о б р а з н ы х  представи
телей т и п а  протистов м о ж н о  н а б л ю д а т ь  
о тд е л ь н ы е  этапы, по к о т о р ы м  ш л а  
спе ц и а л и з а ц и я  растительной клетки, 
не только по о т н о ш е н и ю  к выработке 
Твердой оболочки, но и  со ст о р о н ы  во
о б щ е  клеточного аппарата. В  этом отно
ш е н и и  особенно замечательны сине-зе
л е н ы е  водоросли {cM.)—Cyanophyceae, сое
д и н я е м ы е  об ы ч н о  н а  основании общего 
п р и з н а к а — отсутствия обособленного 
клеточного я д р а — вместе с бактериями 
в о д н у  систематическую г р у п п у  дробя
но к  {см.). П о  п р и с у т с т в и ю  пигмента, 
близкого к  хлорофиллу, и  твердой 
оболочки он и  я в л я ю т с я  вполне в ы р а 
ж е н н ы м и  р а с т и т е л ь н ы м и  клетками, но 
у  н и х  отсутствуют е щ е  пластиды, и  
а с с и м и л я т о р н ы й  п и г м е н т  д и ф ф у з н о  
распространен в протоплазме. Вместе 
с т е м  у  н и х  нет и  центральной вакуоли. 
Е щ е  более р а н н ю ю  ступень предста
в л я ю т  бактерии, т а к  как у  н и х  х и м и з м

п и т а н и я  представляет чрезвычайное 
разнообразие. С р е д и  бактерий встре
ч а ю т с я  к а к  б ы  п о п ы т к и  синтеза органи
ческого в е щ е с т в а  п у т е м  использования 
и н ы х  ф о р м  энергии, ч е м  световая {хемо
синтез, см.), • п р и  ч е м  отсутствует и  
а с с и м и л я т о р н ы й  пигмент.

О б щ и м и  о б я з а т е л ь н ы м и  ч а с т я м и  рас
т и тельной и  ж и в о т н о й  клетки я в л я ю т с я  
протоплазма и  ядро (см. X X ,  211 сл., 
221 сл.). П е р в а я  представляет п о л у 
ж и д к о е  прозрачное вещество, в котором 
д а ж е  п р и  с и л ь н е й ш и х  у в е л ичениях 
удается видеть только м е л ь ч а й ш и е  
з е р н ы ш к и — мтрозомы. О т н о ш е н и е  и х  к 
протоплазме, вероятно, не всегда од и н а 
ковое- То л ь к о  н а  позерхноотях сопри
косновения с о к р у ж а ю щ е й  средой и  
о к л е т о ч н ы м  соком п р о т о п л а з м а  от л и 
чается б о л ь ш о й  п л о т н о с т ь ю  и  совер
ш е н н о й  однородностью, без з е р н ы ш е к  
(так наз. кожистый, и л и  стекловидный 
слой). В  ряде случаев (в клетках листьев 
в о д я н ы х  Р., в а л л иснерин и  элодеи, 
в ж г у ч и х  волосках к р а п и в ы  и  нек. др.) 
н а б л ю д а е т с я  д в и ж е н и е  п р о т о п л а з м ы  
в н у т р и  оболочки, и л и  в р а щ а т е л ь н о е  
(вдоль стенки), и л и  струйчатое (вдоль 
т я ж е й  протоплазматической сетки). 
Клеточное ядро в раст и т е л ь н ы х  клетках 
обыкновенно и м е е т  в и д  округлого и л и  
несколько в ы т янутого бесцветного 
тельца с о д н и м  и л и  нес к о л ь к и м и  бле
с т я щ и м и  з е р н ы ш к а м и  —  ядрышками. 
П р и  п о м о щ и  м е т о д а  о к р а ш и в а н и я  об
н а р у ж и в а е т с я  строение я д р а  и з  слабо 
о к р а ш и в а ю щ е г о  остова— линина, и  силь
н о  о к р а ш и в а ю щ е г о с я  вещества— хрома
тина.

3. Слоевцовые Р. Д р е в н е й ш и й  в эво
л ю ц и о н н о м  с м ы с л е  т и п  р а с т ительных 
организмов п р е д с т а в л я ю т  водоросли 
(см.). П о д  э т и м  н а з в а н и е м  о б ъ е д и н я 
ю т с я  м н о г о ч и с л е н н ы е  растительные 
организмы, оби т а ю щ и е ,  за н е м н о г и м и  
иск л ю ч е н и я м и ,  в воде и  характери
з у ю щ и е с я  слабой ка к  внешней, так 
и  в н у т р е н н е й  д и ф ф е р е н ц и р о в к о й  тела 
и л и  д а ж е  п о л н ы м  отсутствием диф- 
ф е р е н цировки (слоевцовые Р.). В  пре
делах и х  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  все пе
р е х о д ы  от свободно ж и в у щ и х  м и к р о 
скопических организмов, с о с т о я щ и х  
всего из одной клетки, до к р у п н ы х  
многоклеточных. Т е л о  водорослей л и 
ш е н о  характерного д л я  в ы с ш и х  Р. 
д е л е н и я  н а  резко морф о л о г и ч е с к и  
о тграниченные органы: листья, стебель, 
корни. О н о  и м е е т  в и д  в е т в я щ и х с я  п л а 
стинок и л и  к у с т и к jB, п р и  чем у  водо
рослей распространен дихотомический, 
и л и  в и л ь ч а т ы й  способ ветвления (вер
х у ш к а  ветвц к а ж д ы й  раз д елится н а
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две н о в ы х  р а с х о д я щ и х с я  ветви), н е 
свойственный в ы с ш и м  Р  .(см. XII, 161/62). 
П р е с н о в о д в ы е  водоросли и м е ю т  о б ы ч н о  
ви д  т о н ч а й ш и х  з е л е н ы х  н и т е й  (нит
чатки). В  а натомическом строении водо
рослей о б н а р у ж и в а ю т с я  л и ш ь  слабые 
намеки н а  образование обособленных 
тканей: у  н и х  почти п о л н о с т ь ю  отсут
ствует сосудистая система, слабо в ы р а 
ж е н а  по к р о в н а я  ткань и  пр.

Н е к о т о р ы е  п р о с т е й ш и е  водоросли 
(диатомеи, синезеленые) п р я м о  е щ е  
несут ч е р т ы  протистов, но  и  все во о б щ е  
водоросли о б н а р у ж и в а ю т  в  строении 
клеток ц е л ы й  р я д  особенностей, свиде
т е л ь с т в у ю щ и х  о близости их  к  к о р н я м  
эволюции. Так, строение я д р а  у  водо
рослей в р а з н о й  степени уклоняется 
от обычного. П р и  кариокинезе у  н и х  
н а б л ю д а ю т с я  св >йственные ж и в о т н ы м  
клеткам, но  о т с у т с т в у ю щ и е  у  в ы с ш и х  
Р. центрозомы (см. XXIII, 494). Н е р е д к и  
м н о г о я д е р н ы е  клетки. Т н п  пл а с т и д  
представляет замечательное разно
образие (см. X, 550). Наконец, и  асси- 
м и л я т о р н ы й  пиг м е н т  у  водорослей 
представляет гораздо б о л ь ш е е  разно
образие, ч е м  у  в ы с ш и х  Р. У  н и х  ф и г у 
рирует не только з е л е н ы й  хлорофилл, 
но л а ж е  ч а щ е  другие п и г м е н т ы — бурые, 
красные, п р е дставляющие, вероятно, 
с л о ж н ы е  к о м п л е к с н ы е  соединения хло
рофилла. Обо л о ч к и  клеток водорослей 
о б н а р у ж и в а ю т  ш и р о к о е  распростране
н и е  у  н и х  процесса ослизнения.

К л е т к и  водорослей с а м и  по себе 
обыкновенно н е п о д в и ж н ы ,  но способ
ность в  д в и ж е н и ю  и х  ж и в о г о  содер
ж и м о г о  сохраняется у  б о л ь шинства 
в весьма своеобразной форме, опять- 
та к и  с в я з у ю щ е й  и х  с протистами. П р о т о 
пласт водорослей, п р и  и з в е с т н ы х  усло
виях ц е л и к о м  (напр., у  вошерии, Vau- 
cheria) и л и  предварительно р а з б и в ш и с ь  
н а  б ольшее и л и  м е н ь ш е е  число отдель
н ы х  телец (наиболее о б ы ч н ы й  способ), 
покидает оболочку материнской клетки 
и  начинает двигаться в воде. Такого 
ро д а  в р еменная п о д в и ж н а я  стадия во
дорослей называется зооспорой (см. 
X, 551/52). По л о в о е  р а з м н о ж е н и е  у  во
дорослей совершается т а к ж е  с у щ е 
ственно иначе, ч е м  у  в ы ш е  организо
в а н н ы х  Р. и  опять-таки представляет 
ц е л ы й  р я д  значительно о т л и ч а ю щ и х с я  
д р у г  от д р у г а  вариантов (напр., копу
л я ц и я  у  спирогиры, см. X, 552). В м е с т е  
с т е м  у  водорослей м о ж н о  проследить 
все ступени э в о л ю ц и и  полового п р о 
цесса: он начинается с  изогамии, т.-е. 
с л и я н и я  совершенно с х о д н ы х  м е ж д у  
собой гамет, и  кончается типиче
с к и м  п о л о в ы м  р а з м н о ж е н и е м — оогамаей,

когда с л и в а ю щ и е с я  клетки специали
з и р у ю т с я  н а  определенном физиологи
ческом поведении и  п р и н и м а ю т  совер
ш е н н о  р а з л и ч н у ю  в н е ш н ю ю  форму. 
О д н а  и з  н и х —яйцевая клетка, отлича
ется сравнительно к р у п н ы м и  разме
р а м и  и  обильной густой протоплазмой, 
но л и ш е н а  п о д в и ж н о с т и  и  им е е т  обычно 
к р у г л у ю  форму. Д р у г а я  —  мужская, 
живчик, сперматозоид, наоборот, очень 
мелка, состоит п р е и м у щ е с т в е н н о  из 
ядерного в е щ е с т в а  и  бедна питатель
н ы м и  веществами, но обладает ж г у т и 
к а м и  и  р е с н и ч к а м и  и  легко подвижна. 
О н а  является оплодотворяющей клет
кой (см. X, 553/54).

П ол о в о й  процесс у  водорослей м ы  
з а х в а т ы в а е м  ка к  б ы  in statu nascendi. 
В м е с т е  с т е м  у  водорослей удается 
экспериментально очень легко в ы з ы 
вать з а м е н у  полового р а з м н о ж е н и я  
б е с п о л ы м  и обратно. П р и  и з м е н е н и я х  
состава о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  г а м е т ы  
м о г у т  вести себя как вегетативные 
з ооспоры и  развиваться д а л ь ш е  без 
п р е д ш е с т в у ю щ е г о  слияния. К а к  п о к а 
зали о п ы т ы  Клебса, у х у д ш е н и е  усло
в и й  п и т а н и я  дает толчок к п о л о в о м у  
р а з м н о ж е н и ю ,  х о р о ш и е  усл о в и я  пита
н и я  благоприятствуют вегетативному 
р а з м н о ж е н и ю .  В  руках эксперимента
то р а  находится полная возможность 
упр а в л я т ь  х о д о м  развития организма 
и  сменой его последовательных состо
яний, которая на  п е р в ы й  взгляд ка
ж е т с я  чем-то строго з а ф и к с и р о в а н н ы м  
и  всецело о п р е д е л я ю щ и м с я  внутрен
н и м и  причинами.

У  водорослей нередко наблюдается 
ясно в ы р а ж е н н о е  чередование полового 
и бесполого поколения: оплодотворенная 
яйцевая клетка сначала да е т  клеточ
ное тело, р а з м н о ж а ю щ е е с я  вегетативно 
(зооспорами и л и  иначе), и  только эта 
новая генерация повторяет половое 
размножение. Б л агодаря ч е р е дованию 
поколений, о д и н  акт оплодотворения 
дает сразу начало б о л ь ш о м у  количе
ству особей. Э т и м  вносится корректив 
к  некоторой необеспеченности полового 
процесса. Особенно в ы р а ж е н н ы е  ф о р м ы  
чередование поколений п р и н и м а е т  у  не
ко т о р ы х  б у р ы х  водорослей (Laminaria- 
сеае), с б лижаясь с к а ртиной того ж е  
явления у  в ы с ш и х  споровых. Половое 
поколение им е е т  в и д  небольшого вет
вистого нитевидного тела (ср. т а к ж е  х, 
554/55). В м е с т е  с тем у ж е  у водорослей 
намечается связь чередования поколе
н и й  с редукционным делением, т.-е. т е м  
в и д о и з м е н е н и е м  кариокинетического 
процесса, которое ведет к  у м е н ь ш е н и ю  
числа х р омозом вдвое. Э т и м  устра
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няется прогрессивное увеличение числа 
хромозом, к которому д о л ж н о  было бы 
вести слияние мужского и женского 
ядра при половом размножении ср. XX, 
23В/83). В  в ы ш е у п о м я н у т ы х  случаях 
чередования поколений бесполая гене
рация имеет полное число хромозом 
(принято обозначать 2 х). П р и  образо
вании зооспор происходит редукцион
ное доление, i развивающаяся из зоо
сп о р ы  половая генерация имеет клетки 
с вдвое м е н ь ш и м  числом хромозом (х). 
П о с л е  слияния половых клеток снова 
восстанавливается 2 х  хромозом.

Значительные уклонения в процессе 
оплодотворения среди водорослей име
ю т  место у  багрянок (Rhodophyceae) и 
у  харовых (Characeae). У  пе р в ы х  из них 
м у ж с к и е  клетки (равно как и клетки, 
соответствующие зооспорам других 
водорослей, наз ы в а е м ы е  здесь тетра
спорами) н е п о д в и ж н ы  и  пассивно при
носятся водой к  жен с к о м у  аппарату —  
карпогонию (см. X, 559/60, табл. JI, 41). 
Этот последний представляет оогоний, 
с н а б ж е н н ы й  волосовидным придатком 
(■трихошной), приспособлением, напра
в л е н н ы м  к  увеличению у л а в л и в а ю щ е й  
поверхности оогония ("аналогично р ы л ь 
ц у  цветковых) дл я  большего обеспече
ния попадания н а  него м у ж с к и х  кле
ток (спермациев). С п е р м а ц и и  пр и л и 
п а ю т  к трихогине, м е ж д у  с о д е р ж и м ы м  
спермация и  трихогиной устанавли
вается прямое сообщение, и  ядро спер
м а ц и я  по трихогине проникает в основ
н у ю  часть карпогония, где находится 
яйцевая клетка. В  результате оплодо
творения у  багрянок происходит сна
чала образование особых ветвистых 
нитей, п редставляющих собой опять- 
таки бесполую генерацию, и  только 
эта последняя приносит карпоспоры. 
Вместе с тем она является — 2 л-гене- 
рацией, как б ы  п а р а з и т и р у ю щ е й  на 
половой ^генерации.

У  харовых (см. X, 559/60, табл- II, 
U  А, В, С) оогоний окружен с наружи 
более п р о ч н ы м  вместилищем, образу
ю щ и м с я  вследствие разрастания и тес
ного с м ыкания кольца клеток из осно
вания оогония. И х  сперматозоиды на
п о м и н а ю т  сперматозоиды мхов, но по 
способу образования сильно отлича
ются от всех других с м е ж н ы х  Р. Со
временные харовые и  в других отно
ш е н и я х  стоят обособленно от остальных 
водорослей, представляя собой послед
ние остатки какой-то, пока загадочной, 
в ы м е р ш е й  группы. О н и  н а п оминают 
собой более высоко организованные Р. 
В о о б щ е  следует признать, что о б ш и р 
н ы й  м и р  простейших растительных

организмов, объединяемых т е рмином 
„водоросли“, представляет собой в дей
ствительности несколько совершенно 
самистоятельных линий эволюционного 
ра твптия.

Грабы. К  водорослям т о с н е й ш и м  об
разам п р и м ы к а ю т  две г р у п п ы  расти
тельных организмов: гробы (см.,. Fungi) 
и  лишайники (ем., Lichenes). П е р в ы е  из 
ни х  м о ж н о  рассматривать как непо
средственную ветвь водорослей, пере
ш е д ш и х  к гетеротрофному п и т а н и ю  —  
сапр о ф и т н о м у  и паразитному, и  пре
терпевших процесс глубокого приспо
собления к способу питания. Соответ
ственно у  н и х  клетки утрачивают 
а с с и м и ляторный пигмент и  пластиды. 
Образование центральной вакуоля 
слабо выражено, всле дствие чего клетки 
грибницы, или мицелия, отличаются не
значительной т о л щ и н о й  и  и м е ю т  гид 
в ы т я н у т ы х  тонких нитей (см. X  Vil, 
95/96, и  табл.). З амечательным об; азом 
и оболочка у  грибов обычно состоит 
из хитина (см.), вещества, свойствен
ного ж ч в о т н о м у  царству. Особенно 
ясна родственная связь с водорослями 
у  н и з ш и х  грибов —  фикомицетов (i hyco- 
mycetes), и л и  грибов-водорослей (см. 
XVII, 99/103). М н о г и е  из ни х  ж и в у т  
в воде и л и  н у ж д а ю т с я  по крайней мере 
в избытке влаги. Вмеете с тем у  них 
наблюдается образование п о д в и ж н ы х  
зооспор и  ясно в ы р а ж е н н ы й  половой 
процесс по типу водорослей. У  одних 
фикомицетов (у Oomycetes) имеет место 
образование оогония и  антеридия, 
у  других (у Zygomycetes) —  конъюгация, 
ил и  слияние содержимого дв у х  сходя
щ и х с я  к онцами веточек мицелия. К а к  
раз один из представителей ооывце- 
тов— грибок, р а з в и в а ю щ и й с я  на трупах 
мух, п о п а в ш и х  в воду, сапролегния 
(Saprolegnia mixta), п о с л у ж и л  вместе 
с водорослями материалом в замеча
тельных оп ы т а х  Клебса для экспери
ментального изучения Boni оса о зави
симости способа р а з м ножения от влия
ния в н е ш н и х  условий (сл. X X I X ,  620/22). 
Так, оказалось, что у  сапролегнии по 
произволу м о ж н о  иметь: 1) непрерыв
н ы й  деятельный рост, культивируя ее 
во всех х о р о ш и х  питательных раство
р ах до тех пор, пока имеется н а  лицо 
свежее неизмененное питание; 2) пол
ное превращение мицелия в зооспоран
гии, если перенести х о р о ш о  п и т а ю 
щ и й с я  м и ц е л и й  в ч и с т у ю  воду: 3) рост 
одновременно с образованием зооспор, 
п р и  культуре м и ц е л и я  на  агар-альбу
мине, н а х о д я щ е м с я  в текучей воде;
4) сначала рост, затем оживленное обра
зование п оловых клеток, п р и  культуре
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в растворах л е й ц и н а  и л и  гемоглобина;
5) сначала рост, затем образование 
зооспор и, наконец, образование поло
в ы х  клеток и л и  п р и  ку л ь т у р е  н а  мерт
в ы х  насекомых, и л и  если культивиро
вать м и ц е л и й  на ж е л а т и н е  - м я с н о м  
экстракте и  затем перенести его в воду,
6) рост и  одновременное образование 
зооспорангиев и  п о л о в ы х  клеток, п р и  
культуре в воде с приб а в л е н и е м  ф и 
брина. Э т и  о п ы т ы  п о з в о л я ю т  объяснить 
поведение сапролегнии в ее о б ы ч н ы х  
условиях появления н а  т р у п а х  мух. 
Е е  м и ц е л и й  сначала развивается в са
м о м  трупе, в условиях избыточного 
питания, и  дает ка р т и н у  оживленного 
роста. Органические вещества из т р у п а  
д и ф ф у н д и р у ю т  в о к р у ж а ю щ у ю  воду, 
и  вокруг т р у п а  образу ю т с я  концентри
ческие ж и д к о е I и  с постепенно у б ы в а 
ю щ е й  концентрацией п и т а т е л ь н ы х  ве
ществ. М и ц е л и й  начинает расти в окру
ж а ю щ у ю  ж и д к о с т ь  и  достигает почти 
чистой воды. Тогда начинается обра
зование зооспорангиев. О п р е д е л е н н ы е  
в н е ш н и е  условия в ы з ы в а ю т  и  строго
опр е д е л е н н у ю  ре а к ц и ю  организма.

То т  факт, что ф и к о м и ц е т ы  отлича
ю т с я  от в ы с ш и х  грибов одноклеточной 
грибницей, дает право непосредственно 
с б л и ж а т ь  и х  с с и ф о н н и к о в ы м и  водо
рослями, тело ко т о р ы х  та к ж е  вн у т р и  
л и ш е н о  перегородки.

В ы с ш и е  г р и б ы  (см. XVII, 103/09, 
97/99)— сумма- ы е  (Ascomycetes) и  базвди- 
а л ь н ы е  (Basidiomycctcs),— я в ляются у ж е  
всецело н а з е м н ы м и  организмами, но 
с к р ы в а ю щ и м и с я  обычно в вегетативном 
состоянии в питательном субстрате 
и  поэтому не о б л а д а ю щ и м и  специаль
н ы м и  приспособлениями дл я  з а щ и т ы  
от выеы.,ания, оставаясь н а  низком 
уровне организации. Вместе с тем, 
с одной стороны, у  относящихся с ю д а  
грибов образование зооспор заменяется 
образованием л и ш е н н ы х  п о д в ижности 
и  более в ы н о с л и в ы х  спор, которы'е 
представляют большое разнообразие 
по способу своего развития нередко 
д а ж е  у  одного и того ж е  вида (наи
более я р к и й  п р и м е р  —  ржавчинники). 
С  другой стороны, половой процесс 
у  в ы с ш и х  грибов д о  крайности р е д у 
цируется (см. XVII, 101). Сравнительно 
легче он поддается о б ь а р у ж е н и ю у  с у м 
ч а т ы х  грибов, где он сводится к сл и я 
н и ю  ядер двух тесно с б л и ж е н н ы х  
веточек гиф. У  б а з и д и а л ь н ы х  грибов 
р е д у к ц и я  идет е щ е  дальше, и в конце 
концов от полового процесса сстается 
только след в виде слияния п а р н ы х  
ядер, н а х о д я щ и х с я  в одний и той ж е  
клетке, '/ем не менее, образование т и 

пических спор у  в ы с ш и х  грибов— аско- 
спор и  базидиоспор —  связано с п р е д ш е 
с т в у ю щ и м  п о л о в ы м  процессом, и так м  
образом у  в ы с ш и х  грибов т а к ж е  имеет 
место смена половой и  бесполой гене
рации.

Лишайника (см.) представляют собой 
единственную в своем роде гру п п у  
организмов, построенных на началах 
симбиоза (см.) и с о стоящих из гриба 
(обычно сумчатого) и водоросли (зеле
н о й  и л и  синезеленой). Г р и б н и ц а  обра
зует бесцветную основу гриба, в петлях 
которой находятся клотки водоросли. 
Совместное существование их дает из
вестные в ы г о д ы  т о м у  и  другому орга
низму. Г р и б  использует водоросль как 
источник пи т а н и я  и  как б ы  поедает 
ее, водоросль ж е  под з а щ и т о й  гриб
н и ц ы  получает возможность существо
вать в условиях, н е о б ы ч н ы х  дл я  водо
рослей и  о т л и ч а ю щ и х с я  бо л ь ш и й  сухо
стью. Таки.м образом, л и ш а й н и к и  пред
ставляют собой как б ы  э в о л ю ц и о н н у ю  
п о п ы т к у  п р о с т е й ш и х  растительных 
организмов перейти к с у щ е с твованию 
н а  с у ш е  без тех о р ганизационных воз
можностей, которые д о с т и г н у т ы  б ы л и  
путем медленного приспособления в ы с 
ш и м и  Р. Способ р а з м н о ж е н и я  л и ш а й 
ников определяется и х  г р и б н ы м  к о м 
понентом.

О б щ а я  тенденция растительных орга
низмов к ра з в и т и ю  в о з м о ж н о  большей 
а с симиляционной поверхности разно
образно проявляется и среди водорос
лей, приводя иногда к б о л ь ш о м у  в н е ш 
н е м у  сходству с в ы с ш и м и  Р. (напр., 
у  саргассоьых б у р ы х  В0Д 01 ослей'. О н а  
сказывается д а ж е  в п ределах одиноч
ной клетки. Так, морская зеленая водо
росль из с и ф о н н и к о в ы х  —  каулерпа 
(см. X, 559/60, табл. II, 29) представляет 
гигантскую о д и н о ч н у ю  к  ,етку, вели
чиной е ладонь и  больше, распада
ю щ у ю с я  н а  части, соответствующие 
листьям, стеблям и корням.

Тот факт, что водоросли как б ы  за
с т ы л и  н а  низкой ступени внешнего и  
внутреннего расчленения тела, объяс
няется и х  и с к о н н ы м  обитагием в воде, 
где условия ж и з н и  во многих отноше
н и я х  более легки и  просты, чем на  
суше, и  не тр е б у ю т  выработки особых 
с т р у ктурных приспособлений. Так. при 
постоянном обитаитш в воде отпадает 
опасность высыхания, а вместе с те м  
необходимость з а щ и т н ы х  покровов и  
п р о в о д я щ и х  воду трубок. Благодаря 
б о л ь ш о й  плотности среды, в воде почти 
не требуется специальных приспосо
блений дл я  механической п о д д е р ж к и  
частой организма в пространство. По-



отупление газов и  м и н е р а л ь н ы х  раство
ров п р и  в о д н о м  о б итании м о ж е т  про
исходить через в с ю  поверхность Р. 
Только в воде в о з м о ж н ы  размно
ж е н и я  п р и  п о м о щ и  зооспор, равно как 
и  про с т е й ш и е  ф о р м ы  полового процес
са, когда п о л о в ы е  клетки самостоя
тельно находят свою п а р у  вне р о д и 
тельского организма.

4. Переход растительного царства от 
ж и з н и  в воде к ж и з н и  н а  с у ш е  потре
бовал глубокой реорганизации веего 
строения Р. и  мог произойти только 
постепенно. П е р е д  Р. встала, как 
основная задача, з а щ и т а  от в ы с ы х а н и я  
и  обеспечение водой и  м и н е р а л ь н ы м и  
солями из почвы. Отсюда, естественно 
намечается характерное дл я  наземных 
растений строение из двойной с истемы 
у с в о я ю щ и х о р г а н о в — н а д з е м н ы х  листьев 
и  п о д з е м н ы х  корней, и  связующего 
их остова— стебля. Одновременно для 
раз р е ш е н и я  той ж е  задачи потребова
лась в ы р аботка внутреннего расчлене
н и я  тела н а  ткани. И з  последних у  Р. 
наиболее характерна о ф о р м л е н ы — по
кровная ткань, р е г у л и р у ю щ а я  потерю 
в лажности и  газообмен с о к р у ж а ю щ е й  
средой, проводящая ткань, с л у ж а щ а я  
для более быс т р о й  подачи в о д ы  и  пе
р е д в и ж е н и я  п и т а т е л ь н ы х  веществ
в места потребления и  о т л ожения запа
сов, и  механическая ткань, с о о б щ а ю щ а я  
нео б х о д и м у ю  прочность органам Р. 
С т р  щ н и е  клетки приобретает значи
тельное однообразие. П о д в и ж н о с т ь  
утрачивается до максимума. В  половом 
р а з м н о ж е н и и  яйцевая клетка остается 
на  материнском растении и  глубоко 
скрыта внутри з а щ и щ а ю щ е г о  от в ы с ы 
хания вместилища, проникновение ж е  
к  ней м у ж с к и х  клеток осуществляется 
пу т е м  с л о ж н ы х  приспособлений (вну
треннее оплодотворение).

Мхи. Т и п о м  растительных организ
мов, с в я з у ю щ и х  водоросли с более ха
рактерно в ы р а ж е н н ы м и  обитателями 
суши, являются мхи fBryophyta, см 
мховые). О н и  распадаются на два 
класса: печеночники (см.) —  Hepaticae и 
листостебельные м х и  —  Musci (см. мхи). 
П е р в ы е  и з  н и х  в своих простейших 
представителях могут б ы т ь  е щ е  отне
с е н ы  вполне к  слоовцовым Р. и  пред
ставляют собой зеленые, дихотомически 
Еетвящиеся пластинки. О н и  ле ж а т  
непосредственно н а  в л а ж н о й  земле 
(иногда н а  поверхности водоемов) и  
в ы п у с к а ю т  сн и з у  л и ш ь  корнеобразные 
волоски (ризоиды• см. XXXII, 147/48. 
табл. I, 2 и  8). Листостебельные м х и  по 
в нешности являются у ж е  м и н и а т ю р 
н ы м и  к о п и я м и  в ы с ш и х  Р. и  состоят
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из  облиственных стебельков, в ы п у с к а 
ю щ и х  п р и  основании р и з о и д ы  (см. 
X X I X ,  455/56, табл. 1,1 и  др.). Вс е  части 
мхов, однако, и м е ю т  незначительные 
р а з м е р ы  и  нежны. И х  листья ч е ш у е 
в и д н ы  и под мик р о с к о п о м  оказываются 
с о с т о я щ и м и  веего из одного слоя кле
ток. Точно т а к ж е  стебли в т о л щ и н у  
не п р е в ы ш а ю т  какого-нибудь м и л л и 
метра. Образование тканей в их  стро
е н и и  л и ш ь  намечается в виде слабо 
обособленной к о ж и ц ы  н а  поверхности 
и  т я ж а  в ы т я н у т ы х  клеток в середине, 
я в л я ю щ и х с я  зачаточной сосудистой 
системой. Соответственно с с л а б ы м  
развитием тканей и  органов всасыва
ния, м х и  никогда не достигают к р у п 
н ы х  размеров и  в  своем обитании свя
з а н ы  с условиями, х а р а к т е р и з у ю щ и 
м и с я  о б и л ь н ы м  увлажнением, обитая 
на болотистых и  лесных почвах.
У  мхов, в очевидной связи с менее 

бла г о п р и я т н ы м и  усл о в и я м и  влажности, 
у ж е  совершенно отсутствует вегета
тивное разм н о ж е н и е  зооспорами. В  по 
ловом р а з м н о ж е н и и  точно так ж е  на
блюдается ря д  особенностей, стоящих 
в яв н о м  соот н о ш е н и и  с м е н ь ш е й  обес
печенностью водой. Я й ц е в а я  клетка 
мхов остается д о  конца н а  м а т е р и н 
ском растении и  находится в  особом 
в м е с т и л и щ е—архегонии (см.), и м е ю щ е м  
ви д  бутыльчатого тела, стенки кото
рого состоят из одного слоя клеток. 
Антеридии (см.) представляют собой 
многоклеточные б у л а в овидные тела, 
д а ю щ и е  из к а ж д о й  клетки (кроме по
верхностного слоя) спирально изогну
т ы й  сперматозоид с д в у м я  жгутиками. 
Д л я  оплодотворения необходимо, что
б ы  м е ж д у  в х о д н ы м  отверстием архе- 
гония и ант е р и д и е м  находился соеди
н и т е л ь н ы й  слой воды, по которому 
с п е р м атозоиды и  п р о н и к а ю т  активно 
в архегонии (см. X X I X ,  456/57, и  XXXII, 
149/50). Исследования П ф е ф ф е р а  пока
зали, что из архегония выделяется ве
щество (у листоетебельных мхов, ве
роятно, сахар, у  печеночников— белко
вого характера), которое, д и ф ф у н д и 
р у я  в воду, действует н а  спермато
з о и д ы  как р а з д р ажитель (хемотаксис), 
н а п р а в л я ю щ и й  и х  д в и ж е н и е  п о  напра
в л е н и ю  к у с т ь ю  архегония. Развитие 
м х о в  связано с резко в ы р а ж е н н ы м  че
редованием поколений: в результате 
оплодотворения из яйцевой клетки раз
вивается особое тело—спорогон, явля
ю щ е е с я  бес п о л ы м  поколением, пр и н о 
с я щ и м  л и ш ь  споры. Спорогон обычно 
делится н а  д л инную, тонкую, как щ е 
тинка, н о ж к у  и  коробочку (спорангий), 
отверстие которой окр у ж е н о  красивой
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зубчатой окраиной (перистом) и  снаб
жено крышечкой. В н у т р и  коробочки 
образуются пу т е м  деления многочис
ленные с п о р ы  (по 4 из к а ж д о й  ма т е 
ринской клетки). И з  с н о с ы  вырастает 
у ж е  снова половое поколение. Спорогон 
п ри поверхностном взгляде кажется 
непосредственным п р о д о л ж е н и е м  поло
вого поколения мха, о б р а з у ю щ и м  с н и м  
одно целое. Все клетки спорогона 
и м е ю т  2 х  хромозом. П р и  образовании 
спор происходит редукционное деле
ние, вследствие чего все клетки поло
вого поколения мха, р а з в и в ающегося 
из споры, и м е ю т  х  хромозом. З а м е 
чательно, что п р и  прорастании с п о р ы  
сначала развивается нитевидное обра
зование (протонема), которое по в н е ш 
ности до неузнаваемости походит н а  
нитевидную водоросль (биогенетиче
ский закон), отличаясь, однако, от этой 
последней косо с т о я щ и м и  перегород
ками.
' 5. Высшие споровые Р. Д а л ь н е й ш и й  
этап эво л ю ц и и  растительного м и р а  в 
сторону завоевания с у ш и  представляют 
высшие споровые, и л и  папоротникообраз
ные (см.), куда в современном раститель
ном покрове относятся собственно па
поротники, х в о щ и  и  плауны. П о  в н е ш 
не м у  и  внутреннему строению вегета
тивных органов они стоят у ж е  очень 
близко к цветковым, отличаясь от ни х  
л и ш ь  во второстепенных подробностях.

Более м о щ н о е  развитие всех орга
нов, в особенности корней, обладание 
сосудистой системой, образование по
кровной ткани, снабжение листьев про
в о д я щ и м и  пу ч к а м и  и  пр. позволяет им, 
в отличив от мхов, менее зависеть в 
условиях обитания от из б ы т к а  влаги 
и  достигать размеров ц е л ы х  деревьев. 
Однако, анатомическое строение споро
в ы х  значительно уступает по своей 
приспособительной гибкости цветко
в ы м  Р. У  н и х  преобладает тип лест
н и ч н ы х  водоносных сосудов, п р и т о м  
не с п л о ш н ы х  трубок, а л и ш ь  сильно 
в ы т я н у т ы х  клеток (трахеид). Слабо 
в ы р а ж е н а  способность к вторичному 
утолщению. Ж и л к и  листьев д а ю т  м а л о  
анастомозов, отчего снабжение листа 
водой легко нарушается. Ч е ш у й ч а т ы е  
ж е  листья х в о щ е й  и  плаунов и м е ю т  
всего одну с р е д н ю ю  жилку. В  связи 
с м е н ь ш е й  приспособляемостью в ы с ш и е  
споровые боятся к р а й н и х  условий т е м 
пер а т у р ы  и  сухости и  являются дети
щ а м и  влажного теплого климата. Е щ е  
более зависимость от в л а жности у  них 
проявляется п р и  половом размножении. 
Д л я  осуществления оплодотворения 
рни так ж е  н у ж д а ю т с я  в воде, как и

мхи. Вместе с тем у  н и х  чередование 
поколений принимает е щ е  более резко 
в ы р а ж е н н у ю  форму, чем у  мхов: ин д и 
видуальное развитие особи у в ы с ш и х  
споровых распадается в полном смысле 
слова н а  два самостоятельных с у щ е 
ствования. В  отличие от мхов половое 
поколение в ы с ш и х  споровых (х-гене- 
рация), называемое заростком (гаме- 
тофит), гораздо слабее, чем бесполое, 
(2х-генерация) и  по своему внешнему- 
виду, незначительным размерам и  про
стоте строения напоминает слоевцовые 
растения. У  папоротников заросток 
обыкновенно имеет ф о р м у  сердцевидной 
зеленой пластинки (см. XX X I ,  138), ле
ж а щ е й  н а  земле и в ы п у с к а ю щ е й  снизу 
ризоиды. Н а  н и ж н е й  ж е  стороне ее на
ходятся антеридии и  архегонии, сход
н ы е  с с о о т в е т с т в у ю щ и м и  органами 
мхов, но более у п р о щ е н н ы е  и  погру
ж е н н ы е  основанием в ткань заростка 
(см. X X X I ,  131/32, табл. II, 8 и 16). У  хво
щ е й  заросток имеет ви д  е щ е  более м е л 
к и х  к у р ч а в ы х  пластинок (см. XLV, ч. 2, 
497/98, табл. хвощи, 9, 10), у  плаунов 
заросток, л и ш е в н ы й  хлорофилла, клуб
необразный, с к р ы т ы й  в почве (см. 
XXXII, 336, рис., А  и  В). Про ц е с с  опло
дотворения у в ы с ш и х  споровых п р о 
исходит совершенно сходно с мхами: 
сперматозоиды ( и м е ю щ и е  закрученную 
ф о р м у  и  с н а б ж е н н ы е  д в у м я  и более 
ресницами) п р о н и к а ю т  в архегоний 
через соединительный слой воды, при 
ч е м  возбудителем и х  д в и ж е н и я  к архе- 
г о н и ю  у  папоротников и х в о щ е й  явля
ется яблочная кислота, у  плаунов—  
лимонная. И з  оплодотворенной яйцевой 
клетки развивается бесполое поколе
ние, т.-е. окончательное взрослое Р., 
которое размножается только образую
щ и м и с я  в определенных местах спо
рами. О н и  развиваются в  м е л к и х  спо
рангиях, п р и  ч е м  к а ж д а я  материнская 
клетка дает начало четверке спор. В  
этот м о м е н т  происходит редукционное 
деление. У  н а ш и х  папоротников спо
рангии почти всегда сидят п у ч к а м и  
н а  н и ж н е й  стороне листьев; у  хвощей 
они находятся на  н и ж н е й  поверхности 
особых гвоздевидных чешуй, собран
н ы х  в е р х у ш е ч н ы м  колосом, а у  п л а у 
нов— в пазухах ч е ш у е в и д н ы х  листьев.

Б о л ь ш и н с т в о  современных папорот
никообразных п р и н а д л е ж и т  к  равное но
ровым, т.-е. о б р а з у ю щ и м  с п о р ы  только 
одного типа. В  п р е ж н и е  геологические 
эпохи б ы л и  ш и р о к о  распространены н ы 
не почти в ы м е р ш и е  разноспоровые в ы с 
ш и е  споровые. У  н и х  образуются двоя
кого рода спорангии и  двоякого рода 
споры-.болеекрурвые— макроспорсншип
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макроспоры и  более м е л к и е — микроспо
рангии и микроспоры (см. X X X I ,  135/з7 
и  XXXÏÏ, 335). Особенности разноспор.»- 
в ы х  позволяют понять, к а к и м  образом 
и з  т и п а  развития и  размножения, свой
ственного в ы с ш и м  с п о р о в ы м  и характе
р и з у ю щ е г о с я  крайне резко в ы р а ж е н 
н ы м  чередованием по.солений, в ходе 
э в о л ю ц и и  возник т и п  цветковых, у  кото
р ы х  чередование поколений кажется 
с о в ершенно о т с у т с т в у ю щ и м ,  в действи
тельности ж е  имеется, н о  сведено до 
тр у д н о  з а м е т н ы х  следов. У  цветковых 
половое п о к оление— заросток— ред у ц и 
рован до к р а й н и х  пределов и  разви
вается на бесполом поколении- Этот 
процесс р е д у к ц и я  у ж е  м о ж н о  просле
д и т ь  у  р  »зноспор >вых. И х  заростки 
так м а л ы  (см. X X X I ,  137), что могут 
п о ч т и  не в ы х о д и т ь  н а р у ж у  из оболочки 
споры- Соответственно упр о щ а е т с я  
строение антеридиав и  архегониев. 
П р и  этом н а б л ю д а е т с я  разделение 
полов: м а к р о с п о р а  дает начало ж е н 
с к о м у  заростку ( н есущему только 
архегонии), микроспора— м у ж с к о м у  (не
с у щ е м у  только а н т е р и д и и  и  подвер
г а ю щ е м у с я  особенно далеко и д у щ е м у  
у м е н ь ш е н и ю  и  упрощению). Ч т о б ы  
п р о и з о ш л о  оплодотворение, необхо
димо, ч т о б ы  ветер перенес м и к р о с п о р ы  
в б л и ж а й ш е е  соседство с макро по 
рами. У  н е которых современ *ых пазно- 
с п о р о в ы х  (Selaginella, см. X X X V I I ,  640) 
м о ж н о  наблюдать, что м а к р о с п о р ы  на 
ч и н а ю т  образовывать заросток, нахо
дясь е щ е  в  спорангии н а  материнском 
растении. В  таких случаях микроспора 
д о л ж н а  д л я  процесса оплодотворения 
попасть на  макроспорангнй и  здесь 
прорасти в заросток. Это и  есть исход
н ая ф о р м а  процесса о п ы л е н и я  и  опло
дотворения, характерного д л я  цветко
в ы х  Р.
6. Цветковые Р. Н а и б о л ь ш е й  д и ф ф е 

ренцирован, как внешпей, так и  в н у 
тренней, и  приспособляемости к усло
в и я м  существования достигают цвет
ковые, и л и  се м е н н ы е  Р. (см. цветко
вые растения). И м  удается в сильней
ш е й  степени освободиться от зависи
мости от и з б ы т к а  в о д ы  как в вегета
тивном состоянии, так и  в процессе 
полового размножения. В  связи с этим 
вся картина размножения, сопрово
ж д а ю щ а я с я  образованием цветка, по 
в н е ш н о  тл не имеет ничего общего со 
с поровыми Р. Зачатком нового Р., от
д е л я ю щ и м с я  от материнской особи, 
у  цветковых является у ж е  не м и к р о 
скопическая клетка, спора, а  сложно 
устроенное и  разнообразно в ооружен
ное в борьбе за существование семя,

с о д е р ж а щ е е  в  себе готовый зародыш, 
Имеете с т е м  весь ход и н д и в и д у а л ь 
ного развития о р ганизма приобретает 
цельность единства без в и д и м о г о  рас
падения на  дв а  н е о д и н а к о в ы х  п о  сво>-й 
структуре и  биологическим запросам 
поколения.

Наиболее бл и з к и  е щ е  к в ы с ш и м  спо
р о в ы м  голосемянное (см. XLV, ч. 3, 176, 
178», к у д а  в н а ш е й  пр и р о д е  относятся 
х в о й н ы е  (см. XLV, ч. 3, 180): наиболее 
далек.» о т к л оняются от спо р о в ы х  покры
тосемянные (см. XLV, ч. 3,184, сл), к ко
т о р ы м  п р и н а д л е ж и т  громадное боль
ш и н с т в о  с о в р еменных цветковых. Сре
д и  п о к р ы т о с е м я н н ы х  однодольные от
лич а ю т с я  во всех о т н о ш е н и я х  большей 
п р и м и т и в н о с т ь ю  своих организацион
н ы х  черт, ч е м  двудольные. Только эти 
последние п р о я в и л и  н а и б о л ь ш у ю  гиб
кость, д а л и  наибол» ш е е  видовое разно
образие и я вились и с т и н н ы м и  завоева*; 
т е л я м и  современной суши.

Ткани. У  цветковых Р. тканевая дпф- 
ференцировка достигает н а и б о л ь ш е й  
типичности, о ф  ;рмленности и  в то ж е  
время пластичности. Все о р г а н ы  цвет
ко в ы х  з а щ и щ е н ы  покровной тканью. 
П е р в и ч н о й  и  наиболее распространен
ной ф о р м о й  ее является к ожица, и л и  
эпидермис. О н а  представляет собой 
п р о з р а ч н у ю  пленку, с о с т о я щ у ю  из од
ного и л и  нескольких слоев клеток, пре
красно п р и с п о с о б л е н н у ю  к  регулиро
в а н и ю  испарения и  газового обмена и  
в то ж е  время не п р е п я т с т в у ю щ у ю  про
н и к а н и ю  световых лучей к  г л у б ж е  ле
ж а щ и м  з е л е н ы м  клеткам. К л е т к и  ко
ж и ц ы ,  кроме о п р е д еленных мест, н а з ы 
в а е м ы х  устьицами (см.), тесно с м ы 
к а ю т с я  д р у г  с другом без м е ж к л е т н ы х  
промежутков. С т е н к и  и х  в зависимости 
от п р и в ы ч н ы х  условий о б итания Р. в 
различной степени у т олщены. В  усло
виях достаточного обеспечения водой 
утолщается, и  то слабо, только н а 
р у ж н а я  стенка, в условиях более ксе- 
р о ф н т н ы х  у т о л щ е н и е  м о ж е т  распро
страняться н а  в с ю  окр у ж н о с т ь  клетки 
и  достигать такой степени, что полость 
клетки почти исчезает (см. водохрани
лища у  растений и  ксерофиты). С а м ы й  
п ов е р х н о с т н ы й  слой н а р у ж н о й  стенки 
клеток к о ж и ц ы ,  с о п р и к а с а ю щ и й с я  с 
воздухом, так наз. кутикула, приобре
тает химические и  физические свойства, 
более и л и  менее близкие к пробковому 
веществу,и усиливает неп рони цаемость 
к о ж и ц ы .  Степень развития к у т и к у л ы  
опять-таки бы в а е т  весьма разнообразна 
и  м о ж е т  давать м о щ н ы е  кутикулярные 
слои (см.). Нередко кожица, кр о м е  того, 
н а  поверхности в ы д е л я е т  воскообраз
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ное вещество (рис. 5), обычно в виде 
сизого, легко с т и р а ю щ е г о с я  ‘налета 
(напр., н а  плодах слив). У  н е к оторых Р. 
(напр.,у перуанской „восковой п а л ь м ы “, 
Ceroxylon andicolaj это в ы деление д о 
стигает размеров целой корки, т о л щ и 
ной в несколько миллиметров, и  с а м ы й  
воск н а х о д и т  себе п р и м е н е н и е  в пр о 
м ы ш л е н н о с т и  („растительный воск“, см.

Рис. 5. Кожица (е) с  восковыми палочками 
на поперечном р азр езе стебля сахарного 

тростника.

растительные соки). Особенно часто 
к о ж и ц а  образует в б о л ь ш е м  и л и  мевь- 
ш е м  изобилии в ы р о с т ы — волоски (рис.
6), ч е шуйки, бугорки, иногда ш и п ы .  
Фо р м а ,  строение и  биологическая роль

Р нс. о. Кож ица с  волосками и устьицами.

волосков (см.) весьма разнообразны. 
Очень часто волоски рано т е р я ю т  ж и 
вое с о д е р ж и м о е  и, благодаря проника
н и ю  в н и х  в 'Зтуха, д е л а ю т с я  белыми. 
О ч е н ь  своеобразный случай предста
в л я ю т  ж г у ч и е  воложки крапивы. О н и  
состоят и з  длинной, постепенно за
о с т р я ю щ е й с я  клетк", с и д я щ е й  н а  м н о 
гоклеточном основании- К о н ч и к  волоска 
отличается б о л ь ш о й  хрупкостью. О н

легко проникает в п о р ы  к о ж и  и здесь 
на  в е рхушке обламывается. Тогда из 
образовавшегося отверстия в ранку 
в ыходит едкое содержимое, в ы з ы в а ю 
щ е е  характерное болезненное о щ у щ е 
ние (см. крапивные: ср. железы, X X ,  
128/20). Клетки к о ж и ц ы  обычно не со
д е р ж а т  х л о рофилла и богаты водой.

П о ч т и  все указанные особенности 
и м е ю т  своей задачей усиление непро
ницаемости к о ж и ц ы  и  л о к а лизацию 
испарения и  газового обмена в опре
д е л е н н ы х  картах— у ^ ь и ц а х  (рис. 6 и 7)

Р ис. 7. Устьице в разр езе.

У стьица представляют собой щели, 
ограниченные д в у м я  замы кающими клет
ками к а ж д о е  и  о б л а д а ю щ и е  замеча
тельной способностью автоматически 
закрываться и  раскрываться в зави
симости от баланса вла ж н о с т и  (см. 
устьица). Н а  долговечных з и м у ю щ и х  
органах— стеблях и  корнях деревяни
с т ы х  Р.— к о ж и ц а  заменяется залага- 
ю щ е й с я  п о д  ней более м о щ н о й  проб- 
косой корой, которая состоит из боль
ш о г о  числа слоев о т м е р ш и х  опробко- 
в е в ш и х  клеток. Д л я  газового обмена 
на  местах, соответствующих устьицам, 
образуются участки р ы х л о й  ткани—  
чечевички, по  м е ж к л е т о ч н и к а м  которой 
и  могут д и ф ф у н д и р о в а т ь  г а з ы  (ср. 
XLI1I, 133/34).

Проводящая система у  цветковых Р. 
слагается из т о н ч а й ш и х  д л и н н ы х  тру? 
бок двоякого типа. О д н и  из  них— водо
носные сосуды— проводят специально 
воду с с о д е р ж а щ и м и с я  в ней м и нераль
н ы м и  солями, др у г и е — ситаидные, и л и  
решетчатые трубки, с л у ж а т  для транс
портировки с л о ж н ы х  органических 
соединений. В  соответствии с различ
ной степенью спешности той и  другой 
задачи, и  строение тех и  других не
одинаково. В о д оносные с» с у д ы  пред
ставляют собой трубки в буквальном 
см ы с л е  слова, п о л у ч а ю щ и е с я  вз про
д о л ь н ы х  рядов клеток п у т е м  исчевно-
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Р ис. 8 . Сосуд  
с спиральным 
утолщ ением  

внутри.

вения р а з д е л я ю щ и х  и х  перегородок» 
О н и  совершенно л и ш е н ы  ж и в о г о  содер
жимого. С т е н к и  вод о н о с н ы х  сосудов 
всегда подвергаются процессу одереве

нения. П р и  этом д л я  н и х  
является х а р а к т е р н ы м  не
равномерное у т о л щ е н и е  
с в н у тренней поверхности 
в виде п р а в и л ь н ы х  с п и 
р а л ь н ы х  лент (рис. 8), ко
лец, сетки (спиральные, 
кольчатые, сетчатые со
суды). З а д а ч е й  подобного 
у т о л щ е н и я  является пр о 
тиводействие сдавлива
н и ю  п олости т р у б к и  окру
ж а ю щ е й  тканью, черед )- 
ва н и е  ж е  у т о л щ е н н ы х  
мест оболочки с тонки
м и  сохраняет возможность 
легкой боковой отдачи 
воды, д в и г а ю щ е й с я  по со
судам. Просвет водонос
н ы х  сосудов незначите
лен, едва з а м е т н ы й  прос
т ы м  глазом, но так как 
т р у б к и  всегда со б р а н ы  

в б о л ь ш о м  количестве тяжами, то и  
п р о в о д я щ а я  способность и х  соответ
ственно повышается. С а м и  п о  себе 
мертвые, водоносные с о с у д ы  всегда со
п р о в о ж д а ю т с я  о б к л а д к а м и  ж и з н е д е я 
тельной древесинной паренхимы (т.-е.

ткани, состоящей и з  
более и л и  менее рав 
н о м е р н ы х  изодиаме- 
трических клеток). У  
г о л о с е м я н н ы х  настоя1 
щ и е  водоносные сосу
д ы  е щ е  отсутствуют, 
а  и м е ю т с я  л и ш ь  силь
но в ы т я н у т ы е  в д л и 
н у  клетки-- трахеиды 
(см.), отделенные д р у г  
от д р у г а  на концах ко
с ы м и  перегородками. 
П ро в е д е н и е  по н и м  во 
ды, конечно, д о л ж н о  
б ы т ь  менее совершен
н ы м ,  ч е м  по настоя
щ и м  сосудам. Д л я  
т р а х е и д  х в о й н ы х  
в е с ь м а  хар а к т е р н ы  
с л о ж н о  устроенные 

окаймленные продушины (поры) в обо
лочках, и м е ю щ и е  п о д  мик р о с к о п о м  
п р и  н а б л ю д е н и и  с поверхности вид 
д в у х  концентрических к р у ж к о в  (рис. 9). 
И х  ка н а л  посередине ш и р е  внутри, 
че м  к обоим концам, и  разделен 
тонкой перегородкой с дискообраз
н ы м  у т о л щ е н и е м  в центре. Д в о й н о й  
контур п р о д у ш и н ы  слагается из н а 

Р ис. 9. Трахеиды сос
ны с окаймленными 

продушинами.

Р ис. 10. Реш етча
тая трубка.

р у ж н о г о  к о н т у р а  сечения самого ка 
н а л а  и  к о н т у р а  у т о л щ е н н о г о  диска. 
Предполагается, что описанное строе
ние о к а й м л е н н ы х  п р о д у ш и н  позволяет 
н м  работать наподобие клапанов, п р и  
ч ем д и с к  м о ж е т  прида* 
вливаться к  стенкам к а 
н а л а  и  закупоривать в ы 
ход. Ситовидные, и л и  ре
шетчатые трубки’рис. 10) 
в отличие от трахей со
х р а н я ю т  д о  к о н ц а  ж и з н и  
перегородки м е ж д у  со
с т а в л я ю щ и м и  и х  в ы т я 
н у т ы м и  в д л и н у  клет
ками, н о  п е р е городки эти 
мелко п р о д ы р я в л е н ы  н а 
подобие сита. С т е н к и  
с и т о в и д н ы х  трубок не 
у т о л щ е н ы  и  с о х р а н я ю т  
до к о н ц а  ж и в о е  содер
жимое, но до самого п о 
следнего в р е м е н и  с ч и 
талось, что я д р а  в н и х  
исчезают. Однако, н о 
в е й ш и е  исследования 
Ш м и д т а  с п р и м е н е н и е м  более т о ч н ы х  
методов о б н а р у ж и л и  присутствие я д е р  
и  во вп о л н е  р а з в и т ы х  с и т о в и д н ы х  
трубках. П о  д л и н е  с и т о в и д н ы е  т р у б к и  
с о п р о в о ж д а ю т с я  п р и л е г а ю щ и м и  к  н и м  
в ы т я н у т ы м и  в д л и н у  клетками-спут
н и к а м и  с о б и л ь н ы м  п л а з м а т и ч е с к и м  
с о д е р ж и м ы м  и  ядрами. О н и  являются, 
б ы т ь  может, ж е л е з и с т ы м и  клетками, 
в ы д е л я ю щ и м и  те и л и  другие вещества, 
п р и н и м а ю щ и е  участие в работе сито
в и д н ы х  трубок. В о д о н о с н ы е  с о с у д ы  и  
сит о в и д н ы е  т р у б к и  всегда р а с п о л а 
гаются вместе, о бразуя сосудисто-во
локнистые пучки (рис. 11 и  12), п р и ч е м  
часть пучка, сос т о я щ а я  из в о д о н о с н ы х  
еосудов, называется древесиной, и л и  
ксилемой (см. древесина), а  часть, со
с т о я щ а я  и з  с и т о в и д н ы х  трубок, н а з ы 
вается лубом, и л и  флоэмой. В  виде р е д 
кого я вления (у т ы к в е н н ы х )  л у б  п р и 
м ы к а е т  с д в у х  сторон к  древесине, 
о б ы ч н о  ж е  имеется только о д и н  у ч а 
сток д р е в е с и н ы  и  о д и н  участок луба. 
В  состав сосудисто-волокнистого п у ч к а  
входят и  др у г и е  клетки: п а р е н х и м а  
древесинная и  лубяная, затем в ы т я 
н у т ы е  в д л и н у  толстостенные м е х а н и 
ческие волокна— л у б я н ы е  и  д ревесин
н ы е  (иначе н а з ы в а е м ы е  либриформом-. 
Л у б я н ы е  волокна д а ю т  п р я д и л ь н ы й  
м а т е р и а л  у  б о л ь ш и н с т в а  в о л о к н и с т ы х  
растений (лен, рис. 13; конопля, к е н 
дырь, но не хлопчатник!). Со с у д и с т о 
волокнистые п у ч к и  залагаются в в и д е  
островков и л и  кольца в ы т я н у т ы х  к л е 
ток, н а з ы в а е м ы х  прокамбием. У  о д н о 



до л ь н ы х  весь п р окамбий исчерпывается 
сразу на образование пучка. Та к о й  
сосуцисто-воликнистый пу ч о к  у ж е  не 
обладает способностью к  д а л ь н е й ш е м у
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Рис. 11. Сосудисто-волокнистый пучок, разрезан
ный вдоль.

разрастанию (замкнутые сосудисто
волокнистые пучки). У  дву д о л ь н ы х

Рис. 12. С осудисто-аслохнисты й пучок кукурузы  
в поперечнрм сечении; g , g , s , г —сосуды  ксиле
мы, /—межклетный ход , р —тонкостенная парен

химная клетка.

м е ж д у  древесиной и  л у б о м  остается 
прослойка у д л и н е н н ы х  эмбриональных 
клеток—  камбия (см.), к о т о р ы й  затем 
м о ж е т  в  многолетних органах — сте
блях, корнях —  ежегодно давать все 
новые и  н о в ы е  о т л ожения элементов

д р е в е с и н ы  и  луба (вторичное утол
щение).
В  некоторых семействах (молочайные, 

маковые, сложноцветные и  др.) имеется

30

льна.

третий т и п  п р о в о д я щ и х  трубок— м л е ч 
н ы е  сосуды (см. сосуды млечные). О н и  
п р о н и з ы в а ю т  вее Р. в виде сетки

Рис. 14. Сеть млечных сосудов .

(рис. 14) и  не находятся в п р я м о й  связи 
с соеудисто - в о л о к н и с т ы м и  пучками. 
М л е ч н ы е  трубки, вероятно, сл у ж а т  
в п е р в у ю  очередь для передвижения 
раз л и ч н ы х  с л о ж н ы х  веществ. В  пользу 
этого говорит тот факт, что м е ж д у  
степенью развития м л е ч н ы х  сосудов и  
ситовидных трубок наблюдается в изве

РастеннЁ .
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с т н ы х  п р е д е л а х  обратное соотношоние. 
Состав м л е ч н о г о  сока отличается с л о ж 
ностью. В  н е м  часто с о д е р ж и т с я  
каучук.

Наконец, механическая ткань, с л у ж а 
щ а я  д л я  п р очности и  х а р а к т е р и з у ю 
щаяся, в о о б щ е  говоря, си л ь н о  у т о л 
щ е н н ы м и  о б о л о ч к а м и  у  цв е т к о в ы х  Р., 
представляет несколько типов. И з  н и х  
колленхима [рис. 15) является наиболее 
слабой; ее оболочки у т о л щ а ю т с я  только 
в у г л а х  и л и  н а  о т д е л ь н ы х  стенках, 
тогда ка к  в ост а л ь н о м  о с т а ю т с я  т о н 
костенными. П р и  этом о н и  с о храняют 
свои ц е л л ю л о з н ы е  свойства. Б л а г о д а р я  
у к а з а н н ы м  особенностям, клетки к о л 
л е н х и м ы  хотя и  п р и о б р е т а ю т  некото
р у ю  прочность, но  с о х р а н я ю т  св о ю

жизнедеятельность. К о л л е н х и м а  (см.) 
всегда залегает на  поверхности орга
нов, п о д  к о ж и ц е й  и  содействует у к р е 
п л е н и ю  м о л о д ы х  р а с т у щ и х  и л и  в о о б щ е  
одн о л е т н и х  органов. Наи б о л е е  ха р а к 
терной мех а н и ч е с к о й  т к а н ь ю  является 
склеренхима (см ). О н а  состоит из в ы т я 
н у т ы х  в  д л и н у  з а о с тренных клеток 
с сильно у т о л щ е н н ы м и о д е р е в о н е в ш и м и  
с т е н к а м и  (см. стереиды). Т р е т и й  т и п  
м е х а н и ч е с к и х  клеток —  склереиды, и л и  
к а м е н и с т ы е  кле т к и  (сл.)— представляет 
п а р е н х и м а т и ч е с к и е  к л е т к и  с сильно 
у т о л щ е н н ы м и  стенками. О н и  с л у ж а т  
д л я  п р и д а н и я  пр ,чности ча с т я м  Р., 
и м е ю щ и м  более и л и  менее ш а р о в и д н у ю  
ф о р м у  (напр., плодам).

f .  Органы цветковых Р. И с х о д н ы м  
образованием, с которого начинается 
развитие новой особи.у цве т к о в ы х  яв л я 
ется семя (см. зародыш растения;. В  с е 
м е н и  с самого на ч а л а  имеется готовый 
з а р о л ы ш — кр 'хотный зачаток б у д у 
щ е г о  Р., о б л а д а ю щ и й  у ж е  вс е м и  его 
частями: стеблем, корнем, листьями. 
П р и  этом п е р в ы е  ш а г и  его разаития 
о б е с п е ч и в а ю т с я  зап а с о м  п и т а т е л ь н ы х  
веществ, о т л а г а е м ы х  и л и  в п е р в ы х

листочках з а р о д ы ш а — семядолях (наир., 
у  гороха и  др. бобовых), и л и  в особой 
ткани, п р и м ы к а ю щ е й  к  з а р о д ы ш у  и  
н а з ы в а е м о й  эндоспермом (у злаков), 
р е ж е  о к р у ж а ю щ е й  его (перисперм). 
С е м я  п о к р ы т о  то более, то менее тол- 
слой кож у р о й ,  которая х о р о ш о  предо
х р а н я е т  его от в ы с ы х а н и я  и  других 
н е б л а г о п р и я т н ы х  воздействий среды. 
Н е р е д к о  с е м е н а  б ы в а ю т  с н а б ж е н ы  осо
б ы м и  п р и с п о с о б л е н и я м и д л я  содействия 
и х  р а с с е л е н и ю  (ветром, животными). 
Стебель з а р о д ы ш а  о к а н ч ивается вер
х у ш е ч н о й  почкой, которая растет, п о 
степенно р а звертывается и  дает все 
н о в ы е  и н о в ы е  листья. В с е  т р и  основ
н ы х  органа, н а м е ч а ю щ и е с я  у ж е  у  за; 
р о д ы ш а ,  х а р а к т е р и з у ю т с я  достаточно 
п о с т о я н н ы м и  и  о п р е д е л е н н ы м и  особен
ностями, с т о я щ и м и  в связи с и х  ф и з и о 
логической ролью.

Ли т. Л и с т  (рас. 16), как орган асси
м и л я ц и и  (см. фотосинтез) и  и с п а р е н и я  
(см. трпнепир. ция), со
стоит о б ы ч н о  из т о н 
кой, н о  развитой в п л о 
скости пластинки и сте
бельчатой час!И, п о д 
д е р ж и в а ю щ е й  ее, череш
ка, хо т я  б ы в а ю т  ли с т ь я  
и  сидячие, т.-е. п р и к р е 
п л я ю щ и е с я  н е посред
ственно п л а с т и н к о й  к  
стеблю. Ч е р е ш о к  н у ж н о  
р а с с м о т р и  ать как спе
ц и а л ь н о е  приспособле
н и е  д л я  р е г у л и рования 
н а иболее в ы г о д н о й  све
товой установки п л а 
стинки. Б л а г о д а р я  и з 
г и б а м  черешка, верх
н я я  с торона п л а с т и н к и  
всегда о б р а щ е н а  к све
ту, П р и  о с н о в а н и и  л и 
ста ин о г д а  б ы в а ю т  м е л 
кие л и с т о ч к и — прилист
ники. У  н е к о т о р ы х  Р. (особенно часто 
у  однодольных: злаков, осок и  др.) осно
ва н и е  л и с т а  р а с ш и р я е т с я  и  образует во
круг стебля влагалище. Р а з м е р ы  листьев 
ко л е б л ю т с я  в ч р е з в ы ч а й н о  ш и р о к и х  пре
делах: точно т а к ж е  и ф о р м а  и х  п р е д 
ставляет г р о м а д н о е  разнообразие. Л и 
стья п а л ь м  и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  т р о п и 
ческих Р. так велики, что о д н и м  л и 
с т о м  м о ж н о  н а к р ы т ь  ц е л у ю  хиж и н у ;  
с др у г о й  етороны, у Р . - о б ш а  елой пу 
с т ы н ь  с п л о ш ь  и  р я д о м  ли с т ь я  низво
дятся до  н е з н а ч и т е л ь н ы х  чеш у й .  П р и 
ч и н а  т а к и х  к о лебаний кроется частью 
во в н е ш н и х  условиях, ч а с т ь ю  во вну
т р е н н и х  о р г а н и з а ц и о н н ы х  свойствах 
самого Р. Ч е м  более у с л о в и я  существо-

Р и с. Iß. Л и ст с при
листниками.
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нация б л а г о п р и я т н ы  в с м ы с л е  обеспе
чения водой, тем б о л ь ш а я  развивается 
поверхность листьев. Обратно, п р и  н е 
б л а г о п р и я т н о м  балансе в л а ж н о с т и  и  
листовая поверхность у м е н ь ш а е т с я  
иногда до полного исчезновения (у

кактусов). Н о  вместе с тем, напр., злаки 
н икогда не д а ю т  б о л ь ш и х  ш и р о к и х  
листьов; ф о р м а  листа у  н и х  колеблется 
л и ш ь  в пределах от узко-линей
н ой до широко-ланцетной. Ф о р м а  л и 
стьев определяется, с одной стороны,

Р ис. 5 8. Тройчачый, пальчатый и перисто
сложный лист.

о б щ и м  очертанием краев и  с д р у г о й -  
с т епенью надрезашности. П о  о ч е ртанию 
листья бывают: серсцееийные, круглые, 
эллиптические, прооолговатые, яйцевид
ные, ле нцетные, линейные и  др. (рис, 17). 
П о  степени вадрезанности листья м о 
гут быть: совершенно цельнокройными, 
зубчатыми, лопастными, раздельными, 
рассеченными и, наконец, сложными 
(рис. 18). Э т и  последние, в отличие от 
простых листьев, несут н а  о б щ е м  че
р е ш к е  по нескольку и л и  по мн о г у  со
в е р ш е н н о  самостоятельных пластинок, 
и л и  листочков. В  более типических 
случаях (напр., у  мотыльковых) листоч
ки- с л ожного листа с н а б ж е н ы  пр и  ос-

н о в а ц и и  о с о б ы м  сочленением, позво
л я ю щ и м  и м  совершать изменения по 
л о ж е н и я  (напр., дневное, ночное поло
жение). Л и е т о ч к и  сложного листа, как 
и  н а д р е з ы  листьев вообще, могут распо
лагаться дланевидно, и л и  пальчато (ко
нопля, лютик, клен), т.-е. сидеть в од 
ной точке на в е р х у ш к е  черешка, и л и  
ж е  перисто (напр., акация), с  п а р а м и  
листочков, о т о д в и н у т ы м и  д р у г  от друга 
по д л и н е  черешка. Ф о р м а  листьев 
очень постоянна д л я  ц е л ы х  семейств; 
так, у  г в о з д и ч н ы х  листья всегда цель
ные, цельнокрайные, 
от л и н е й н ы х  до э л л и 
птических; у  зонтич
н ы х  листья глубоко 
и  повторро рассечен
ные; у  м о т ы л ь к о в ы х —  
сложные. С  другой 
стороны,приспособле
ние к с х о д н ы м  усло
в и я м  с у щ е с твования 
п ри в о д и т  к  сходству 
листьев у  с а м ы х  раз
л и ч н ы х  растений. Так, 
листья в о д я н ы х  Р.
(см.), п л а в а ю щ и е  на 
п о в е р х н о с т и  воды, 
и м е ю т  я с н у ю  наклон
ность к  ц о л ы ш к р а й -  
ности и к ш и р о к о  эл
липтической, до поч
ковидной, форме. Н а 
оборот, п о г р у ж е н н ы е  
в воду листья у  са
м ы х  разнообразных Р. Рис. 19, Дугонервный 
у з к о л и н е й к ы  ИЛИ ж е  лист ландыша, 
глубоко рассечены на 
у з к о л и н е й н ы е  (до волосовидных) доли. 
У  нек о т о р ы х  Р. (напр., у  ж е р у х и  
земноводной) п о д в о д н ы е  и  в о з д у ш 
н ы е  листья св я з а н ы  п е р е х о д а м и  в 
зависимости от степени погоужонно- 
сти в воду. В н е ш н и е  условия, однако, 
как п о к а з ы в а ю т  опыты, в таких слу
чаях не непосредственно соз д а ю т  ту  
и л и  д р у г у ю  ф о р м у  листа, а л и ш ь  д а ю т  
толчок к  с крытой в  организме ф о р м о 
образовательной реакции. П л а с т и н к а  
листа пронизывается тяжами, нервами, 
и л и  жилками, в ы с т у п а ю щ и м и  на д  п о 
верхностью с н и ж н е й  стороны листа. 
О н и  представляют собой систему со
судистоволокнистых пучков, с л у ж а щ и х  
для сн а б ж е н и я  листьев водой и  м и н е 
р а л ь н ы м и  солями и вместе с тем игра
ю щ и х  роль каркаса, механически под- 
д о р ж и ь а я  и  расправляя т о н к у ю  п л а 
стинку. В  связи с этим в ж и л к а х  все
гда имеется механическая ткань, в 
частности в в ы с т у п а ю щ и х  н а д  поверх
ностью частях и х  залегает колленхима.£86-1
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Характер пробегания листовых нервов 
(нервация), за  немногими исключениями, 
сильно отличается у однодольных от 
двудольных. В  первом случае листья 
бывают параллельно-нервными и дуго
нервными (рис. 19). т.-е. жилки пробе
гают от основания листа к его вер
хушке или параллельно, или дуго
образно, при чем боковые соединения 
между ними (анастомозы) слабо выра
жены. Во втором случае господствует 
тип сетчато-нервных листьев, при ко
тором нерватура представляет более 
или менее густую сетку (рис. 20). При

Р ис. 20. Дланевидно-лопаетный лист клена.

этом в перисто-нервных листьях нмо- 
ется одна главная, более сильная жилка, 
и л и  главный нерв, остальные ж е  отходят 
от этого последнего по его длине; 
в пальчато-, и л и  дланевидно-нервных л и 
стьях г л а в н ы х  нервов несколько, и  они 
все расходятся веерообразно от осно
вания пластинки. В  листьях т и п а  одно
д о л ь н ы х  перерезка тех и л и  других 
ж и л о к  в ы в о д и т  из с н а б ж е н и я  водой 
весь д а л ь н е й ш и й  участок пластинки. 
В  сетчато-нервных листьях подобная 
перерезка не оказывает заметного влия
ния, так как легко устанавливаются 
обходные пути.

В о  внутреннем строении пластинки 
листа н а з е м н ы х  цветковых в условиях 
среднеевропейского к л и м а т а  микроскоп 
о б н а р у ж и в а е т  с л е д у ю щ и е  характерные 
ч е р т ы  строения (рис. 21). Св е р х у  и 
снизу лист п о к р ы т  кожицей. Уст ь и ц а  
о бычно сосредоточены в к о ж и ц е  н и ж 
н е й  стороны. П о д  верхней к о ж и ц е й  
залегает один-два слоя клеток столб
чатой, ил и  палисадной тк а н и  (см. столб
чатая ткань), заметно в ы т я н у т ы х  в 
д л и н у  и  с т о я щ и х  перпендикулярно к

поверхности листа. О н и  богаты хлоро- 
ф и л л ь н ы м и  зернами. П о д  столбчатой 
т к а н ь ю  залегает губчатая ткань (ем.), 
клетки которой и м е ю т  обыкновенно 
и з в и л и с т у ю  ф о р м у  и с м ы к а ю т с я  друг 
с другом, оставляя б о л ь ш и е  м е ж к л е т 
н ы е  ходы. С и с т е м а  этих пос л е д н и х  со
о б щ а е т с я  непосредственно с устьицами, 
под к о т о р ы м и  залегает особенно к р у п 
н ы й  м е ж к л е т н и к  (дыхательная полость). 
С о д е р ж а н и е  х л о р о ф и л л ь н ы х  зерен в 
губчатой т к а н и  значительно уступает 
п а л и с а д н о й  ткани. Столбчатая ткань 
по своему пол о ж е н и ю ,  наиболее в ы г о д 
н о м у  в световом отношении, вместе 
с т е м  является т к а н ь ю  листа, наиболее

Рис. 21. Строение листовой пластинки в р азр езе.

пнтенсивно а с с и м и л и р у ю щ е й .  А с с и м и 
л я ционная роль губчатой ткани, у ж е  
по своему более глубокому п о л о ж е н и ю  
п о л у ч а ю щ е й  моиое света, отступает на 
за д н и й  план. Б л а годаря у а з в и т и ю  м е ж 
клетников, губчатая ткань допускает 
легкий до с т у п  к  п а л и с а д н ы м  клеткам 
углекислоты, п о с т у п а ю щ е й  из воздуха 
через устьица, и  о б р а т н у ю  отдачу ки 
слорода. В  п рироде встречаются с а м ы е  
разнообразные уклонения от оп и с а н 
ного т и п а  анатомического строения 
листа. В  этом о т н о ш е н и и  лист отли
чается ч р е з в ы ч а й н о й  пластичностью 
и  м о ж е т  с л у ж и т ь  п р е к р а с н ы м  показа
телем экологических условий. Так, у Р., 
ж и в у щ и х  в си л ь н о м  затенении (напр., 
по д  пологом леса), пал к с а д н я я  ткань, 
по своему стр о е н и ю  рассчитанная на 
глубокое п р о н икание световых лучей, 
слабо выражена; клетки ее дел а ю т с я  
н и з к и м и  и  ш и р о к и м и ,  нерезко отли
чаясь от губчатой ткани. Д и ф ф е р е н -  
ц ироЕка листа е щ е  более п о н и ж а е т с я  
в п о д в о д н ы х  листьях цветковых. Н а 
оборот, в условиях обитания, характе
р и з у ю щ и х с я  п о в ы ш е н н ы м  освещением,
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н а б л юдается м о щ н о е  развитие п а л и 
садной ткани. У  ксерофитов пр и  этом 
п а л исадная ткань м о ж е т  развиваться 
и на н и ж н е й  поверхности листа, губ
чатая ж е  п а р е н х и м а  отодвигается в 
середину листа и л и  почти отсутствует. 
У  листьев в о д я н ы х  Р., п л а в а ю щ и х  н а  
поверхности в з т ы  и н а х о д я щ и х с я  т а к ж е  
в условиях полного освещения, п а л и 
садная ткань и л и  р я д ы  палисадов идно- 
р а с п о л о ж о н н ы х  коротких клеток обра
з у ю т  з н а ч и т е л ь н у ю  толщу, но м е ж д у  
н и м и  о б р азуются б о л ь ш и е  м е ж к л е т н ы е  
пространства. Д а ж е  на  одном и  то м  
ж е  Р., особенно- н а  деревьях, м о ж н о  
на б л ю д а т ь  бол ь ш и е  и л и  м е н ь ш и е  раз
личия в а натомическом строения листа 
в зависимости от п о л о ж е н и я  листа н а  
поверхности к р о н ы  и л и  в глубине ее 
(световой и  теневой лист). Н и ж н я я  
сторона листа, н а  которой находятся 
устьица, очень часто бывает з а щ и щ е н а  
вспомогательными образованиями, об
л е г ч а ю щ и м и  р е г у л и р у ю щ у ю  роль 
устьиц: г у с т ы м  вол о с и с т ы м  опушением, 
восковым налетом.

В  н а ш е й  природе господствуют 
листья, сбрасываемые н а  з и м у  (см. 
листопад). В  к лиматах с б е з м о р о з н ы м и  
з и м а м и  п о л у ч а ю т  ш и р о к о е  распростра
нение вечнозеленые листья. О н и  отли
чаются большей плотностью, кожисто- 
сгью и  глянцевитостью, з а висящей от 
сильно развитой кутикулы. Вечнозеле
н ы е  листья в действительности также 
время от времени зам е н я ю т с я  новыми, 
но это сбрасывание происходит не ка
ж д ы й  год и  не одновременно, поэтому 
и мало заметно. У  нас к  вечнозеленым 
породам п р и н а д л е ж и т  только б о л ь ш и н 
ство хвойных.

М е с т а  прикрепления листа к стеблю 
п о л у ч и л и  название узлов, раз д е л я ю 
щ и е  ж е  их участки стебля— междоузлий. 
В  распределении листьев на стебле 
(.листорасположении) н а б л ю д а ю т с я  за
кономерности, весьма постоянные для 
целых систематических групп. Н а и б о 
лее о б ы ч н ы й  тип листорасположения—  
спиральный, и л и  очередной, когда на  
одной высоте от стебля отходит к а ж 
д ы й  раз всего один лист, п р и  ч е м  все 
листья сидят по хо д у  очень правильно 
и д у щ е й  спирали. Е е  м о ж н о  начертить 
н а  поверхности стебля, соединяя п о 
следовательно непрерывной линией 
листья от основания одного листа до 
основания б л и ж а й ш е г о  следующего, 
ид я  все вр е м я  в одном направлении. 
Оказывается, что углы, о т д е л я ю щ и е  
два с м е ж н ы х  листа, отличаются боль
ш и м  постоянством. В е л и ч и н у  этого угла 
принято в ы р а ж а т ь  не в градусах, а в

частях о к р ужности —  дробью, н а з ы 
ваемой ф о р м у л о й  листорасположения. 
Ч т о б ы  получить ее, бе
рется число оборотов, ко
торое описывает спираль 
от одного листа до б л и 
ж а й ш е г о  следующего, н а 
ходящегося как раз на 
одной и  той ж е  продоль
н о й  л и н и и  (ортостихе), 
и  делится н а  число этих 
последних, так как листья 
в пределах спирали рас
п о л о ж е н ы  п р о д е л ь н ы м и  
рядами. У  злаков, напр., 
листья располагаются в 
2 ряда, и  спираль делает 
всего о д и н  оборот; поэтом у 
ф о р м у л а  листорасполож - 
н и я  Va; у  осок— ‘/s; У  под
солнечника ’рис. 22)—1/в и 
т. д. Замечательно, что 
наиболее распространен
н ы е  ф о р м у л ы  листораспо
л о ж е н и я  представляют со
бой первые п р и б л и ж е н и я  

непрерыв-

/

/

\  /
но й  др о б и  2+ 1 ^

1+1
1+1

Рис. 22. Схема 
расположения  

листьев на сте
бле подсолнеч

ника.

1....
М е х а н и з м  происхождения подобной 

математической закономерности нель
зя считать вполне выясненным. П о  
взгляду, обоснованному Швенденером, 
в основании его л е ж а т  чисто механи
ческие взаимоотношения, создающиеся 
м е ж д у  п о л у ш а р о в и д н ы м и  б у г о р к а м и -  
зачатками листьев н а  тесной поверх
ности верхушечного конуса нараста
ния, но по д  это объяснение могут бы т ь  
подведены далеко не все случаи. Кр о м е  
очередного листорасположения, встре
чаются: супротивное (по два листа па 
одной высоте) и  кольчатое, и л и  мутов
чатое (по 3 и  больше листа на  одной 
высоте).
Л и с т ь я  закладываются на  поверх

ности стебля в точке роста в виде бу 
горков. Д и ф ф е р е н ц и р о а к а  листа идет 
т а к и м  образом, что растет основание, 
в ерхушка ж е  является наиболее ста
рой частью. Кроме верхушечной почки, 
в плав строения листостебельного по- 
б, га всегда входят пазушные почки, на
ходящиеся в углах, образуемых осно
в а н и я м и  листьев н стеблем. К а ж д а я  
п а з у ш н а я  почка м о ж е т  дать начало 
боковой ветке, и  ветвление стебля дол
ж н о  было б ы  б ы т ь  п о л н ы м  повторе
ни е м  листорасположения. В  действи
тельности большая и л и  м е н ь ш а я  часть

«jiW-J*
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почек с о п р е д е л е н н о й  п р а в и л ь н о с т ь ю  
не развивается д альше, а  замирает. 
В  результате п о л у ч а е т с я  значительное 
разнообразие ветвления, а вместе с 
т а м  и  в н е ш н е г о  в и д а  Р. (см. XII, 161/62). 
К р о м е  н о р м а л ь н ы х — в е р х у ш е ч н о й  и  п  i- 
з у ш н ы х  почек, м о г у т  разваваться на  
р а з н ы х  местах придаточные почка, воз
н и к а ю щ и е  гл. обр. в связи с по р а н е 
н и е м  (см. почка).

К а к  б л и ж а й ш и е  к  основанию, так 
и  б л и ж а й ш и е  к  в е р х у ш к е  побега 
л истья обык н о в е н н о  болео и л и  менео 
о т л и ч а ю т с я  от средних, наиболее тн 
и н ч н о  в ы р а ж е н н ы х .  И з  низовых листьев 
особенна в ы д е л я ю т с я  семядоли,к оторые 
в б о л ь ш и н с т в е  случаов о т л ичаются 
б о л ь ш е й  гростотой ф о р м ы ,  м е н ь ш е й  
ве л и ч и н о й  и  нередко отсутствием до

Р я с. 23. .цис-оооразн ы е череш ки  
у австралийской акации.

конца зеленой окраски. К  н и з о в ы м  
л и с т ь я м  п р и н а д л е ж а т  т а к ж е  ч е ш у и  
почек, к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т  собой 
сильно у м е н ь ш е н н ы е  и и з м е н е н н ы е  
листья и л и  и х  части. Особенно велико 
уклоноыие от п е рвоначальной ф о р м ы  
у  зимующих почек д р е в е с н ы х  пород, 
к от о р ы е  з а к л а д ы в а ю т с я  в о д и н  веге
т а ц и о н н ы й  период, а  развиваются 
только через зиму. У  н и х  н а р у ж н ы е  
ч е ш у и  и г р а ю т  з а щ и т н у ю  роль от в ы 
с ы х а н и я  и  р а з н ы х  колебаний темпера
туры, в связи с ч е м  о н и  и з м е н я ю т с я  
в сторону б о л ь ш е й  плотности и  кожн- 
стости и  п о к р ы в а ю т с я  нередко волос
к а м и  и л и  с м о л и с т ы м и  выде л е н и я м и .  
И з  верховых листьев наиболее сильно 
у к л о н я ю т с я  р а з н о о б р а з н ы е  листья, 
в х о д я щ и е  в состав цветов и  соцветий: 
здесь они м о г у т  с о в ершенно у т р а ч и 
вать свою о б ы ч н у ю  ф о р м у  и  окраску 
(.метаморфоз листа).

И н о г д а  листья борут н а  себя особые 
з а д а ч и  и соответственно п р е т е рпевают 
изменения. Так, листья м о г у т  быть 
п р е в р а щ е н ы  в усики, с л у ж а щ и е  для 
о б х в а т ы в а н и я  д р у г и х  Р. и  по д д е р 
ж и в а н и я  слабиго стебля л а з я щ и х  
растений, в колючки и  пр. В  н е к о т о р ы х  
с л у ч а я х  ф у н к ц и я  п л а с т и н к и  переходит 
н а  черешок: этот п о с л е д н и й  то г д а  пл а 
стинчато р а с ш и р я е т с я  (филлодий), соб
ственно ж е  п л а с т и н к а  недоразвивается 
(у авст р а л и й с к и х  акац.й; рис. 2S).

Стебель. Н а  стебель в ы п а д а е т  роль 
с л у ж и т ь  п о д д е р ж и в а ю щ и м  м е х а н и ч е 
с к и м  остовом д л я  всей с и с т е м ы  ли- 
етьев, образовать эти п о с ледние и а ь 
м е н я т ь  о т р а б о т а в ш и е  но в ы м и ,  способ
ствовать и х  наиболее в ы г  .дгому све
т о в о м у  п о л о ж е н и ю  и  с л у ж и т ь  связу
ю щ е й  с и стемой д л я  про в е д е н и я  веществ 
из корней в ли с т ь я  и  обратно- Стебель 
вместе с т е м  является на и б о л е е  долго
в е ч н ы м  органом Р., б е р у щ и м  н а  себя 
у  м н о г о л е т н и х  Р. задачу сохранения 
ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  в течение зимнего 
и л и  сухого летнего периода. В  сия и  
с ук а з а н н о й  р о л ь ю  стебель в ы т я г и в а 
ется в о д н о м  н а п р а в л е н и и  и  у ж е  с мо-

Рис. 24. Точка роста стебля с за 
чатками листьев.

м е н т а  п р о р астания з а р о д ы ш а  в своем 
роете у п о р н о  н а п р а вляется кверху 
вследствие отрицательного геотропизма 
(см. тропизмы). К р о м е  геотронической 
чувствительности, стебель обыкновенно 
обладает положительным фототропиз
мом. О н  растет своей верхушкой, на 
которой о б р а з у ю т с я  всо н о в ы е  и  но в ы е  
листья в виде почки (рис. 24), но  кроме 
того нередко и м е е т  место вставочный 
(.интеркалярный) рост н а  п р о т я ж е н и и  
м е ж д о у з л и я .  В  анат о м и ч е с к о м  строении 
стебля н а  п е р е д н и й  п л а н  в ы с т у п а е т  
п р о в о д я щ а я  система. Ш и р о к о  развит 
процесс одеревенения оболочек.

В н е ш н я я  ф о р м а  стебля сравнительно 
однообразна. Н а  п о п е р е ч н о м  сечении 
стебли б ы в а ю т  ч а щ а  всего кру г л ы м и ,  
но м о г у т  б ы т ь  тре у г о л ь н ы м и ,  ч е т ы р е х 
у г о л ь н ы м и ,  с п л ю с н у т ы м и  и  пр. У  вью
щихся и лазящих Р. (см. X X V I ,  380/82), 
и л и  лиан, стебель с а м  по  себе слаб и
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но д е р ж и т с я  прямо, но он  взбирается 
вверх и  в ы н о с и т  к свету л и с т о в у ю  
массу, благодаря о б л а д а н и ю  о с о б ы м и  
х в а т а т е л ь н ы м и  о р г а н а м и — усиками, или- 
ж о  благодаря о б в и в а н и ю  вокруг д р у 
гих более п р о ч н ы х  Р. И  усики, и  сте
бли в ь ю щ и х с я  Р. с о в е р ш а ю т  своей 
в е р х у ш к о й  д в и ж е н и я  и  о б л а д а ю т  в м е 
сте с т о м  п о в ы ш е н н о й  чувствитель
ностью к  с о п р и к о е г о з о н и ю  (тигмотро- 
ппзм). Лежачие и  ползучие стебли со
всем но п о д н и м а ю т с я  н а д  землей. В о  
многих с л у ч а я х  опр е д е л е н н ы е  ыеждо- 
узлил стебля остаются укороченными, 
н е з а м е т н ы м и  д л я  глаза. Т а к и м  п у т е м  
п о л у ч а ю т с я  п р и к о р н е в ы е  розетки л и 
стьев, к р у г и  листочков околоцветника 
в цветах. Ст е б л и  с с л а б ы м  одеревене
н и е м  наз. травянистыми и  обыкновенно 
с о х р а н я ю т  св о ю  жизнедеят е л ь н о с т ь  
только о д и н  в е г е т а ц и о н н ы й  период. 
Н а п р о т и в  того, дер е в я н и с т ы е  стебли 
деревьев и  кустарников (кустарник от 
дерева отличается ветвлением ствола 
от самого основания) м о г у т  с у щ е с т в о 
вать очень п р о д о л ж и т е л ь н о е  время, до 
нескольких т ы с я ч  лет (баобаб, Мамон
това дерево и  др.). Н о  и  Р. тра в я н и 
стые мо г у т  иметь р а з л и ч н у ю  продол
ж и т е л ь н о с т ь  жизни. В  этом о т н о ш е н и и  
различают: однолетники, т.-е. Р., успе
в а ю щ и е  в теченпе одного вегетацион
ного п е р и о д а  вполне развиться и 
п ри н е с т и  семена, после чего они по г и 
бают; двулетники—Р., т р е б у ю щ и е  для 
своего полного ц и к л а  развития д в у х  
веге т а ц и о н н ы х  периодов; в п е р в ы й  год 
они обыкновенно не о б р а з у ю т  развитого 
стебля, а  л и ш ь  п р и к о р н е в у ю  розетку 
листьев, отлагая з а п а с ы  п и т а т е л ь н ы х  
веществ в корнях, стебель же, ц в е т ы  и  
п л о д ы  р а з в и в а ю т с я  н а  второй год, 
после чего Р- погибает (морковь, свекла). 
П о с р е д и н е  м е ж д у  о д н о л етниками и 
д в у л е т н и к а м и  стоят озимые Р. О н и  
н а ч и н а ю т  развиваться с осени; с п е р 
в ы м и  л и с т ь я м и  подходят п о д  снег и 
и  к о н ч а ю т  свое развитие н а  с л е д у ю щ и й  
год. Б у д у ч и  в ы с е я н ы  весной, он и  все 
ж е  в п е р в ы й  в егетационный период не 
развиваются дальше. Наконец, с у щ е 
ствует б о л ь ш о е  число многолетних 
трав. И х  жизнедеятельность, несмотря 
н а  ежегодное о т м и р а н и е  н а д з е м н ы х  
частей, сохраняется в течение многих 
лет, благодаря образованию п о д з е м н ы х  
стеблей. Подземные стебли предста
в л я ю т  т р и  о с н о в н ы х  типа: корневище 
(см.), клубень (см. клубни) и  луковицу. 
К о р н е в и щ е  по в н о ш н о с т и  нап о м и н а е т  
корень. М н о г о л е т н и е  т р а в ы  с различно 
р а з в и т ы м и  к о р н е в и щ а м и  о б р а з у ю т  ос
но в у  л у г а  К о р н е в и щ а

f*> I I U Ю П И  \  '

м о г у т  б ы т ь  более и л и  менее п о л з у ч и м и  
(рис. 25) и  давать побеги, отстоящие 
д р у г  от д р у г а  на значительное рас
стояние (рыхло - кустистые многолет
ники), и л и  ж е  бы т ь  сильно укорочен
н ы м и  и  ветвиться в тесном простран
стве (густокустистые многолетники). 
К л у б е н ь  представляет собой укорочен
ное и  сильно у т о л щ е н н о о  кор н е в и щ е  
(например, к л у б н и  картофеля: он i о б 
р а з у ю т с я  не н а  корнях, как м о ж н о  д у 
м а т ь  п р и  поверхностном взгляде, а на 
п о д з е м н ы х  ветвях стебля). У  л у к о в и ц ы  
стебель остается очень к о р о т к и м  и  ш и 
роко-коническим (донце) V несет.мяси-

с т ы о  ч е ш у й ч а т ы е  листья, богатые за
п а с н ы м и  п и т а т е л ь н ы м и  веществами. 
Н а д з е м н ы е  побеги ежегодно образу
ю т с я  и л и  из верхушечной почки, и л и  
из п а з у ш н ы х .

Однолетние стебли н а  поверхности 
п о к р ы т ы  обыкновенной кожицей, под 
которой залегает н а  н е к о т о р у ю  глу
б и н у  зеленая паренхима, и  т а к и м  обра
зом мо г у т  в известной степени асси
милировать. У  резко в ы р а ж е н н ы х  су 
х о л ю б о в  листья могут совсем не раз
виваться, и  тогда стебель всецело бе
рет на себя роль а с с и м и л и р у ю щ е г о  
органа. Ин о г д а  п р и  этом ветви стебля 
п р и н и м а ю т  и  л и с т о о бразную ф о р м у  
(кладодии, см.; у  Ruscus, рис. 26Д Н а  
поперечном разрезе однолетних стеблей 
под залегаюи;е;1 н а  поверхности к о 
ж и ц е й  бросается в глаза з а п о л н я ю щ а я  
его маеса основной п а р енхимы, содер
ж а щ е й  х л о р о ф и л л  только в слоях, бли
ж а й ш и х  к поверхности. У  дву дольше-
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п о д  к о ж и ц е й  валегает о б ы ч н о  коллен- 
хина, с л у ж а щ а я  д л я  у к р е п л е н и я  сте^

Р и с . 26. Л истообразны е ветви у  R uscus.

бля. В  основной п а р е н х и м е  з а легают 
более и л и  ме н е е  м н о г о ч и с л е н н ы е  сосу
дисто-волокнистые пучки. О н и  в стеблях 
всегда о б р а щ е н ы  своей л у б я н о й  частью

Рис. 27. Р аспределени е сосуди ст о 
волокнистых пуч ков  на поперечном  

р а зр езе  стебля однодольного Р .

к  п е р и ф е р и и  стебля, а древесиной 
к  центру. В  р а с п о л о ж е н и и  сосудисто
в о л о к н и с т ы х  п у ч к о в  р а з л и ч а ю т с я  дв а  
типа: однодольных ж двудольных. У  п е р 
в ы х  сосудисто-волокнистые п у ч к и  раз
б р о с а н ы  без определенной п р а в и л ь 
ности п о  в с е м у  п о п е р е ч н и к у  стебля 
(рис. 27), у в т о р ы х  о н и  р а с п о л агаются 
кольцом, оставаясь о б о с о б л е н н ы м и  
д р у г  от д р у г а  в в и д е  о т д е л ь н ы х  остров
ков и л и  ж е  сливаясь вместе в непре
р ы в н ы й  круг. Б е с п о рядочное располо
ж е н и е  сосудисто-волокнистых пучков 
у  о д н о д о л ь н ы х  вну т р е н н е  ясно свя

зано с о т с у т с т в и е м  у  н и х  к а м б и я  и 
в т о ричного у т о л щ е н и я ,  тогда как пра
в и л ь н о е  кольцообразние р а с п о л о ж е н и е  
п у ч к о в  сделало в о з м о ж н ы м  отложение 
все н о в ы х  и  н о в ы х  слоев д р е в е с и н ы  и 
луба. П р о ц е с с  вторичного у т о л щ е н и я  
стебля у  ц в е т к о в ы х  о т к р ы л  ш и р о к и й  
простор д л я  н а р а с т а н и я  м а с с ы  отдель
н ы х  и н д и в и д у у м о в .  В  связи с н и м  
п р и х о д и т с я  говорить о т дельно о пер
вичном и  вторичном с т р о е н и и  стебля.

В  п е р в и ч н о м  с т роении стебля дву
д о л ь н ы х  т а  часть основной пар е н х и м ы ,  
к о т о р а я  л е ж и т  в н у т р и  кольца, обра
зуемого п у чками, н а з ы в а е т с я  сердце
виной, а  р а д и а л ь н ы е  п олоски парен
х и м ы ,  н а х о д я щ и е с я  в п р о м е ж у т к а х  
м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  п у ч к а м и , ■-персич- 
ными сердцевинными лучами (см. сер. Ц’- 
винные лучи). К н а р у ж и  от сосудисто
в о л о к н и с т ы х  пуч к о в  л е ж и т  первичная 
кора (см. кора). По н а п р а в л е н и ю  в н у т р ь  
стебля п е р в и ч н а я  кора н е  д о х о д и т  до 
с а м ы х  сосудисто-волокнистых пучков. 
В н у т р е н н ю ю  ее г р а н и ц у  составляет 
слой клеток, н а з ы в а е м ы й  эндодермой. 
О н и  в ы д е л я ю т с я  с о д е р ж а н и е м  кр а х 
м а л ь н ы х  зерен, о т л и ч а ю щ и х с я  здесь 
легкой с м е щ а е м о с т ь ю :  с к о п л е н и я  зерен 
в  кле т к а х  э н д о д е р м ы  и г р а ю т  роль 
п р о с т е й ш и х  органов чувства равнове
сия (статоцистов). М е ж д у  эндодермой, 
п р и н а д л е ж а щ е й  е щ е  п е р в и ч н о й  коре, и 
с о с у д и с т о - в о л о к н и с ты м и  п у ч к а м и  ле
ж и т  то более толстый, то более т о н к и й  
к о л ь ц е о б р а з н ы й  слой клеток перицикла, 
нередко сильно у т о л щ е н н ы х .  Д е р н ц и к л  
вместе со всем, л е ж а щ и м  в н у т р и  его, 
образует центральный цилиндр.

П р и  вто р и ч н о м  у т о л щ е н и и  сосудисто
вол о к н и с т ы е  пучки, если о н и  образо
в а л и  д о  того о т д е л ь н ы е  островки, сл и 
в а ю т с я  в одно кольцо, п у т е м  в озникно
в е н и я  из межпучкового камбия (см. 
камбий). В  д а л ь н е й ш е м  к л е т к и  к а м б и 
ального к о л ь ц а  н а ч и н а ю т  пра в и л ь н о  
п е р и о д и ч е с к и  де л и т ь с я  и  отлагать но 
в ы е  клетки, к а к  по н а п р а в л е н и ю  внутрь 
ствола— к  древесине, так и  к  пов е р х 
н о с т и — лубу. П е р в ы е  постепенно пр е 
в р а щ а ю т с я  соответственно в водонос
н ы е  с о с у д ы  и  д р у г и е  э л е м е н т ы  д р е 
весины, в т о р ы е — в с и т о в и д н ы е  трубки 
и  д р у г и е  э л е м е н т ы  луба. Т а к и м  обра
з о м  о б р а з у ю т с я  вторичная древесина 
(см. древесина) и  вторичный луб. Б л а г о 
д а р я  о т л о ж е н и ю  все н о в ы х  и  н о в ы х  
слоев древесины, ствол н е п р е р ы в н о  на
растает в т о л щ и н у .  Чт о  касается луба, 
то н а р а с т а н и е  его ид е т  с о в н у т р и  и  
и м е е т  н е и з б е ж н ы м  пос л е д с т в и е м  пас
сивное р а с т я ж е н и е  л е ж а щ и х  к н а р у ж и  
более с т а р ы х  тканей, к о т о р ы е  в конце
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концов от сдавливания о т м и р а ю т  и  п о 
степенно слущиваются. Р а н ь ш е  всего 
этой судьбе подвергается кожица, а 
та к ж е  нередко п о р зичная кора. Н а  м е 
стах сбрасывания старой ткани обра
зуется пробковая ткань вследствие воз
никновения особого деятельного слоя 
клоток-пробкового камбия (ем. фелло- 
ггн). Т а к и м  образом т о л щ а  многолетних 
стволов состоит г л а в н ы м  образом из 
вторичной древесины-, в т о р и ч н ы й  ж е  луб 
образует вокруг нее л и ш ь  тонкий слой, 
составляя вместо с пробковой тк а н ь ю  
вторичную кору (см. кора). Благодаря 
ьторичному уто л щ е н и ю ,  стволы де 
ревьев н а  п о п е рочном разрезе (рис. 28)

Рйс. 28. Поперечный разрез ствола 
двудольного Р.

представляют характерную концентри
ческую слоистость, п р и  чем нормально 
к а ж д ы й  слой соответствует одному 
году (см. древесина). Т а к  как ш и р и н а  
слоя, отлагаемого камбием, зависит от 
условий питания, в каких находилось 
дерево, то, научая характер год и ч н ы х  
колец, м о ж н о  получить представление 
об условиях освещения и  влажности 
д  >нного года и л и  вообще местообита- 
н  ш. Н а  поперечных разрезах древес
н ы х  стволов в и д н ы  п р я м ы е  линии, р а 
диально р а с х о дящиеся в древесине 
от внутренней части ее до самой по
верхности. О н и  известны под им е н е м  
вторичных сердцевинных лучей (см. серд
цевинные лучи).

Т а к и м  образом ствол дерева превра
щается в конце концов как б ы  в одну 
с п л о ш н у ю  п р о в о д я щ у ю  воду систему 
м е л ь ч а й ш и х  трубок древесины, обтя
н у т ы х  н а  поверхности тонким слоем 
трубок луба, н е с у щ и х  в обратном н а 
п равлении с л о ж н ы е  органические ве
щ ества и  облеченных все вместе в не
п р о н и ц а е м ы й  ф у т л я р  пробки. Однако, 
в действительности не вся масса дре
ве с и н ы  сохраняет свое активное уча
стие в проведения в о д ы  до конца 
ж и з н и  растения. Центральная, старая 
масса сосудов с течением времени

претерпевает р а з л и ч н ы е  видоизмене
ния. У  одних пород в ней отлагаются 
разнообразные вещества, п р и д а ю щ и е  
этой части ствола нередко особенную 
плотность. Ее. н а з ы в а ю т  ядром, осталь
н у ю  ж е  ж и з н е д е я т е л ь н у ю  часть ство
л а  —  заболонью. Я д р о  не
редко бывает о крашено 
в различные цвета (чор- 
ный, желтый, кра с н ы й  и  
др.) и особенно ценится 
в технике. У  других.по
род образования ядра не 
происходит, и старая дре
весина легко подвергается 
загниванию, сопровожда
ю щ е м у с я  образованием 
д у п л  (см. древесина\

Корень. Корень (с.«.). как 
орган всасывания воды из 
почвы, в типических слу
чаях имеет и  глубоко п р и 
способленное строение.
Я вляясь непосредствен
н ы м  п р о д о л ж е н и е м  стебля 
з а р о д ы ш а  рис. 29), главный 
корень отличается резко 
в ы р а ж е н н ы м  положитель
ным геотропизмом и  настойчиво стре
мится р астп вниз. Корень всегда имеет

Рис. 20. Корне
вые волоски на 
корешке всхо

да.

Рис. SO. Часть поперечного разреза корня
с корневыми волосками под микроскопом).

ц и линдрическую форму, р о в н у ю  поверх
ность и  н а  верхушке приоетрен. Все 
эти особенности явно стоят в связи с 
р о ю щ е й  деятельностью корней. Н а р а 
стание корня происходит его в е р х у ш 
кой (см. инициала и конус нарастания), 
но точка р ост а корня п р и к р ы т а  оеобыми 
з а щ и щ а ю щ и м и  оо слоями клеток, обра
з у ю щ и м и  корневой колпачок, ил и  чех- 
лик (см.). Кл е т к и  чехлнка с поверх
ности о т м и р а ю т  и  слущиваются, а  со- 
внутри заменяются новыми. Характер
н е й ш е й  особенностью корпя явлпои-.,
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корневые волоски (рис. 80). О н и  пред
ставляют собой одноклеточные выр о с т ы  
клеток поверхностного слоя корня и 
развиваются в б о л ь ш о м  количестве, 
начинаясь на некотором расстоянии от 
в е р х у ш к и  корня. С  другой стороны, на 
старых частях корня волоски отмирают. 
Благодаря кор н е в ы м  волоскам всасы
в а ю щ а я  поверхность корней чрезвы
чайно увеличивается. К р о м е  того, кор
невые волоски входят в очень тесное 
соприкосновение с час т и ц а м и  п о ч в ы  и 
т а к и м  образом становятся е н и м и  в тес
н ы е  осмотические соотношения. О д н о 
дольные и  д в у д о л ь н ы е  по устройству 
корневой с и с т е м ы  представляют ха

рактерные различия. 
У  п е р в ы х  главный ко
рень рано отмирает 
и заменяется более 
и л и  менее многочи
с л е н н ы м и  придаточ
ными ко] нями, обра
з у ю щ и м и с я  от сте
бля. У  вторых глав
н ы й  корень ветвится 
и  дает начало боковым 
корням.

А н а т о м и ч е с к о е  
строение корня (рис. 
31), хотя и являюще
гося непосредствен
ным продолжением 
стебля, представляет 
характерные особен
ности, В корнях со- 

„ „  судисто-волокнистые
ческое стрИоТ иеКк"р: ПУЧКИ СТЯНУТЫ К ЦвН- 
ня (поперечный раз- Тру, Т а к  ЧТО Сврдцб- 

ре») вина может совсем
отсутствовать, кора 

же, наоборот, занимает большую часть 
поперечника корня. При этом участки 
древесины и луба сосудисто-волокни
стых пучков изменяют свое взаимное 
положение, пово] ачиваясь на 90° и рас
полагаясь поочередно по радиусам. Эн
додерма в корнях сильнее выражена и, 
благодаря утолщению своих оболочек 
и частью одеревенению их, частью 
опробковению, превращается в насто
ящий внутренний футляр, изолиру
ющий центральный цилиндр. Однако, в 
этом футляре сохраняются отдельные 
тонкостенныо жизнедеятельные клетки, ' 
называемые пропускными, через кото
рые и происходит сообщение коры с ! 
центральным цилиндром. Между эндо
дермой и сосудистой частью цилиндра ! 
залегает прослойка перицикла. Замена-1 
тельно,что в клетках перицикла закла-1 
дываются боковые корни против дре- 
невинных участков и затем прорывают

кору (рис. 32). Этот способ заложения, 
совершенно о т л и ч н ы й  от заложения 
ветвей стебля, позволяет сосудистой 
системе боковых корней непосред
ственно п р и м ы к а т ь  к сосудистой си
стеме главного корна. В м е с т о  с тем в 
связи с у к а з а н н ы м  способом заложения 
боковые корни располагаются на глав
но м  корне п р о д о л ь н ы м и  рядами, соот
в е т с т в у ю щ и м и  х о д у  д р е в е с и н н ы х  уча
стков в центральном ци л и н д р е  корня. 
П р и  опис ы в а е м о м  строении корня вода 
с м и н е р а л ь н ы м и  солями осмотическим 
путем всасывается к о р н е в ы м и  волос
ками, затем передвигается по клет
к а м  к о р ы  до эндодермы, проходит 
через п р о п у с к н ы е  клетки и посту-

Рис. 32. С пособ возникнове
ния боковых корешков (в глу

бине).

пает почти непосредственно в водо
носные сосуды. О т с ю д а  делается п о 
н я т н ы м  с м ы с л  различного взаимного 
расположения древесины и  луба в сте
блях и  в корнях, так как п р и  п о л о 
ж е н и и  луба к н а р у ж и  от д р евесины он 
стоял б ы  на дороге поступления в о д ы  
в сосуды. В  ст а р ы х  корнях деревьев 
первичное строение корня подвергается 
глубокому и з м е н е н и ю  вследствие п р о 
цесса вторичного утолщения. В  связи 
с п о с л е д н и м  появляется извилистое 
кольцо камбия, проходящее т а к и м  об
разом, что все участки луба о казыва
ют с я  л е ж а щ и м и  к н а р у ж и  от него, а 
д р евесины —  квнутри. В  результате 
отложения н о в ы х  слоев древесины и 
луба строение корня делается с тр у  
д о м  о т л и ч и м ы м  от строения стебля 
Ко р н и  могут с л у ж и т ь  местом отложе 
вия запасных п и т а тельных веществ 
В  таких случаях они у т о л щ а ю т с я  к о 
нусообразно и л и  в виде клубней и  
шишек. У  тропических о р х и д н ы х  и  
ар о и д н ы х  н а б л ю д а ю т с я  воздушные кор
ни (см.).

Чр е з в ычайная пластичность листьев, 
наличность корневой системы, способ
ной энепгично всасывать волу из гл у 
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боких слоев п о ч в ы  и  подавать ее 
в н а д з е м н ы е  органы, приспособлен
ность стебля к  б ыстрой подаче воды, 
все это взятое вместе сделало возмо
ж н ы м  для цветковых Р. существова
ние п р и  с а м ы х  разнообразных усло
виях влажности. С р е д и  них, е одной 
стороны, и м е ю т с я  чисто в о д н ы е  обита
тели, а с д р у г о й — м н огочисленные ж и 
тели с а м ы х  безводных пустынь, в ко 
торых м н о г и м и  м е с я ц а м и  не в ы п а д а е т  
н и  капли воды. В  зависимости от 
большого разнообразия климатических 
и  почвенных условий на поверхности 
земного шара, и  м и р  Р. представляет 
значительное число биологических т и 
пов, из кот о р ы х  к а ж д ы й  отмочается 
глубокими приспособлениями к  опре
деленной к о м б и н а ц и и  условий с у щ е 
ствования (см. фитогеография).

8. Размножение у  цветковых Р. Е щ е  бо
лее глубокое преобразование претер
пел у  ц в е тковых способ размножения 
в результате э в о л ю ц и и  в сторону осво
б о ж д е н и я  от зависимости от воды. В е 
гетативное р а з м н о ж е н и е  (см. V1H, 
94), по крайней мере у  покр ы т о с е м я н 
ных, имеет всеобщее распространенно, 
но никогда не происходит путем обра
зования одноклеточных зачатков, ана
ло гичных спорам. Д л я  него с л у ж а т  н е 
посредственно части Р. (побеги, корне
вища, л у к о в и ч к и  и  пр.), которые, с од
н о й  стороны, с а м и  достаточно з а щ и 
щ е н ы  от высыхания, а с  д р у г о й — долго 
остаются в связи с матери не к и м  расте
нием.

Особенно зам е ч а т е л ь н ы  изменения 
в половом процессе цветковых Р. Д л я  
обеспечения его возникает с л о ж н ы й  
орган —  цветок. Ц в е т ы  голосомянных 
у строены е щ е  очень просто и  отчет
ливо о б н а р у ж и в а ю т  свое происхожде
ние от в ы с ш и х  споровых. У  ни х  м о ж н о  
проследить, с одной стороны, возникно
вение п р и  оплодотворении характерно
го дл я  цветковых Р. образования п ы л ь 
цевой трубочки, а с д р у г о й —  утрату 
м у ж с к и м и  клетками п о д в ижности (см. 
XLV, ч. 3, 176/78). У  п о к р ы т о с е м я н н ы х  
строение цветка и  картина оплодотво
рения достигает наи б о л ь ш е й  в ы р а ж е н 
ности, пр и  чем опять-таки, как и  в 
строении вегетативных органов, одно
д о л ь н ы е  стоят на болое ранней с т у 
пени,характеризующейся м е н ь ш е й  пла
стичностью, чем двудольные. Только 
у  двудольных, напр., околоцветник п р и 
обретает вполне законченное строение 
из ч а ш е ч к и  и венчика. П р и  этом ч а ш е ч 
к а  играет роль защитного образования 
во время фор м и р о в а н и я  цветка, вен
чик ж е — роль п р и в л екающего насеко

м ы х  аппарата. Б  цветах однодольных 
по б о л ь ш е й  части одни и те ж е  листоч
к и  простого околоцветника в ы п о л н я ю т  
т у  и  д р у г у ю  роль. Точно так ж е  и  чи- 
с л е н н ы о  о т н о ш е н и я  в цветах отнодоль- 
н ы х  гораздо проще, чем у  двуд.-льных 
(см. XLV, ч. 3, 185/204).

По л о в о й  процесс у  цветковых Р. со
в е р ш е н н о  освобождается от необходи
мости присутствия воды, без которого 
н е в о зможно соединение п о л о в ы х  кле
ток у  в ы с ш и х  споровых. Носительница 
м у ж с к и х  гамет —  пыльца (см.), и л и  цве
тень, хо р о ш о  з а щ и щ е н а  оболочкой от 
в ы с ы х а н и я  и  м о ж е т  переноситься че 
рез большое в о з душное расстояние на 
аппарат, с к р ы в а ю щ и й  в себе я й ц е в у ю  
клетку— пестик. Земечатольны те при-

Рис. 33. Цветение лесного 
орешника.

споеобления, пр и  п о м о щ и  которых осу
ществляется этот перенос. О н и  сравни
тельно просты и однообразны при о п ы 
ле н и и  ветром. Ц в е т ы  анемофильных. 
и л и  ветроопыляемых Р. характеризу
ю т с я  с л е д у ю щ и м и  особенностями (рис. 
83): о б и л ь н ы м  развитием чрезвычайно 
с ы п у ч е й  цветонн; с л а б ы м  развитием 
или п о л н ы м  отсутствием околоцвет
ника, при чем я р к о о к р а ш о н н ы х  листоч
ков не бывает; с и л ь н ы м  развитием 
рыльце вой поверхности (см. XII, 174)- 
А н е м о ф и л и я  очень часто сопровожда
ется раздельнополостью (цветы одно
д о м н ы е  п л и  двудомные). В  т ы ч и н к о 
вы х  цветах и м е ю т с я  р а з личные п р и 
способления дл я  облегчения в ы т р я х и 
вания п ы л ь ц ы  п р и  дви ж е н и я х  ветра 
(чрезвычайно тонкие эластические т ы 
чиночные н и т и  у  злаков, гибкие стер
ж н и  у  соцветий, ка::, напр., у  н а ш и х
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деревьев, с н а б ж е н н ы х  сережками). П р и  
энтомофилии (опылении насекомыми) 
о б щ и м и  п р и з н а к а м и  являются: п р и с у т 
ствие п р и в л е к а ю щ е г о  а п п а р а т а  в виде 
яр к и х  лепестков и л и  запаха; образо
вание в цветах продуктов, с о б и раемых 
насекомыми, в виде м е д а  и л и  по край
не й  мере изб ы т о ч н о й  цветеии; лип-

Р ис. 84. М еханизм опыления у шалфея.

кость цветени, о б л е г ч а ю щ а я  пристава
ни е  к телу насекомого; обоеполость, 
связанная с приспособлениями, затруд
н я ю щ и м и  самооплодотворение (гл- обр. 
неодновременное созревание т ы ч и н о к  
я пестика); и, наконец, такое устрой
ство и  р а с п о л о ж е н и е  частей цветка, 
п р и  котором насекомое, п о с е щ а я  этот 
последний, невольно является пере
носчиком п ы л ь ц ы  и з  одного пветка на 
р ы л ь ц е  другого. В  деталях относя
щ и е с я  с ю д а  приспособления чрезвы
чайно р а з н о образны и с п л о ш ь  и  рядом 
п о р а ж а ю т  своей замысловатостью (ср. 
XLV, ч. 3, 19С/99). У  шал<; он (рис. 84)

Рис. 35. Цветы кирказона.

напр., т ы ч и н к и  ус т р о е н ы  наподобие 
подвижного неравноплечего рычага. 
Когда насекомое пробирается к  меду, 
оно толкает вперед стоящее н а  пути 
короткоо плечо рычага, в результате 
чего длинное, носущео пыльник, у д а 
ряет его по спинке п о с ы п а е т  цветенью 
U других, более старых цветах т е м  ж е

м е с т о м  с п и н к и  насекомое задевает з& 
зрелое рыльце. Особенно оригинально 
(рис. 35) о п ы л е н и е  цветов обыкновен
ного ки р к а з о н а  (см. кирказоновые). У  
тропической о рхидеи Coryanthes нектар 
скапливается в б о л ь ш и м  количестве 
в особом в м е с т и л и щ е  н а п одобие ведра. 
Насекомые, садясь н а  кр а й  его, легко 
с в а л иваются в ж и д к о с т ь  и на ч и н а ю т  
в ы к арабкиваться из нее. В  конце кон
цов о н и  находят лазейку, через кото
р у ю  и  выползают, но она у е троена та
к и м  образом, что, двигаясь п о  ней, на
секомое обязательно задевает и л и  за 
п ы льник, и л и  за рыльце.

З а  о п ы л е н и е м  цветка следует вто
рой оплодотворение. О н  на ч и н а 
ется с проростков цве- 
тени (рис. 36). П о д  в л и 
я н и е м  жидкости, в ы д е 
л я е м о й  рыльцем, п ы л ь 
цевое з е р н ы ш к о  в ы п у 
скает трубочку, кото
рая, удлиняясь, вне
дряется в ткань р ы л ь ц а  
и идет д а л ь ш е  по сто..- 
бику. Оболочка п ы л ь ц ы  
состоит из д в у х  слоев: 
н а р у ж н о г о  —  экзины, и  
внутреннего —  интины.
В  экзине с самого на
чала и м е ю т с я  особые 
тонкие места, и л и  око
шечки, чероз которые 
п р и  про р а с т а н и и  и  п р о 
давливается интина.
Прорастание цветени 
в ызвать искусственно и  вне рыльца, 
если п о л о ж и т ь  ее в раствор сахара. 
П ы л ь ц е в а я  трубочка растет до  тех 
пор, пока не достигнет семяпочек. 
Расстояние, которое ей приходится 
пройти, иногда бывает весьма значи
тельной дл и н ы ,  достигая в отдельных 
с лучаях с в ы ш е  10 см. В  столбике и м е 
ется у ж е  заранее п р е д н а м е ч е н н ы й  путь, 
в ви д е  с е р е д и н н о ю  канала и л и  тя ж е й  
особых р ы х л ы х  п р и в о д я щ и х  клеток. В 
завязи п ы л ь ц е в а я  трубочка продол
ж а е т  свой п у т ь  о б ы к новенно вдоль 
стенки по и м е ю щ и м с я  здесь полоскам 
такой ж е  п р о в о д я щ е й  ткани.

Семяпочка, я в л я ю щ а я с я  носительни
ц е й  женской, я йцевой клетки и ск р ы 
тая у  о д н о д о л ь н ы х  и д в у д о л ь н ы х  вну
т р и  завязи (рис. 37), состоит в зрелом 
виде из центрального округлого ил и  
эллипсоидального многоклеточного те
л а —  ядра и  о б л е к а ю щ и х  его одного или 
д в у х  мног о к л е т о ч н ы х  ж е  покровов. П о 
следние оставляют с в о б о д н ы м  только 
у з к  'й канал н а  в е р х у ш к е  с е м я п о ч к и —  
семявход. Основание семяпочки— халаза-

Рис. 86. Образо
вание пыльцевой 

трубки.

м о ж н о  легко
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иереходит в семяножку, которая п р и 
крепляется в определенвых местах за
вязи, н а з ы в а е м ы х  плацентой. О т  халя
вы отходят покровы. Ч а щ е  всего семя-

Рис. 8 Î . Строение пестика (с одной  
обратной семяпочкой).

ножка так изгибается, что семяпочка 
обращена к плаценте, а халаза в про
тив о п о л о ж н у ю  сторону (обратная семя
почка). П р и  этом семяпочка частью 

срастается с поверхно
стью п р и л е г а ю щ е й  к ней 
семяножки, образуя се
менной рубчик, след ко
торого остается и  на се
менах. Р е ж е  встречается 
согнутая семяпочка при 
прямой семяножке или 
ж е  прямая семяпочка с 
семявходом, обр а щ е н н ы м  
от плаценты.

Ядро семяпочки с к р ы 
вает в себе б о л ь ш у ю  
п узырькооб разную клет
ку, зародышевый мешок 
(рис. 88), располагаю
щ у ю с я  под с а м ы м  семя
входом. З а р о д ы ш е в ы й  
м е ш о к  залагается непо
средственно под к о ж и 
цей ядра, почти всегда 
в виде одиночной круп

ной клетки. В  одних случаях в дальней
ш е м  эта клетка непосредственно пре
вращается в мешок, в других, более 
распространенных,она сначала делится 
на несколько расположенных продоль
н ы м  рядом клеток, из которых в даль
н е й ш е м  одна начинает разрастаться и 
вытеснять остальные. Первичное ядро

Рис. R8. Зароды 
шевой мешок(вы- 
деленныи из се

мяпочки).

зародышевого м е ш к а  подвергается не
скольким п о в т о р н ы м  делениям. Оно 
сначала делится п а  два, которые ото
двигаются к д в у м  противоположным 
концам мешка. Затем каждое из этих 
дочерних ядер путем двух повторных 
делений дает начало ч етырем ядрам 
(лежащим, следовательно, д в у м я  груп
пами). В  д а л ь н е й ш е м  от той и другой 
г р у п п ы  отходит по яд р у  к середине 
м е ш к а  и  сливается в конце концов в 
одно вторичное ядро зародышевого 
мешка. Остальные ядра, вследствие 
концентрирования вокруг н и х  прото
плазмы, превращаются в голые клетки, 
л е ж а щ и е  тесно рядом по 3 дв у м я  груп
пами. И з  них в той группе, которая 
л е ж и т  у  верхушки зародышевого м е ш к а  
(другими словами, вблизи семявхода), 
одна клетка представляет собой яйце
вую, две ж е  других получили назва
ние вспомогательных, и л и  синергид. 
К л е т к и  ж е  противоположной г р у п п ы  
носят название антипод.

Клетки цветени покрытосемянных 
в начале развития и м е ю т  одно ядро, но 
к  м оменту окончательного созревания 
последнее делится н а  два. Одно из них 
получает название вегетативного, др у 
гое— генеративного. П о  мере роста п ы л ь 
цевой трубочки содержимое п ы л ь ц ы  
перемещается в конец последней. В м е 
сте е тем, р а н ь ш е  или позже, генера
тивное ядро делится на два ядра,— спер
мин, которые по евоей роли соответ
ствуют сперматозоидам в ы с ш и х  споро
вых, но л и ш е н ы  ресничек и  самосто
ятельной подвижности. После того как 
конец пыльцевой трубочки проникнет 
в семявход и  придет в соприкосновение 
с з а р о д ы ш е в ы м  мешком, оболочка его 
растворяется, и оплодотворяющие ядра 
в ыскальзывают в з а р о д ы ш е в ы й  мешок. 
Здесь они расходятся. О д н о  из них 
направляется к яйцевой клетке н  сли
вается с ней. Этот процесс слияния 
есть опдодотвотворенпе и  дает толчок 
к развитию яйцевой клетки в заро
д ы ш  (см. зародыш растения). Другое 
ядро направляется к вторичному ядру 
зародышевого м е ш к а  и сливается с ним. 
Это второе слияние дает та к ж е  толчок 
к- клеточным делениям и приводит 
к образованию более пли м йнэо раз
витой ткани —  эндосперма, с л у ж а щ е й  
местом отложения в таких случ.чях за
пасных питательных веществ для за
родыша.

Описываемая картина двойного опло
дотворения, характерная для покрыто- 
сомянных, установлена впервые 0. Г. 
Н а в а ш и н ы м .  С м ы с л  ее и отношение 
к процессу оплодотворения у  голосе-
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ш т н н ы х  и  в ы с ш и х  спо р о в ы х  до сих пор 
остаются г и п о т е тичными. Н а в а ш п н  ж е  
о б н а р у ж и л  распространенность у  ряда 
Р. (березы, л е щ и н ы ,  о л ь х и  и  нек. др.) 
п р о н и к а н и я  п ы л ь ц е в о й  тр у б о ч к и  к за
р о д ы ш е в о м у  м е ш к у  не через семявход, 
а через халазу, непосродственно по 
ткани (халазогамин в отличие от поро- 
гамии).

В  результате оплодотворения семя
почка прев р а щ а е т с я  в сомя с с л а г а ю 
щ и м и  ого ч а с т я м и  (см. зародыш расте
ния).

В  подготовительных процессах кле
т о ч н ы х  д е л е н и й  п р и  образовании яйце
в ы х  клеток и  п ы л ь ц ы  во вр е м я  обра
зования, четверок происходит процесс 
редукционного деления. К л е т к и  п ы л ь ц ы  
в о з н и к а ю т  п у т е м  образования четве
рок из м а т е р и н с к и х  клеток археспо
рия— г р у п п ы  клеток, з а к л а д ы в а ю щ и х с я  
н а  р.анних стадиях развития п ы л ь н и 
ков. У  ц в етковых т а к и м  образом х- 
х р о м озомная генерация, в отличие от 
споровых, и м е е т  крайне укороченное 
существование, с о в е р ш е н н о  у т р а ч и 
вает самостоятельность и  остается 
в н у т р и  2 ж-хромозомной генерации.

0  точки зрения э в о л ю ц и и  раститель
ного царства, к а р т и н а  оплодотворения 
ц в етковых Р., взятая в целом, пред
ставляет собой глубоко внутреннее 
оплодотворение в отличие от в н ешнего 
о плодотворения у  водорослей и  в ы с ш и х  
споровых. Х о д  э в о л ю ц и и  привел и  в 
ж и в о т н о м  и  в рас т и т е л ь н о м  м и р е  к  п о 
разительно с х о д н ы м  р е з у льтатам в 
связи с п р испособлением ж и з н и  на 
суше. И  т у т  и  т а м  яйцевая ни т к а  п р я 
чется глубоко в м а т е р и н с к о м  орга
низме, б у д у ч и  з а щ и щ е н а  т а к и м  обра
зом от н е б л а г о п р и я т н ы х  условий. В м е 
сте с т е м  д л я  оплодотворения ее тре
буется предварительное введение м у ж 
ских клеток вн у т р ь  женского аппарата, 
что достигается актом совокупления. 
У  с 1,мцов экивотных с этой ц е л ь ю  в ы р а 
батывается о с о б ы й  к о п у л я ц и о н н ы й  ор
ган, к о т о р ы й  и  вводится в п оловые 
п у т и  самки- О с у щ е с т в л е н и е  совокупле
н и я  достигается с л о ж н ы м  м е х а н и з м о м  
п о л о в ы х  рефлексов и  инстинктов, в ос
н о в а н и и  к о т о р ы х  л е ж и т  выеокоразви- 
тая у  ж и в о т н ы х  нервно-двигательная 
способность. В м е с т е  с те м  у  ж и в о т н ы х  
окончательное е б л ш к е н и е  м у ж с к и х  кле
ток е яйцевой осуществляется п у т е м  
самостоятельной п о д в и ж н о с т и  первых. 
У  ц в е т к о в ы х  Р., в связи о о б щ и м  н е 
достатком у н и х  подвижности, задача 
совокупления разрешается иначе. 
К л е т к и  п ы л ь ц ы ,  микроспоры, д а ю щ и е  
м ’жс к о й  заросток, пред с т а в л я ю т  собой

п о  с у щ е с т в у  к а р л и к о в ы х  „самчиков“. 
О б р а з о в а н и е  п ы л ь ц е в о й  т р у б о ч к и  при 
этом соответствует к о п у л я ц и о н н о м у  
органу. „ С а м ч ш с и “, за отсутствием соб
ственной подвижности, пассивно пере
носятся н а  ж е н с к и й  а п п а р а т  ветром 
п л и  н а с е к о м ы м и ,  в результате целой 
совокупности приспособлений. Вместе 
с те м  и  о п л о д о т в о р я ю щ и е  клетки, или 
ядра, с о в е р ш е н н о  о с в о б о ж д а ю т с я  от не
обходимости с а м о с т о я т е л ь н ы х  д в и ж е 
н и й  благодаря тому, что копулоцнон- 
н ы й  орган— п ы л ь ц е в а я  трубочка дово
д и т  их почти до  непосредственного со
п рик о с н о в е н и я  с я й ц е в о й  клеткой.

Обра з о в а н и е  у п р о щ е н н о г о  м у ж с к о г о  
заростка в  п ы л ь ц е  и ж енского в семя
почке сов е р ш е н н о  е щ е  отчетливо в ы р а 
ж е н о  у  г о л о с е м я н н ы х  (см. XLV, ч. 3, 
177).

Ц в е т о в  представляет собой не что 
иное как л и стостебельный побег, пре-

Р ис. ЗУ. Цветок белив водяноп лилии с переходам и  
от лепестков к тычинкам.

т е р п е в ш и й  глу б о к и й  метаморфоз (Гете; 
см. XI Y, 450/51). Э т о  ясно в ы т е к а е т  из 
разн о о б р а з н ы х  фактов. В  н е к о т о р ы х  
н о р м а л ь н ы х  цветах (напр., у  белой во
д я н о й  лилии, Nym p h a e a  alba, рис. 39) 
м о ж н о  видеть все п е р е х о д ы  от нарузк- 
ных, о к р а ш е н н ы х  в з е л е н ы й  цвет л и 
сточков до  тычинок. Е щ е  б о л ь ш е  бро
с а ю т с я  в глаза п о д о б н ы е  п е р е х о д ы  и  
о б р а т н ы е  п р е в р а щ е н и я  в у р о д л и в ы х  
цветах; м а х р о в ы х  и др. У  мака, напр., 
встречается уродливость, п р и  которой 
т ы ч и н к и  частично п р е в р а щ е н ы  в пе
стики (рис. 40), н е смотря н а  все в н е ш 
нее к а ж у щ е е с я  р а з л и ч и е  мезкду ними. 
Н е р е д к о  встречается полное позелене
ни е  всего цветка, когда все ча с т и  его 
более и л и  менее п р е в р а щ а ю т с я  в зеле
н ы е  листочки. П р е в р а щ е н и е  побега в 
цветок происходит, вероятно, п о д  в л и я 
н и е м  каких-то х и м и ч е с к и х  веществ, 
к о т о р ы е  н а к а п л и в а ю т с я  в Р. к м о м е н т у
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наступления размножения. О п ы т ы  
К л е б 'с а  показали, что, изменяя усло
вия питания, удается совершенно из
менить ход развития и  заставить, 
напр., Р., е о С щ  авшееся у ж е  цвести и 
л е р е ш с д ш е о  у ж е  к  образованию соот
ветственно метано]авизированных по
бегов, вновь возвратиться к обыкно
венному вегетативному росту на не
определенное время. В о о б щ е  о п ы т ы  
Ф е х т и и г а  и др. п о к азывают б о л ь ш у ю  
р -ль в н е ш н и х  условий в формообразо
вательных процессах цветка. Так, в 
некоторых случаях зигоморфные цветы 
удается сделать правильными, устра
н и в ш и  влияние си л ы  тяжести при по-

Pitc. ypu.uiiiue.ci:, jv.üKii с ты чинками.!пре
вращ енны й! и пестики.

м о щ и  в ращения на клипостате. Обра
зованно лепестков и их окраска часто 
в сильнейшей степени зависит от све
та. С  другой стороны, существует об
ратное взаимоотношение ы о ж д у  обра
зованном цветов iï вегетативным раз
множением. Нередко (напр, у  ряда 
луковичных) образованно цветов в раз
личной степени совершенно вытесня
ется образованием луковичек и т. п.

Зачатки б у д у щ и х  Р. у  споровых Р.—  
споры легко разносятся ветром у ж е  
в силу своего микроскопического раз
мера. Семена и плоды (ем. плод) цвет
ковых Р., вследствие своей тяжело
весности, н у ж д а ю т с я  в специальных 
приспособлениях для своего расселе
ния. Д л я  последней цели цветковые Р. 
пользуются частью опять-такя ветром 
и насекомыми, частью вырабатывают 
собственные р а збрасывающие меха
низмы. П р и  расселении ветром семена 
и п л о д ы  б ы в а ю т  с н абжены волоси
с т ы м и  хохолками, к] ы л о в и д н ы м и  при
датками, и л и  просто сильно с п л ю щ е 
ны, благодаря чему повышается их 
парусность (отношение поверхности к 
наибольшему сечению). П р и  расселе

н и и  ж и в о т н ы м и  в одних случаях семена 
и п л о д ы  поедаются животными, благо
даря присутствию сочной мякоти, при 
ч е м  самые семена, вследствие твердых 
оболочек, проходят н е и з м ененными че
рез к и ш е ч н и к  и  выбрасываются с 
экскрементами; в других случаях они 
с н а б ж е н ы  разнообразными прицепками, 
в третьих пристают к йогам, шерсти 
ж и в о т н ы х  с грязью- Самостоятельное 
разбрасывание происходит также раз
л и ч н ы м и  способами. .В одних случаях 
семена просто выбрасываются по инер
ц и и  из своих в м е с т и л и щ  при встряхи
вании стебля (баллистический способ), 
в других— благодаря ссы х а н и ю  около
плодника развивается значительная 
механическая сила, в едущая к выбра
с ы в а н и ю  семян, в третьих— разбрасы
вание является результатом тургора 
сочных тканей плода.

О  географическом распростр анении Р. 
и геоботанике, ископаемых Р., болез
нях Р. и растительных сообществах см, 
фитогеография, фитопалеонтология, фи
топатология и  'фитосоциология.

Л и т е р а т у р а :  К, Л . Тим ирязев, „Ж изнь рас
тения“; В . 11. Та.ш ее, .С троение я  ж изнь р асте
нии-, 1913; И . Г1. Бородин, „Краткий учебник 
ботаники“, 1923; В . 11. Та.ш ее, „Основы ботаники 
в эволю ционном изложении", Ь'31; А . К ернер  
ф. М и р н м у н ,  „Ж изнь растении", 78 * • (нер. с нем.); 
И . П . Бородин, „Анатомия растении". ОИЗцМ ш .ш- 
.1*00 , „Краткий курс ф нзи олы щ ; растении", V i l ;  
И вановский , „Ф изиология растении"; В. J1. К ома
ро в ,  „П рактический курс ботаники", 1923; Е. Вар- 
м инг, „Систематика растении", 8*7; „Lehrbuch der 
B otanik fiir H ochschu len“ begründet v. Ed. S tras-  
burger, 1923; О. H aberlar.dt, „Physiologische РНан- 
zer,anatom ie“, 1924; K. G oelcl, „’O rganograpM e der 
P flanzen“, 1928; „H andbuch ti. P ilanzenanalom ie* 
hrsg. v. A’. L lnsbauer: W. Bt necke u . Jo st,  „Pilan- 
zenphysio logie“, 1923—3924; 0 .  K irchner, E . Loew  
a , O. S ch rö d er ,  .L ebensgeschichte de r BKüehpllan- 
zen  M itteleuropas“, 1904 и сл.; A. Choctat, .P rinc ipes 
de b o tan ique“, 1909; F. Péchoiitre, „Biologie florale“, 
1909; W . B ro w n , „A te stb o o k  of genera l botany”, 
I92S; CA. C ham berla in , .M ethods in  p lan t histology“,

IS24‘ „В. Талиее.

р а с т е н и я  » а м ф и б и и *  прнб; е.кнме 
и  болотные растения, приспособлен
н ы е  более или ыеное как к водной, так 
и  к  воздушной среде. С ю д а  откосятся 
некоторые морские водоросли, ж и в у 
щ и е  в зоне щ и л и к о в  и отливов; во 
время последних они иногда часами 
находятся на вдздухо и могут даже 
подсохнуть, без существенного ущерба 
для жизнедеятельности; долее, многие 
бурые водоросли, особенно Fucus vesicu- 
lostts и Felvetia cant licuteta, я некоторые 
красные водоросли на мангровых бо
лотах. Очень многие ф о р м ы  совершают 
евой цикл развития как в воде, так и 
и в воздухе. К  н и м  относятся многие
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п е ч е н о ч н ы е  м х и  (напр., р о д ы  Amphi- 
biophytum и  Riccia), н е к о т о р ы е  п а п о р о т 
н и к о о б р а з н ы е  (Isoëtes lacustris, Pilula- 
ria и  пр.), но  особенно часто Р.-а. 
в с т р е ч а ю т с я  с р е д и  ц в е т к о в ы х  расте
ний. В  п о с ледней г р у п п е  особенно за
м е ч а т е л ь н а  н е  только свойственная 
в с е м  P.-а. способность к  и з м о н е н и ю  
ф о р м ы ,  но и  ш и р о к а я  и н д и в и д у а л ь н а я  
пластичность, п о з в о л я ю щ а я  и м  в тече
ни е  ц и к л а  р а з в п ч и я  перестраивать 
свои т к а н и  и  орг я ы  в связи с и з м е 
н е н и е м  среды. Ос о б е н н о  резко это ска
з ы в а е т с я  в сем. Alismaceae (см. часту- 
ховые), п р е д с т а в и т е л и  которых, в зави
с и м о с т и  от условий, р а з в и в а ю т  листья 
то п о д в о д н ы е  л е н т о видныо, то пл а в а 
ю щ и е  ч е р е ш к о в ы е  с х о р о ш о  развитой 
пластинкой, то в о з д у ш н ы е ,  л и н е й н ы е  
и л и  ч е р е ш к о в ы е  с х о р о ш о  развитой 
пластинкой. И з  н и х  л е н т о в и д н ы е  п о д 
в о д н ы е  ве с ь м а  с х о д н ы  с п е р в и ч н ы м и  
н и з о в ы м и  листьями, р а з в и в а ю щ и м и с я  
п р и  р а з в и т и и  семонодолей. П р и  к у л ь 
т и в и р о в а н и и  о б ы к н о в е н н о г о  в и д а  Alis- 
m a  piantago на  г л у б и н е  1,5 —  2,5 м по 
я в л я ю т с я  сна ч а л а  п л а в а ю щ и е  листья, 
затем п е р е х о д н ы е  ф о р м ы  и, наконец, 
л е н т о в и д н ы е  листья, к а к  результат 
о б щ е г о  у г н е т е н и я  растения. П р и  раз
в и т и и  н а  с у щ е  п р я м о  п о я в л я ю т с я  воз
д у ш н ы е  ч е р е ш к о в ы е  листья. М о ж н о  
думать, что ф о р м а  л и с т а  у  Alismaceae 
п р о х о д и т  о п р е д е л е н н ы й  ц и к л  развития, 
к о т о р ы й  о с у щ е с т в л я е т с я  только п р и  
н а л и ч и и  о п р е д е л е н н ы х  б л а г о п р и я т н ы х  
уеловий. П р и  н е д остатке в о д ы  эвзлю- 
ц и я  ускоряется, и  в ы п а д а е т  по я с  п л а 
в а ю щ и х  листьев, п р и  и з б ы т к е - э в о л ю 
ц и я  не только задерживается, но п р о 
и с х о д и т  обратное двилсенне, в ы р а ж а 
ю щ е е с я  во в т о р и ч н о м  п о я в л е н и и  пе р 
в и ч н ы х  н и з о в ы х  листьев. Т а к и м  обра
зом, прис п о с о б л е н и е  P.-а. к и з м е н е н и ю  
уел о в и й  водного р е ж и м а  объясняется 
и х  с п о с о бностью к л о г к о й  о б р а тимости 
всего пр о ц е с с а  развития, которая 
в с в о ю  очеродь раз в и л а с ь  н а  почве 
легкой и з м е н ч и в о с т и  водного релсима, 
н а б л ю д а е м о г о  в п р и р о д н ы х  условиях. 
■Ср- водяные растения я  болотные расте
ния. М. Н.

Р а с т е н и я  и с к о п а е м ы е , с н ; фито
палеонтология.

Р а с т е н и я  л е к а р с т в е н н ы е ,  расте
ния, п р и м е н я е м ы е  д л я  л е ч е б н ы х  целей 
и л и  непосредственно, и л и  в перерабо
т а н н о м  вгтде д л я  изв л е ч е н и я  лекар
с т в е н н ы х  м а т е р и а л о в  (см. фармакогно 
зия, XLTÏÏ, 26/28). О  сборе Р. л. у  на с  см- 
технические растения, XLI, ч. 7, 693/94.

Р а с т е н и я  т е х н и ч е с к и е , см. тех
нические растения.

Р а с т и т е л ь н а я  а с с о ц и а ц и я ,  см.
фитосоциология, X L I Y ,  59.

Р а с т и т е л ь н а я  к л е т к а ,  см. расте
ние, ст. 7/12.

Р а с т и т е л ь н а я  с л о н о в а я  к о с т ь ,
ч р е з в ы ч а й н о  к репкая и  белая, к а к  сло
н о в а я  кость, п и т а т е л ь н а я  т к а н ь  (белок) 
пл о д о в  ю ж н о а м е р и к а н с к о й  п а л ь м ы  
Phytelephas macrocarpa, н а х о д я щ а я  зна
чит е л ь н о е  техническое п р и м е н е н и е  (см. 
пальмы, Х Х Х Т ,  68). П л о д ы  о б р а з у ю т  
к р у п н ы е ,  до  35 см в диаметре, соплодия 
с м н  » г о ч и с л о н н ы м и  с е м е н а м и  вел и ч и 
н о й  с к у р и н о е  я й ц о  и  с о с т а в л я ю т  в а ж 
н ы й  п р е д м е т  в ы в о з а  с ю ж н .  п о б е р е ж ь я  
М е к с и к а н с к о г о  залива.

Р а с т и т е л ь н а я  щ е т и н а , см. пиас- 
сава, X X X I I ,  280.

Р а с т и т е л ь н о с т ь ,  см. фитогеогра
фия, XL I Y ,  1 сл., 13/17.

Р а с т и т е л ь н ы е  в ш и , см. тли.
Р а с т и т е л ь н ы е  м а с л а  и  Р. жиры, 

см. масла, жиры и  растительные соки, 
ст. 70/71; см. т а к ж е  X X X I X ,  571/72-

Р а с т и т е л ь н ы е  с о к и , р а з н о о б р а з 
н ы е  ж и д к о с т и ,  н а х о д я щ и е с я  в клетках 
и  т к а н я х  растений. С о к и  эт и  и н о г д а  в ы 
д е л я ю т с я  н а р у ж у  р а з л и ч н ы м и с п е ц и а л ь -  
н ы м и  о р г а н а м и  р а с т е н и я  (см. X X ,  128/26). 
П р и  поранении, раз р е з а х  и л и  р а з д а 
в л и в а н и и  р а з н ы х  частей р а с т е н и я  
сокн и х  с т е к а ю т  и л и  в ы с т у п а ю т  на п о 
верхность в ви д е  к а п е л ь  ж и д к о с т и  
р а з н о й  консистенции. П о л у ч е н и е  Р. с. 
п у т е м  н а н е с е н и я  р а з л и ч н о г о  р о д а  р а н  
н а  р а с т е н и и  н о с и т  н а з в а н и е  подсочки. 
Т а к  д о б ы в а ю т с я  р а с т и т е л ь н ы е  смолы, 
каучук, опиум, к а м е д и  и  пр. С  Р. е. 
в и х  н а т у р а л ь н о м  с г у щ е н н о м ,  в ы с у 
ш е н н о м  и л и  более и л и  м е н е е  перера
б о т а н н о м  в и д е  м ы  в с т р ечаемся в н а ш е м  
обиходе н а  к а ж д о м  ш а г у , — в п и щ е в ы х  
и  в к у с о в ы х  веществах, в лекарствах, 
в п а р ф ю м е р и и ,  в те х н и к е  и  пр. М н о г и е  
Р. с. и м е ю т  очень к р у п н о е  экономиче
ское значение, составляя ос н о в у  ц е л ы х  
отраслей сельского хозяйства (куль
т у р а  с а х а р н о й  свеклы, в и н о г р а д а  и  пр.) 
и  п р о м ы ш л е н н о с т и  (виноделие, сахар
н ы е  заводы, к а у ч у к о в а я  индустрия, 
под с о ч к а  х в о й н ы х  деревьев, лаковое 
производство и  пр.). Р я д  Р. с. в сгу
щ е н н о м  и л и  в ы с у ш е н н о м  в и д е  дает 
м н о г и е  из тех м о с к а т е л ь н ы х  и  „коло
н и а л ь н ы х "  товаров, ко т о р ы е  и з д а в н а  
ввозятся в Е в р о п у  б.ч. и з  т р о п ических 
с т р а н  и  и з д а в н а  составляли и  п о н ы н е  
с о с т а в л я ю т  п р е д м е т  дов о л ь н о  к р у п н о й  
о т р а с л и  м е ж д у н а р о д н о й  т орговли (смо
лы, камеди, краски, п р я н о с т и  и  пр.). 
Р. с. часто б е р у т с я  не в т о м  состоя
нии, в к а к о м  о н и  в с т р е ч а ю т с я  в п р и 
роде. П р е ж д е  всего р я д  растений
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и ц  .'лях использования и х  соков и з 
давна вврдон в культуру; п р и  этом 
человек, п у т е м  отбора {селекции, см.), 
подверг и х  иногда р е з к о м у  и з м е н е н и ю  
в напра л е н и н  п о в ы ш е н и я  качеств и х  
соков. Т а к о в ы  виноград, чай, я г о д н ы е  
растения и  пр. в культурах Старого 
Света; агава, какао, мате игр.— в ку л ь 
турах Нового Света. П р о ц е с с  введения 
д о н н ы х  по своим сокам д и к и х  расте
н и й  в к у л ь т у р у  п р о д о л ж а е т с я  и  по
ныне: сахарная свекла (нач. Х Т Х  ст.), 
к а у ч у к о в ы е  деревья (2-я пол. X I X  ст.) 
и  пр. Г л а в н ы е  д о с т и ж е н и я  в этой об
ласти п о л у ч е н ы  чисто э м п и р и ч е с к и м  
путем. В м е ш а т е л ь с т в о  н а у ч н о й  теории 
в эту область началось сравнительно 
недавно (с ко н ц а  X I X  ст.). Т е м  не ые 
нее, в процессе р а б о т ы  отбора у л у ч 
ш е н н ы х  рас накопилась ма с с а  ц е н н е й 
ш е г о  фактического м а т е р и а л а  по во
п р о с а м  возникновения сортов и  разно
видностей. Далее, р я д  Р. с. перед их 
упо т р е б л е н и е м  подвергается предвари
т е л ь н о м у  с в е р т ы в а н и ю  ( к о а г у л я ц и и -  
каучук) и л и  б р о ж е н и ю  (виноделие). 
(J другой стороны, иногда с а м и  содер
ж а щ и е  сок т к а н и  подвергаются пред
ва р и т ельному и з м е н е н и ю  п у т е м  спе
ц и а л ь н ы х  процессов, п р и  которых в а ж 
н у ю  роль и г р а ю т  как чисто физ и о л о 
гические процессы, так и  посмертные 
брожения: приготовление чая (Китай), 
какао (Мексика), и н д и г о  (Индия), крап
па, табака н пр. Наконец, иногда само 
растение перед д о б ы в а н и е м  из него 
сока подвергается „на ко р н ю *  предва
рительной подготовке п у т е м  заблаго
временного нанесения ран, изломов, 
у ш и б о в  и  пр. Т а к и м  образом, получа
е м ы й  п р и  этом Р. с. является продук
том с о в ершенно (росной ладан) и л и  
отчасти (гашиш) патологическим. М н о 
гие н а р о д н ы е  п р и е м ы  д о б ы в а н и я  и  пе
реработки Р. с. с п л о ш ь  и  р я д о м  оста
ю т с я  в силе и  теперь,— до того они 
просты, целесообразны и  экономически 
выгодны.

П о  месту и  способу п р о и с х о ж д е н и я  
Р. с. м о ж н о  разделить н а  десять групп.

1. Водянистые жидкости. О н и  могут 
б ы т ь  в ы ж а т ы  из р а з л и ч н ы х  мясистых, 
сочных, так н а з ы в а е м ы х  паренхимати- 
ческих тканей плодов и  д р у г и х  обра
зований сходной консистенции, каковы, 
напр., луковица, м я с и с т ы е  стебли (напр., 
сахарного тростника), с а харные бураки, 
ч е р н и л ь н ы е  о р е ш к и  и  пр. П о  своему 
п р о и с х о ж д е н и ю  ж и д к о с т и  эти предста
в л я ю т  собой клеточный сок. В  виде 
более и л и  ме н е е  к р у п н ы х  скоплений 
так н а з ы в а е м ы х  вакуолей, он находится 
в п р о т оплазме клеток, с л а г а ю щ и х  эти

т к а н и  (рис. 1). Сок этот состоит из 
водного, всегда сложного раствора раз
н о о б р а з н ы х  веществ. П р и  раздавлива
н и и  клеток он стекает, отделяясь от 
м а с с ы  густой тягучей протоплазмы, 
оболочек и  д р у г и х  тв е р д ы х  составных 
частей клеток, о с т а ю щ и х с я  под прес
сом в виде п о т е р я в ш е й  сочноеть плот
н о й  м а с с ы  (жмыхи, свекловичный „ ж о м “ 
и  проч.). С т е к а ю щ и й  сок ин о г д а  еовер-
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Рис. 1. Растительная клетка.

ш е н н о  прозрачен. Это бывает, когда 
в клетках не содержится массового 
скопления т в е р д ы х  отложений. Таков, 
напр., сок лимона, винограда. Иногда, 
наоборот, сок сгекает сильно ы у т п ы м  
и л и  д а ж е  и м е ю щ и м  в и д  м о л о ч н ы х  к а 
пель. Т а к  бывает в случаях, когдь 
с очные ткани с одержат в клетках 
о б и л ь н ы е  отложения крахмала (рис. 2). 
' Степень сочности тканей зависит 
от количества находящегося в и х  клет
ках сока. Мо л о д ы е ,  е щ е  не разросшиеся 
почки, листья, п л о д ы  и проч. сравни
тельно ма л о  сочны, ибо клетки и х  еще 
м е л к и  и  содержат л и ш ь  н е большие 
ка п л и  клеточного сока и л и  д а ж е  совсем 
не содержат его (рис. В, А). П р и  разра
стании тканей эти капли увеличива
ю т с я  (рис. 8, В и  С). В  стар ы х  клетках 
з р е л ы х  плодов, ягод и  проч. прото
п л а з м а  сохраняется л и ш ь  в виде тон
кой выс т и л к и  по внутренней поверх
ности оболочки и  в виде т о н ч а й ш и х  
стружек, т я н у щ и х с я  через г р о м а д н у ю  
вакуолю, з а н и м а ю щ у ю  почти в с ю  по
лость клетки. Таковы, иапр., клетки
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м я к о т и  зрелого а р б у з а  (рис. 4) и л и  
томата. К о л и ч е с т в о  сока в т а к и х  тка
нях делается очень высоким; так, в б у 
раках (сахарной свекле) оно достигает

IS*** .* 
* »Ï
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д о  8 1 % ,  в л и с т ь я х  л у к а — до 91%, в листь
я х  л у ч ш и х  сортов столового салата 
(Lactuca sativa) —  д о  9 3 - 9 6 % ,  и  т. д. С у 
щ е с т в у е т  д е л а я  г р у п п а  растений, но
с я щ а я  н а з в а н и е  „ с у к к у л е н т о в “ (см. 
X X V I ,  120, от слова succus —  сок). Вся 
в н у т р е н н я я  м а с с а  и х  м я с и с т ы х  листьев 
(Aloe, Agave) и л и  стеблей (кактуса) 
состоит из м о щ н о  р а з в и т о й  сочной па- 
р е н х и м а т н ч е с к о й  ткани, с о д е р ж а щ е й  
б о л ь ш и е  з а п а с ы  воды. П о с л е д н и е  и 
с п а с а ю т  эти рас т е н и я  в тех условиях 
п е р и о д и ч е с к и  н а с т у п а ю щ е й  сухости,
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Рис. 2. Зерны ш ки картофельного крахмала.

9 5 - 1 Ю %  (по несу). В  с в о ю  очередь эго 
ведет к р е з к о м у  п о в ы ш е н и ю  с о д е р ж а 
н и я  воды. Так, в ягодах в и н о г р а д а  ко-

Р ис. 3. П аренхим ны е клетки и з кор
ня Friilllaria im p er ia ls ;  Л  — молодые 
клетки с  вер хуш ки кормя, ещ е б ез-  
клеточного сока; В  —  клетки, взятые 
в 2 - х  м м  от  верхуш ки корня; 
С — клетки в 7 — 8 м м  от верхуш ки  

корня.

личество ее д о стигает до 79°/0, в л и м о 
н а х  —  до  83 % ,  в д ы и я х  —  до 92 - 9 6 %  
в н е к о т о р ы х  сортах огурцов— д о  94-97%, 
в л и с т ь я х  с в е к л ы — д о  88%, в б у р а к а х —

Р и с . 4 . К летки мякоти а р б у за .

ко т о р а я  столь хар а к т е р н а  д л я  и х  о б ы ч 
ного местообитания.

С о д е р ж а н и е  в о д ы  в л и с т ь я х  не 
остается п о е т о я в н ы м .  О н о  о б н а р у ж и 
вает о п р е д е л е н н ы е  с у т о ч н ы е  колеба
ния. П е р е д  в о с х о д о м  со л н ц а  оно дости
гает у  т р а в я н и с т ы х  р а с т е н и й  своего 
m a r i m u m ’a. Д н е м ,  в  яр к и е  с о лнечные 
су х и е  дни, оно п о н и ж а е т с я ,  падая 
а п о с л е п о л у д е н н ы е  ч а с ы  %  н а  4 — 5, 
а и н о г д а  и  больше. В  с в я з и  с этим 
стоит х о р о ш о  и з в е с т н ы й  в деревне 
ф а к т  р а з л и ч н о й  с о чности травы, коси
м о й  в р а з н ы е  ч а с ы  дня. Т о й  ж е  п р и 
ч и н о й  о б у с л о в л и в а е т с я  и  временное 
завядание, н а б л ю д а е м о е  в  ж а р к и е  днев
н ы е  ч а с ы  у  ли с т ь е в  т ы к в ы ,  огурцов, 
табака, гречихи, б у р а к а  и  проч.

П о с т е п е н н о е  п о н и ж е н и е  с о д е р ж а н и я  
сока в т к а н я х  составляет основную 
че р т у  процесса с о з ревания семян. Так, 
зерна п ш е н и ц ы  в с т а д и и  „молочной 
спе л о с т и “ с о д е р ж а т  около 5 0 %  воды. 
П о ж е л т е в ш и е ,  н о  е щ е  не в п о л н е  зре
л ы е  зерна с о д е р ж а т  ее у ж е  около 25%. 
В  п е р и о д ы  ясатвы в н е з н о й н у ю  погоду 
содернсание в о д ы  в зерне о б ы ч н о  до
х о д и т  %  д о  20. Позднее, п р и  молотьбе, 
когда хлеб в с н о п а х  п р о с ы х а е т  и  зерна 
к а ж у т с я  н а м  с о в е р ш е н н о  сухими, ло м 
кими, п р о ц е н т  в о д ы  в н и х  падает, 
у  п ш е н и ц ы ,  напр., д о  13, у  р ж и  д о  15, 
у  бобов д о  1 4 %  и  т. д. Д а л ь н е й ш е е
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п о н и ж е н и е  с о д е р ж а н и я  в о д ы  ведет 
к  п о н и ж е н и ю  п р оцентов в с х о ж е с т и  
с е м я н  и  о б ы ч н о  не  наблюдается. П р и  
п р о р а с т а н и и  се м я н  в о д а  поглощается, 
и  сочность и х  возрастает д о  величины, 
с о о т в е т с т в у ю щ е й  н а ч а л у  и х  п о д с ы х а 
н и я  п р и  созревании. Т а к о е  ж е  в(емен- 
ное п а д е н и е  сочности, связанное с по 
т е р е ю  воды, н а б л ю д а е т с я  в с у х у ю  
п о г о д у  у  м х о в  и  л и ш а й н и к о в ,  перехо
д я щ и х  п р и  э т о м  в  п о к о я щ е е с я  состо
яние.

В о д н ы е  растворы, с о с т а в л я ю щ и е  кл е 
т о ч н ы й  сок, б. ч. д о в о л ь н о  слабы: 
В  НИ Х с о д е р ж и т с я  ОбЫ ЧН О Н 6  бОЛОО
3— 6°/о р а с т в о р е н н ы х  веществ. В  неко
т о р ы х  случаях, однако, к о н ц е н т р а ц и я  
соков б ы в а е т  гораздо в ы ш е :  такова, 
напр., с а х а р н а я  свокла, в  соке которой 
с о д е р ж и т с я  14— 18, не р е д к о  20— 2 о %  
(а в о т д е л ь н ы х  э к з е м п л я р а х  и  больше) 
тростникового сахара (см. селекция, 
XXX Y I 1 T ,  6/7, и  свекла сахарная, X X X V I I ,  
445).

К р е п о с т ь  Р. с., я в л я ю щ и х с я  ч а с т ь ю  
ж и в ы х  клеток, п о д в е р ж е н а  п о с т о я н н ы м  
к о л е б а н и я м  в з а в и с и м о с т и  от не п р е 
р ы в н о  и д у щ е г о  в них о б м е н а  веществ. 
Н а п р ,  п р и  х р а н е н и и  о в о щ о й  и  плодив, 
вследствие н е п р е р ы в н о  и д у щ е г о  в них 
пр о ц е с с а  д ы х а н и я ,  к о н ц е н т р а ц и я  их 
сока в о б щ е м  постепенно падает; он 
де лается все более и  более в о д я н и с т ы м  
н  м е н я е т  свой состав. С а х а р и с т ы е  ве
щества, белки и  проч. п о с тепенно тр а 
тятся и  у б ы в а ю т ;  д р у г и е  вещ е с т в а  
в  результате процесс >в р а с п а д а  нако
пля ю т с я .  П о э т о м у  всегда сгремятся 
х р а н и т ь  ж и в ы е  р а с т и т е л ь н ы е  п р о д у к т ы  
п р и  более н и з к о й  температуре, не 
г р о з я щ е й  и м  замерзанием, но в то ж е  
время п о н и ж а ю щ е й  и н т е н с ивность их 
д ы х а н и я  и  о б м е н а  веществ. П р и  на
с т у п л е н и и  х о л о д н о й  по! о д ы  к л е т о ч н ы й  
сок у  п е р е з и м о в ы в а ю щ и х  в облиствен
н о м  состоянии растений (о з и м ы е  хлеба, 
х в о й н ы е  и  проч.) резко п о в ы ш а е т  с ь о ю  
к о н ц е н т р а ц и ю .  Э т о  стоит в связи спо- 
я в л е н и е м  у  н и х  холодостойкости, от
с у т с т в о в а в ш е й  раньше, в теплое время. 
Б р и  эт о м  в соке и х  н а б л ю д а е т с я  п о д  
н я т и е  с о д е р ж а н и я  сахара. Б  листьях 
у  ржи, напр., по н а с т у п л е н и и  холодов, 
его н а й д е н о  б ы л о  2,1 °/0 вместо б ы в ш е г о  
р а н ь ш е  1,8%. П о в ы ш а е т с я  п р и  в ы д е р 
ж и в а н и и  п р и  0° и л и  +  8° с о д е р ж а н и е  
са х  »ра и  в к а р т о ф е л ь н ы х  клубнях, где 
оно д о х о д и т — вместо о б ы ч н ы х  следов- 
д о  1,5%. П о д о б н о е  п о явление сладкого 
вк у с а  у  к а р т о ф е л я  о б ы ч н о  н"П р а в и л ь н о  
п р и п и с ы в а е м с я  его п р о м ерзанию. С а х а р  
образуется здесь е щ е  д о  замерзания,
вкачестве средства з а щ и т ы .  К о н ц е н 

т р а ц и я  клеточного сока зависит, нако
нец, и  от об щ е г о  xai актера погоды. 
О д и н  и  тот ж е  сорт сахарной свеклы 
в очень м о к р ы е  г о д ы  дает бураки на  
1— 1V j%  в с реднем более б е д н ы е  саха
ром, чем в г о д ы  сухие.

В о д и в е  рас I в о р ы  клеточного сока 
п о  химическому составу всегда очень 
с л о ж н ы .  В  то ж е  в р е м я  он и  различны, 
см о т р я  по растению, его о рганам и  
т к а н я м  и  с т а д и и  и х  развития.

Сок этот, как общ ее правило, в больш ей или 
м еньш ей степени кисел от присутствия в нем ор га 
н и ч еск и х  ки слот . П оследние очень разнообразны . 
Ч аш е всего встречаются кислоты—щ авелевая, яб
лочная. лимонная и виннокаменная. Особенный 
практический интерес представляет первая, обла
даю щ ая в больш их д о за х  ядовитыми свойствами. 
О гурцы , спарж а, лук , виноград, дыня, персики, 
яблоки, грибы считаются ее  не содерж ащ им и. 
Очень мало ее (тысячные доли  процентов) и в кор
нях бурака, репы и в ягодах. В листьях ее  гораздо  
больш е, в ш пинате, напр., д о  0,3%. В меньших 
количествах и в бол ее узком  кругу растений р ас
пространены  др уги е кислоты: аконитовая (сахарная  
свекла, сахарный тростник, A conitum  и  др .), сали
циловая (земляника, малина, яблоки, р езед а ), глико
левая (незрелы й виноград), янтарная (яблоки, вино
град, крыжовник, см ородина, ревень), муравьиная  
(крапива), бензойная (клюква, лю бисток). Корне
вищ е и корни лекарственной валерианы содерж ат  
0.25—1.4% валериановой кислоты, сообщ аю щ ей им 
их характерный общ еизвестны й запах. Растение  
обы чно содер ж ит не одн у , а ряд кислот с-количе
ственным преобладанием  одной и з них. В зрелой  
зем лянике находили около 1 ,-%  лим онной кислоты. 
0,1 0,и% яблочной и небольш ие количества сали
циловой: в малине—1,2 - 2.*;% лимонной кисл., не
больш ие количества салициловой кисл. и  т . д . 
Кислоты встречаю тся в Р . с. как в свободном  виде, 
так и в виде сол ей . Щ авелевая кисл. в сок е обы 
кновенного шавеля содерж ится в виде кислой щ а
велево-калиевой соли (1 - -% ';  обычно ж е  эта кисло
та встречается в виде нерастворимых в воде кристал
лов щавелево-кальциевом соли. Салициловая кисл. 
в зрелы х плодах земляники и малины встречается, 
повиднм ом у, в виде ее метилового эф ир а. Каждый 
растительный вид им еет в среднем определенную , 
ем у свойственную  кислот ност ь  клеточного сока.

Кислый вкус и связанное с ним содерж ание кис
лот  в клеточном соке по м ере старения тканей па
д а ет . Такое явление наблюдается при созревании  
плодов, что находит иногда и видим ое выражение в 
их ок раск е. Ч асто в их клеточном соке содерж атся  
пигменты и з группы так наз. антокианов (см.), ко
торы е в кислых растворах имеют красный цвет, в 
нейтральных—фиолетовы й, в щелочных—синий.Дав
но у ж е  один и з этих пигментов—л акм ус  (см .) вошел  
в употребление в химии в качестве индикатора. Та
кие плоды в незрелом  состоянии кислы и малиново
красны. По м ере созревания они делаю тся в се ме
н ее  и м енее кислыми; и х окраска постепенно тем
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неет от накопления пигмента и принимает все более 
и бол ее фиолетовый и д аж е синеватый (черника) 
оттенок. Та ж е  перемена цвета, связанная с и зм ен е
нием количества кислот в клеточном соке, наблю
дается и у венчиков некоторых цветков, напр, у 
медуницы.

В P .c . обычно присутствую т сахаристы е вещ е
ст ва  (см . глю козы , вин оградны й  са х а р , сахар  
т рост н иковы й ). О собенно много и х в соках частей  
растений, находящ их применение в качестве пище
вых и вкусовых вещ еств. Таковы — плоды. Количе
ство сахаров, малое в незрелом  состоянии, растет по 
м ер е созревания параллельно с убылью кислот. 
В соке зрелой земляники находили, напр., до  1,3— 
3,0°/о глю коз и 0,3—1,2%  сахарозы . Н а долю  саха
ристых веществ зд есь  приходится ровно половина 
всего сухого вещ ества ягоды. Сок зрелого вино
града содерж ит различное количество сахаристых 
вещ еств, смотря по сорту: начиная от 12,{%  в сто
ловых сортах до 38% в лечебных. Сахар здесь— 
декстроза; но некотор., особенно сладкие сорта со
держ ат ещ е некоторое количество и тростникового 
сахара, обладаю щ его более сладким вкусом . На долю  
сахаров в сладких сортах винограда приходится до  
06% всего их сухого  вещ ества. В яблоках накопля
ется левулеза (плодовый сахар) и лиш ь в некото
рых сладких сортах (во вдвое меньшем количестве), 
кроме того, сахароза. В некоторых сортах яблок на 
долю  сахаров приходится до  72% всего их сухого  
вещ ества, обычно ж е  около 45—47%. В соке зрелых 
ар бузов  одним и з  анализов найдено было 2,13% са
харозы  и 2,75% левулезы . В соке апельсина нахо
дили д о  7% всех сахаров (3% сахарозы , 2,4% декст
розы и 1,6% левулезы ). Богат сахарозой и сок 
сахарной свеклы, содерж ащ ий его от 16 до 18 и 10, 
а у  отдельных экземпляров и до 20—26%.

Характерным для соков многих плодов является 
значительное содерж ание в них вих незрелых стади
ях дубильны х вещ ест в (см. XV, 190, и XXIV, 443/44, 
прнл., 4), гл. обр. т ан н ин а  (см .), чем и обусло
вливается вяжущ ий вкус многих и з них (рябина, 
кизил, банан, муш м ула, терновник). Ко времени 
зрелости плодов дубильны е вещества и з них почти 
исчезаю т. Так, в соке зрелого винограда их нахо
дили всего такие ничтожные количества, как 0,012— 
0,006%, в то время как незрелый виноград содер
ж ит их десятые доли °/0. В некоторых плодах тан- 
нин скопляется в таких больш их количествах, что 
это делает их в высуш енном виде предметом тор
говли в качестве таннин - содерж ащ его привозного 
москательного товара (Caesalpinia brevifolia—68%, 
Quercus a eg ilo p s—  36,6%, Acacia arabica— 30-45%). 
В соках патологических шаровидных опухолей, из
вестных под названием чернильных ореш ков (см.), 
содержание дубильных вещ еств достигает 57—77% 
у Rhus sem iiiata, 5S% у  Quercus infectoria и 7—32% 
у Quercus sessiliîlora. П рисутствую т дубильные ве
щества обычно и в соке коры деревьев, в некоторых 
случаях в таких больш их количествах (дуб 8 —20%, 
ива 2 — 1G%, ольха 7 — 12%, сум ах 16,7% и т. д.), 
что это „корье“ находит применение в технике (ду
бление кож). П рисутствую т дубильные вещества в 
различных количествах и в соке листьев; так, в не

которы х сортах чая содерж ание их достигает 15— 
25% (от их сухого  вещ ества), в листьях кизила 
до 18%.

Очень важными составными частями Р , с . яв
ляются энзим ы , или растворимы е ф ерм ент ы  (см .). 
Начало знакомства с энзимами долж но быть отне
сено ко временам примитивного народного эмпи
ризма. Так, издавна была известна способность сока 
проростков ячменя, р ж и  и проч. легко обсахари
вать больш ие массы мучнисты х (крахмалистых) ма
териалов. Это привело к детально выработанной и 
играю щ ей важную  роль в пивоварении технике по
лучения солода. Эмпиризм здесь  отметил и другое  
основное свойство энзим ов: их легкую  р азруш ае-  
мость от тем ператур выше 60°. О пасность „потери 
силы“ у  солода при его перегревании при суш ке 
известна самым примитивным практикам. В соке  
семян клещевины, льнянки, перца, чистотела и др. 
растений присутствует ферм ент липаза, расщепля
ющий жиры. Первые 2 объекта настолько богаты  
этим энзим ом , что находят техническое применение 
в ж ировой технике (см. XX, 311). Р. с ., как общее- 
правило, бедны азотистыми органическими веще
ствами. Так, в соке зрелого винограда их только 
0,14—0,2:.%, в соке сахарной свеклы около 1%.

Р. с. содерж ат иногда специф ические для той 
и л и  другой  группы их алкалои ды  (см,>. Вещ ества  
эти очень характерны по их ядовитым лекарствен
ным качествам. Народная медицина и ж итейские  
приметы у ж е давно отм етили соответствую щ ие  
свойства этих растений . Лишь позднее хим ическое 
исследование их привело к открытию вещ еств, яв
ляю щ ихся причиной этих свойств. Так, туземцы  
Ю жной Америки употребляю т стрелы, отравленные 
соком Strychnos toxiîera , содерж ащ им  знаменитый 
стрельный яд—кураре (см.). О бщ еизвестны , далее, 
ядовитые свойства сока м ухом ора, обусловленны е 
алкалоидом м уск ари н ом . П оследний присутствует  
такж е в цветах и плодах лекарственной индийской  
конопли (Cannabis indica). Сюда ж е  относятся и ядо
витые вещ ества соков знаменитой цикуты древних 
(см . боли голов  и кониин), чилибухи (см.; содер ж . до  
1,5% стрихнина), борца, или аконита (см .), напер
стянки (слг.) и хинной корки (см. хи н н ы е деревья  
и хи ни н ). В семенах коф ейного дерева найден был 
алкалоид коф еи н  (см .), получивш ий очень важное 
значение в м едицине. В озбуж даю щ ие свойства его, 
давно подмеченны е народным эм пиризм ом , и  обу
словили ш ирокое распространение коф е. И нтересно, 
однако, что тот ж е  алкалоид позднее был найдеа 
и в ряде других растений, соки которы х издавна 
употреблялись с тем и ж е целями в други х  странах: 
в листьях чая (Китай), в мате (парагвайский чай; 
см . XXXI, 22), в листьях и семенах гуарана (см.) и 
в орехах кола (см . ст еркулиевы е). Семена какао со
держ ат (3—4%) очень близкий к коф еину алкалоид 
теобром ин (сл!.). Индейцы Боливии и П ер у , чтобы 
уменьш ить одыш ку при ходьбе и усталость при 
р аботе, ж ую т и высасывают листья кока (см .). Это 
свойство данного растения настолько ценилось, что 
п оследнее издавна было введено в культуру, пере
несено на Я ву. Ц ейлон и други е места. П ри иссле
довании здесь было найдено несколько алкалоидов
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с преобладанием среди них к о к а и н а  (см .). В пло
дах черного перца содерж ится 5—г.% летучего, обла
дающ его горьким, ж гучим  вкусом , алкалоида пипе
р и н а  (см .).

Столь ж е характерным для многих Р . с . является  
п присутствие в них различных вещ еств из группы  
алю/шэидов (см .).Так, ядовитые и послабляю щ ие свой
ства проросш его картофеля, а такж е ягод и других  
органов близких к картофелю растений (Solanum  
nigrum , S. D ulcam ara) обусловлены  присутствием  в 
их соке глю козида солани н а  (см .), скопляющ егося  
особенно в м естах образования новых побегов (по
коящиеся и, особен н о , тронувш иеся в р ост  глазки) 
и тканей (заж ивление поранений). Очень характер
ным для некоторых растений является содерж ание  
в них глю козндов, распадаю щ ихся под влиянием  
фермента эм ульсина (с.и.) с образованием  ядовитой  
синильной кислоты (HCN). Таков ам и гд али н  (см .) в 
сем енах виш ни, яблони, айвы, рябины, горького 
миндаля; таковы кора и листья лавровиш ни и проч. 
Много синильной к и с е т ы  находится в свеж ем  соке  
клубней маниока (M anihot utilissim a), доставляю щ их  
аррорут (см .). В побегах сорго (A ndropogon sorghum ) 
также содерж ится  глю козид д ур р и н , распада
ющийся с образованием  HCN. При высушивании 
на сено последняя почти нацело улетучивается (до 
0,005%). Но в свеж ем  виде сорго ядовито; вот по
чему на траву, п ор осш ую  после сенокоса, скот не 
пускают. Больш ой интерес (особен но в медицин
ских сферах) возбудил в последнее время факт 
присутствия в свеж их Р . с. вит ам и нов  (см . ф и зи о
логия пит ания).

Наконец, Р. с . всегда содер ж ат в себе  еш е м и
неральны е вещ ест ва , остаю щ иеся в виде золы по
сле сжигания остатка, полученного от выпаривания. 
В соке винограда их находили 0,3%; в сок е сахарной 
свеклы 0,9— 1,5% и т. д .

Р. е. п р и  в ы д е л е н и и  и х  из тканей 
об ы ч н о  более и л и  менее быстро п о д 
в ергаются х и м и ч е с к о м у  изменению. 
Так, п о д  в л и я н и е м  п р о и с х о д я щ и х  в 
н и х  о к и с л и т е л ь н ы х  процессов о н и  очень 
часто буреют. Такое я вление о б щ е 
известно у  в ы ж а т ы х  соков свеклы, 
редьки и  проч. Т е м  ж е  я в л е н и е м  обу
словлено постепенное побу i енне раз
резов яблока, груши, к а р т о ф е л я  (и по- 
бурение р у к  п р и  п р о д о л ж и т е л ь н о й  их 
чистке) и  н евозможность сохранить 
без п о б у р е н и я  в гербарии некоторые 
растения (Петров крест и пр.). Я в л е 
н и е  это связано с п р и с у т с т в и е м  в со
ках особых окис л и т е л ь н ы х  "ферментов, 
в ы з ы в а ю щ и х  образованно б у р ы х  п и г 
ментов. П о д  в л и я н и е м  п о с м е р т н ы х  про
цессов, в н е к о т о р ы х  растениях нако
п л я ю т с я  вещества, п р и  ж и з н и  и л и  вовсе 
отсутствующие, и л и  п р и с у т с т в у ю щ и е  
в очень м а л ы х  количествах. Таков, 
напр., ваниллин, о б у с л о в л и в а ю щ и й  за
п а х  п р о д а ж н о й  сухой ванили, к у м а 
рин, с о о б щ а ю щ и й  х а р а к т е р н ы й  запах

зубровке (Hierochloa borealis)', доннику, 
д у ш и с т о м у  колоску, ясменнику, под
мареннику, н е к о т о р ы м  о р х и д н ы м  и др. 
Особенно я р к и й  п р и м е р  подобного 
я вления м ы  и м е е м  в растениях, доста
в л я ю щ и х  две и з в естных растительных 
краски: с и н ю ю  —  индиго („куб >вую 
к о а с к у “) и  к р а с н у ю - к р а п п  (ализарин). 
В  соке ж и в о г о  растения н и  того н и  
другого кра с я щ е г о  в е щества нет; есть 
только вещества, способные давать их 
п р и  п о с м е р т н о м  распаде. В  соке ма
рены (см.) сод е р ж и т с я  глюкозид, н а з ы 
в а е м ы й  рубэритриновой кислотой. П р и  
в ы с у ш и в а н и и  к т р н е в и щ  м а р е н ы  (иду
щ и х  д л я  к р а ш е н и я )  он распадается с 
образова”и е м  г л ю к о з ы  и  ализарина. 
В  соке индигоноски (см.) есть г л ю к о 
з и д  индикан. П р и  ф а б р и к а ц и и  краски 
и н д и г о  листья растения подвергаются 
о со б о м у  бро ж е н и ю ,  п р и  к о т о р о м  ннди- 
кан распадается с образованием бело
го индиго. П о с л е д н и й  затем у ж е  п у 
т е м  окисления п р е в р а щ а е т с я  в синее 
индиго.

К л е т о ч н ы й  сок н е к о т о р ы х  раститель
н ы х  тканей с л у ж и т  и ю г д а  пр е д м е 
т о м  массового фабричного добывания. 
И н о г д а  это достигается п р о с т ы м  в ы 
давливанием, прессованием. Таковы, 
вапр-, соки: виноградный, л и м о н н ы й  и  
проч. И н о г д а  п р ибегают к  и з в л е ч е н и ю  
сока с п о м о щ ь ю  в о д ы  с н е п р е м е н н ы м  
п р е д в а р и т е л ь н ы м  у б и в а н и е м  тканей 
п о в ы ш е н н о й  температурой (ибо ж и в ы е  
клетки своего сока не отдают;. Т а к  по
л у ч а ю т с я  технические д у б и л ь н ы е  экс
тракты, фармацевтические в ы т я ж к и  
(extrada), н а в а р ы  (decocta). И н о г д а  д л я  
извлечения употребляется не вода, а 
спирт (tinctura— настойка)- К  т а к о м у  ж е  
и з в л е ч е н и ю  водой п р и б е г а ю т  н ы н е  и  
п р и  п о л у ч е н и и  сахара из  бураков и  
сахарного тростника („д и ф ф у з и я “).

О с о б ы й  случай Р. с. рассматривае
м о й  категории представляет собой так 
наз. кокосовое мо л о к о — кисло-сладкий 
сок молочного вида, п о л у ч а е м ы й  из 
н е з р е л ы х  орехов кокосовой пальмы (см.).

2. Жирные масла Iрастительные жи
ры) В  виде м е л ь ч а й ш и х  к апелек ж и р 
н ы е  м а с л а  встречаются в  протоплазме 
к а ж д о й  клетки (рис. 3, В). В о т  п о ч е м у  
ж и р ы  п р и с у т с т в у ю т  в  составе всякого 
растительного п и щ е в о г о  всщ-ства, хо
тя и  в м а л ы х  количествах. Так, в 
листьях обыкновенного л у к а  и х  нахо
д и м  около 0,6% (от жив о г о  веса), в его 
луковице— 0 . 1 ; в салате— 0,22-0 4 4 %  
В*ПЛОДаХ К Л у б Н Й К И -0,03°;о (при 86,6% 
в о д ы  I. в  м а л мне,яблоках—  л и ш ь  ничт о ж 
н ы е  следы. И н о г д а  ж е  ж и р н ы е  ма с л а  
скопляются в клетке в виде б о л ь ш и х

ООО.]*
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капель, и  то г д а  с о д е р ж а н и е  и х  бы в а е т  
в ы е о к и м .  Так о в ы ,  напр., п л о д ы  м а с л и 
н ы  {см.). В  н а р у ж н о м  мясистом, сочном 
о к о л о п лоднике и х  у л у ч ш и х  сортов со
д е р ж и  ю я  до  2 2 %  оливкового м а с л а  
(при 46,0% воды). Б о г а т ы  о т л о ж е н и я 
м и  з а п а с н ы х  ж и р о в  п о  з и м а м  и  парен- 
х и ы а т и ч е с к и е  э л е м е н т ы  д р е в е с и н ы  н е 
к о т о р ы х  деревьев, напр. л и п ы .  П о 
с л е д н я я  с о д е р ж и т  в  это в р е м я  до  1 0 %  
ж и р а ,  что и  у ч и т ы в а е т с я  в к о р м л е н и и  
ж и в о т н ы х  и  в г о д ы  т я ж е л ы х  голодо
вок. Т е м  ж е  объ я с н я е т с я  и  то, что 
г л а д к о  остроганная с в е ж а я  л иповая 
д о с к а  з и м н е й  р у б к и  да е т  м а с л я н ы е  
п я т н а  н а  бумаге. Ос о б е н н о  о б и л ь н ы  
о т л о ж е н и я  м а с е л  в качестве зап а с н ы х  
в е щ е с т в  в семенах: у  п о д с о л нечника 2 1 %  
его о б щ е г о  вееа, у  л ь н а  ЗЬ%. у  м и н 
д а л я  5 3 %  и  т. д. Ц е л ы й  р я д  расте
н и й  этого р о д а  р а д и  м а с е л  из д а в н а  
введен в  к у л ь т у р у  и  образует особую 
г р у п п у  *масличных сельско-хозяйствен- 
ных растений“. И з  т а к и х  се м я н  их м а 
сло легко получается п у т е м  прессова
н и я  н а  „ м а с л о б о й н ы х “ заводах (см. 
масла и  жиры.). Р а с т и т е л ь н ы е  ма с л а  
всегда с о д е р ж а т  некоторое количество 
с в ободных ж и р н ы х  кислот, которое по
вышается, когда м а с л а  н а ч и н а ю т  „пор
т иться“ (разлагаться) и  сем е н а  „ста
реть“. Так, в  с в е ж и х  се м е н а х  к л е щ е 
в и н ы  с в о б о д н ы х  ж и р н ы х  кислот о б ы ч 
н о  н и ж е  1%  (около 0,ь%); в  с т а р ы х —  
14— 1 4 % % .  И з  в и т а м и н о в  в f астнтель- 
н ы х  ж и р а х  нах о д и т с я  в и т а м и н  А  (см. 
XLÏÏÏ, 421), с п о с о б с т в у ю щ и й  ро с т у  орга
низма.

3. Жидкости, выделяемые различными 
выделительными органами растения. С ю 
д а  относится, напр., нектар, собирае
м ы й  с цветов н а с е к о м ы м и  и  б огатый 
с а х а р и с т ы м и  в е щ е с т в а м и  разного рода 
(см. мед). В ы д е л е н и е  не к т а р а  коле
блется. О н о  у с и л ивается в х о р о ш у ю  по
году, после д о ж д е й ,  и  п а д а е т  в засуху. 
О н о  достигает н а и б о л ь ш е й  и н т енсивно
с т и  р а н н и м  утром, падает к  п о л у д н ю  
и  снова нарастает в  восходу солнца. 
О н о  развивается п о  ме р е  развития 
цветка, достигает m a x i m u m ’a в период 
о п ы л е н и я  и  за т е м  ослабевает. К  той 
ж е  категории соков относятся и  ж и д 
кости, в ы д е л я е м ы е  так наз. гидато- 
дами (см.), и л и  в о д я н ы м и  ж е л е з к а м и  
растений (см. железы, X X ,  128). Ж е л о -  
зи с т ы е  волоски, п о к р ы в а ю щ и е  листья 
насекомоядных растений, напр, росянки 
(см. X X I X ,  652, прил., 8), о б ы ч н о  в л а ж 
н ы  и  блестят н а  солнце от п о к р ы в а ю 
щ и х  и х  капель сока. С о к  этот имеет 
л и п к у ю  консистенцию, к и с л у ю  реак
ц и ю  и  с о д е р ж и т  ф е р менты, п е ревари

в а ю щ и е  п р и с т а в ш и х  к  л и с т у  п о й м а н 
н ы х  н а с екомых. З д е с ь  м ы  и м е е м  дело 
с т и п и ч н ы м и  п и щ е в а р и т е л ь н ы м и  со
к а м и  растения. С х о д н о е  я вление м ы  
н а б л ю д а е м  и  н а  к о р н е в ы х  волосках, 
п о к р ы в а ю щ и х  м о л о д ы е  о т д е л ы  корне
в о й  с и с т е м ы  и  с о с т а в л я ю щ и х  основ
н о й  п о г л о т и т е л ь н ы й  а п п а р а т  растения. 
В о л о с к и  эти в ы д е л я ю т  сок, р а стекаю
щ и й с я  но  всей и х  п о в е рхности и  соби
р а ю щ и й с я  н а  н и х  каплями. С о к  этот 
и м е е т  к и с л у ю  р е а к ц и ю  и  способен д е й 
ствовать р а с т в о р я ю щ и м  об р а з о м  на 
н е к о т о р ы е  т в е р д ы е  в е щ е с т в а  п о ч в ы  и  
у д о б р е н и й  (напр., п .  кость, м р а м о р  и  
проч.). Б л а г о д а р я  э т о м у  элементы, 
в х о д и в ш и е  в состав э т и х  веществ, пе
ре х о д я т  в раствор и  д е л а ю т с я  д о с т у п 
н ы м и  д л я  всасывания. В  э т о м  пр о ц е с 
се м ы  и м е е м  д е л о  с я в л е н и е м  к о р н е 
вого пище в а р е н и я .

4. Жидкости, выделяемые при пора
нениях древесины. У н е к о т о р ы х  и з  н а 
ш и х  деревьев, у  кленок, березы, граба, 
кизила, у  вин о г р а д н о й  лозы, у  некото
р ы х  деревьев и  л и а н  т р о п и к о в  из 
отверстий, с д е л а н н ы х  в древесине 
ствола, и з  пней, о с т а ю щ и х с я  после н е 
д а в н е й  рубки, выт е к а е т  п р о з р а ч н а я  
бесцветная, п р иятного сладковатого 
в к у с а  п р о х л а д н а я  жидкость, наз. па
сокой (или д р е в е с и н н ы м  соком). У  д е 
ревьев н а ш и х  ш и р о т  такие явление 
н а б л ю д а е т с я  только р а н н е й  в е с н о ю  и  
но с и т  наз в а н и е  „весеннего п л а ч а “. 
П е р в ы е  п р о я в л е н и я  его н а б л ю д а ю т с я  
е щ е  в  конце з и м ы .  С  р а з в и т и е м  ве с н ы  
„плач“ делается п о с т оянным; сок ь з  ран 
н а ч и н а е т  в ы текать все с б о л ь ш е й  и 
б о л ь ш е й  скоростью, иб о  давление, нод 
к о т о р ы м  он н а х о д и т с я  в древесине, р а 
стет, пр е  ы ш а я  и н о г д а  в разгар „пла
ч а “ 2 атм о с ф е р ы .  К о л и ч е с т в о  сока, ко
торое в это время, не г у б я  дерево, 
м о ж н о  собрать и з  одного отверстия, 
сделанного в стволе к р у п н о г о  экзем
пляра, очень велико Так, с одного са
х арного кл е н а  н а  кленосаха* н ы х  про
м ы с л а х  (см. н и ж е )  в х о ю ш у ю  погоду 
з а  с у т к и  с о б и р а ю т  о г 3 д о  6 литров 
пасоки. С  развитием листьев у  березы 
и  незадолго д о  этогл у  кленов, „плач“ 
постепенно ослабевает н, наконец, пре
кращается.' П а с о к а  не исчезает из дре
весины: иос л о д н я я  у  ж и в о г о  дерева 
всегда влажна, но теперь сок нахо
д и т с я  в н е й  п о д  д а в л е н и е м  всегда бо
лее низким, че м  атмосферное, почему 
и  не  выт е к а е т  и з  ран. В ы х о д  его м ы  
н а б л ю д а е м  л и ш ь  в KjCti е и л и  в  печке; 
здесь и з  торцевого разреза свежего 
куска д р е в е с и н ы  выст у п а в т  олк. Его 
в ы г о н я ю т  р а с ш и р я ю щ и е с я  от нагрева



73 Р а ст и т ел ь н ы е  сок н.

н и я  газы, всегда п р и с у т с т в у ю щ и е  в 
пасоке. П о д  т р о п и к а м и  „ п л а ч “ деревьев 
н а б л ю д а е т с я  п о  в р е м е н а м  и  в состоя
н и и  полного облиствения. М о ж н о  это 
явление о б н а р у ж и т ь  л е т о м  и  о с е н ь ю  и  
у  на с  у  б е р е з ы  в  т е п л у ю  в л а ж н у ю  по
году в  очень р а н н и е  у т р е н н и е  часы.

Б а с о к а  н е к о т о р ы х  тро п и ч е с к и х  л и а н  
( в и д ы  Cissus и з  сем. виноградных), 
если в ы р у б и т ь  и  поставить вертикаль
но кусок и х  ствола, свободно стекает 
из н и ж н е г о  сечения. И з р у б и в  н а  куски 
етвол д и а м е т р о м  около 6 см и  д л и н о ю  
в 5— 6  м, ле'ко и  б ы с т р о  м о ж н о  п о л у 
чи т ь  1 — 1 Va с такана прохладной, п р и я т 
ного вк у с а  в о д ы  д л я  у т о л е н и я  ж а ж д ы .  
Э т и м  часто п о л ь з у ю т с я  путники; вот 
п о ч е м у  растение это и  п о л у ч и л о  н а 
звание . л и а н ы  п у т е ш е с т в е н н и к а “.

Я в л е н и е  „плача“ и з  п е н ь к а  легко 
м о ж н о  н а б л ю д а т ь  и  у  т р а в я н и с т ы х  ра-

Р ис. 5. Биколатеральнын сосудисты й пучок из 
тыквы (поперечны й и продольный р азрез).

стений (картофеля, подсолнечника, кра- i 
пввы, к у к у р у з ы  и  др.|, срезая и х  н а д 
з е м н ы е  о р г а н ы  и  п о д д е р ж и в а я  корне
в у ю  с и с т е м у  в условиях, благоприят
н ы х  ее деятельности. „ П л а ч “ пня, посте
пе н н о  ослабевая, п р о д о л ж а е т с я  здесь 
несколько д н е й  и дает з н а ч и т е л ь н ы е  
количества сока. П о  своему происхо
ж д е н и ю  пасока представляет собой 
жидкость, с о д е р ж а щ у ю с я  в л и ш е н н ы х  
п р о т о п л а з м ы  и  всяких о р г а н и з о в а н н ы х  
образований м е р т в ы х  т р у б ч а т ы х  эле
ментах. сосудах и  тра х е и д а х  древе
с и н ы  (рис. 5). П а с о к а  п о ч т и  никогда 
ц е л и к о м  н е  в ы п о л н я е т  всех и х  по л о 
стей, а  располагается в н и х  в виде 
т. наз. ж а м е н о в о к о й  цепочки, т.-е. ко
ло н о к  жидкости, ч е р е д у ю щ и х с я  с п у 
з ы р ь к а м и  воздуха-

По своем у хим ическом у состав у  п асок а  пред
ставляет собой  водный раствор цел ого ряда орга
нических и неорганических вещ еств. Раствор этот  
больш ею  частью  очень слаб. П асока абсолю тно  
прозрачна, не обнаруж ивает ни м алейш ей м ути, 
бесцветна и очень похожа по »иду » по удель

н ом у весу на воду. Благодаря этом у ее долго ото
ж дествляли с почвенной водой, поглощенной кор
нями и идущ ей для переработки в качестве „сы
р ого  сока“ в листья. Ч то в пасоке деревьев весной 
бы вает довольно много сахаристы х вещ еств, знали 
давно, но считали эт о  явление чисто временным, 
связанным с  развитием листьев. Полагали, что, 
когда это  явление кончается, сахаристы й сок  сме
няется снова „сырым соком “. М еж ду тем , последний  
оказался и летом  содерж ащ им  органические вещ е
ства и по сущ еству изменивш имся лиш ь количе
ственно, а не качественно. При выпаривании пасока  
оставляет от десяты х долей процента д о  5—6—10 
(а иногда а несколько более) процентов сухого  остат
ка, смотря по растению  н по сезон у . В качестве по
стоянной составной части зд есь  всегда присут
ств ую т минеральные вещ ества, поглощ аемы е кор
нями и з почвы. В пасоке всегда присутствую т  
ничтожны е количества нитратов. П ри сжигании ее  
су х о г о  остатка всегда получается зол а в количе
стве 0 ,14—0,0*1—0,05% от веса пасоки. В ней нахо

дили К, N a, Ca, M g, Fe, М л, Р , S , S i, Cl. Зола  
^  пасоки не у  всех растений одинакового со-

( 1 става: так, пасока у  березы  в 8 раза беднее
'• *1 калием, чем у  клена. Пасока подсолнечника
*  j богата крем нием , м еж ду тем  как у  табака
Ä j и картоф еля она содерж ит лиш ь следы этого

i  элем ента. П асока у табака бедн ее К , Na и Mg,
чем у  картофеля и т. д . Д алее, содерж ание  

I „ i зольных вещ еств в пасоке различно в раз
личные периоды  „плача“. Так, пасока березы  

; в сам ом  начале весны более чем в 2 раза
s]fpH беднее солями (0,05% ), чем в мае (0,11%).

‘ К оличество органических вещ еств в па
соке травянистых растений летом  невелико: 

ебля у  карТОф еля шш найдено было равным 0,14%;
у  подсолнечника — 0 ,lt% . Весенняя пасока 
гораздо богаче этими вещ ествами, содер ж а  

их, см отря по растению  п периоду „плача“, 2—8—5 
и бо л ее  %. Главными составными вещ ествами здесь  
являются сахары . Клены содерж ит тростниковый са
хар (сахарозу), б ер еза—м енее сладкую  левул езу, 
граб —  см есь левулезы  и декстрозы . П оэтом у сок  
кленов гораздо сл ащ е.С ахарозу ж е  содерж ит пасоки 
и у агавы и у  финиковой пальмы. К оличество этих  
сахаристы х вещ еств у  разных видов и в разные пе
риоды „плача“ различно. У березы  оно колеблется от 
1,'.% в разгар „плача“ до 0,5% в конце его . .У  на
ш его остролистного клена содерж ание сахара нахо
дили равным 3,7—1,15%; у  виргинского клена 
отдельные анализы давали 2,4%. У американского  
„сахарного дер ева“ (Acer saccharinum ) содерж ание  
сахарозы  в пасоке превышало иногда 5% (т.-е. кон
центрацию  сахара в сладком  чае по оф иц. нор
мам). Пасока A gave am ericana содерж ит S—1(% 
сахара, а по некоторым указаниям д аж е до  12—15%.

Пасока всегда им еет слабо-кислую  реакцию. 
О бщ ее количество кислот в ней невелико, м енее 
0,1% . О рганические кислоты, находимые в пасоке 
разных растений, так ж е  различны, как и в клето
чном соке. В пасоке березы  присутствует яблочная 
кислота (0,02-0,000%! н  винная, не найдено щаве
левой к  лимонной. В пасоке виноградной лозы
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найдены винная, янтарная, щ авелевая и яблочная 
кислоты . Кислоты эти  встречаю тся зд есь  как в сво
бодном  состоян ии, так  и в виде солей .

В пасок е всегда п р исутствует в очень малых 
количествах белок, и н огда ам идо-соединення, леци
тин, инозит и, наконец, ферменты  окислительные 
(оксндазы ) и ам илолитнческие (диастаз). Количе
ство окси даз сл абое при самом начале „плача*, 
р езк о  возрастает с ходом  развития почек; в конце 
плача пасока становится очень богатой  оксида- 
зам и.

П асока издавна находила практическое примене
ние. Обычно ее употребляли в качестве напитка. 
В народной м едицине у  индейцев Сев. Америки  
весенний сок кленов издавна считался обладаю щ им  
лечебными свойствам и. В восточной  части С. А м е
рики, в долине реки св . Лаврентия и возле Великих  
О зер , на переработке пасоки нескольких видов  
растущ их там кленов издавна создал ась  сов ер 
шенно св оеобразная , нигде более не встречающ аяся  
отрасль промы ш ленности—к л е н о с а х а р н о е  п рои з
водст во . В ю жной части этого района, в С оед. 
Ш татах, главным очагом  его являются ш есть сев.-  
вост. штатов: Вермонт, Нью-Й орк, О гайо, Мичи
ган. Пенсильвания и Н ью -Гемпш ир. Эти штаты д о 
ставляют 80—95°/0 в сех  продуктов этого  рода.

П роизводство тянется, пока „плачут* клены. Оно 
начинается обычно ранней весной , когда зем ля ещ е  
покрыта снегом , ночи холодны е, а дни солнечные. 
О собенно обильные и богаты е сахаром  сборы  сока 
тянутся около н едел и . В несколько недель произ  
водство заканчивается д о  следую щ ей весны. Па
сока берется от  нескольких видов клена: главней
шим и з них является A cer saccliarinum  (sugar m aple, 
или сахарное д ер ев о), особенно богатый сахаром, 
затем  A cer lasycarpum  (белый, мягкий клен), да
ю щ ий более бедную  сахаром  пасок у, A cer rubrum, 
Acer negundo (хорош о растущ ий и у  нас на юге, 
в Киевщ ине и пр.) и ещ е 2 других вида. Добыва
ние пасоки ведется ныне путем высверливания от
верстия в стволе не гл убж е 7,5 см  (обычно гораздо  
меньш е) диам етром  10—17 м м . В отверстия вста
вляются особы е тр убки , служ ащ ие для стока сока, 
собираем ого в подвеш енны е небольш ие металличе
ские ведра. Основными продуктами промысла явля
ю тся кленовый сахар (m aple sugar) и кленовый си
роп (m aple sirup). П ервы й продукт не аналогичен 
наш ему обы чному сахар у , ибо не подвергается  
очистке от други х  составны х частей сока и содер 
ж и т 0,65—0,84% яблочной кислоты и други е в ещ е
ства, сообщ аю щ ие ем у особы й вкус и аромат. 
Сироп представляет собой  пасоку, сгущ енную  до  
содерж ания (согласно закону) не бол ее 34% воды, 
И то и другое составляет лю бим ое лакомство  
и встречается в лю бой  м естной продуж товой ла
вочке. Обычно считается, что 1 д ер ев о  за  сезон

дает  в ср едн ем  1.400 ф унтов  пасоки. 30 ф унтов ее 
даю т 1 ф . сахара.

П о  ц е н з о в ы м  д а н н ы м  
в САСШ  б ы л о :

1009 г. 1919 г. 1928 г.
И спользовано (надрезано) в 10 

важ нейш их п р оизводствен
ных ш татах д е р е в ь е в . ' .  . 18.900 17.457 14.388

П олучено сахара в метр, тон
нах .....................................................  6.171,3 *4.39и,з —

П олучено сиропа (в гекто
литрах)   158.081 135.058 —

Ц енность продукции в тыс. 
долл.

клен, с а х а р а ...................  1.380 3.146 —
сахарного с и р о п а . .  . 3.797 9.235 -

П асока разны х растений нередко подвергается  
сбраж иванию . Так, в наш их деревнях и з б ер е зо 
вого весеннего сока и поныне готовят квас. В тех  

ж е  целях виноделия, в каких арийцы и  семиты  
ум ер енной  западной А зии  пользовались соком  ягод  
винограда и ввели в культуру это р астен и е ,—р аз
вивавш аяся соверш енно обособл енно своеобразная  
цивилизация ум еренны х горных плато экваториаль
ной А мерики воспользовалась сладкой пасокой  
A gave am ericana и так ж е ввела это растение в куль* 
т у р у . Гум больдт и Б уссен го , посетивш ие М ексику, 
описы вали обш ирны е плантации — до  150.000 эк зем 
пляров этого  растения, дававш ие еж егод н о  более 
15% ты с. гектолитров м естного легкого вина, из
вестного под названием „пюльк“. В нем было 6% 

алкоголя, оно было кисловато, мутно по виду, 
очень п охож е на кумы с, и хотя им ело запах тух
лого  мяса и старого сыра, но предпочиталось ту
зем цам и привозным виноградным винам.

Сладкая пасока кокосовой , ф иниковой и других  
пальм, употребляем ая народами тропич еских стран 
(Ява и д р .) как питье, подвергается так ж е сбраж и- 
ванью в „пальмовое вино“. И з отверстия в стволе, 
делаем ого  высоко над зем л ей  под кроной готовя  
щ ейся зацвести  пальмы, собираю т в сутки 
с 1 экзем пляра по 8 —10 литров. Сборы тянутся 
около 3 м еся ц ев, и общ ее количество получаем ого  
сока гром адно. И нтересно отм етить, что ни у  пальм, 
ни у  агавы такого обильного отделения сока про
стыми надрезам и достичь нельзя. Э то  достигается  
лиш ь сл ож ной  техникой.

5. Флоэмный сок. В  ч и с т о м  виде 
в п р а к тической ж и з н и  он п о к а  н е  встре
чается. Обык н о в е н н о ,  ко г д а  м ы  делаем 
разрезы, ч т о б ы  п о л у ч и т ь  его— он см е 
ш и в а е т с я  с со к о м  о к р у ж а ю щ и х  ф л о э м у  
п а р е н х и м а т и ч е с к и х  тканей. Ф л о э м н ы й  
с.>к о б ы ч н о  в ы т е к а е т  м е д л е н н о  и  в очень 
н е б о л ь ш и х  массах. Б л а г о д а р я  э т о м у  до 
сих п о р  его редко у д а в а л о с ь  пол у ч и т ь
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в количествах, достаточных дл я  х и м и 
ческого анализа. Б о л ь ш у ю  примесь 
флоэмного сока м ы  встречаем в т. наз. 
„камбиальном“ соке, обильно п о к р ы 
в а ю щ е м  место с р ы в а  к о р ы  дерева с его 
д р е в е с и н ы  весной и  в начале лета. 
С р ы в  этот происходит по камбию; но 
п р и  этом р а з р ы в а ю т с я  и  н е ж н ы е  эле
м е н т ы  внутренних слоев флоэмы, сок 
которой и  с м е ш и в а е т с я  с соком к а м б и 
а л ь н ы х  клеток. Т о т  ж е  сок м ы  мелеем 
н а б л ю д а т ь  и не срывая коры, а л и ш ь  
д е л а я  н а  ней в  х о р о ш и й  я р к и й  день 
п о п е р е ч н ы е  надрезы, д о с т и г а ю щ и е  до 
■ее глубоких слоев. У  тальника, ивы, 
ясеня, особенно в конце лета, в ы с т у 
п а ю т  п р и  этом из р а н ы  к р у п н ы е  ка' 
п е л ь к и  сильно сахаристого сока, в пер
в ы е  м и н у т ы  с т е кающего иногда капля 
за каплей. Особенно резко это явление 
н а б л ю д а е т с я  у  сосны, когда н а д р е з ы  
м ы  делаем н а д  р а н а м и  (подобными н а 
н о с и м ы м  п р и  подсочке; см. ниже), не 
р е р в а в ш и м и  ш и р о к о й  полосой п р о 
д о л ь н у ю  сплошность коры. Подобное 
явление, вероятно, им е е т  место при 
образовании т. наз. ясеневой м а н н ы  
(см. ниже). Наконец, н а  огурцах, тыквах 
и  проч., особенно в теплую, в л а ж н у ю  
и  я с н у ю  погоду, легко наблюдать, как 
тотчас после того, как произведен их 
поп е р е ч н ы й  разрез, в ряде точек их 
п е риферической мясистой чаети, там, 
где л е ж а т  о т дельные сосудистые пуч
ки, быстро собираются довольно к р у п 
н ы е  ка п л и  густого флоэмного сока. Сок 
этот вытекает из т. наз. ситовидных 
трубок, по к о т о р ы м  и д у т  пластические 
вещества и з  с и н т е з и р у ю щ и х  их хлоро
ф и л л о н о с н ы х  тканей листа в места 
о т ложения и  потребления (см. расте
ние). Ф л о э м н ы й  сок и  его д в и ж е н и я  
до сих пор остаются очень слабо и з у 
ченными, так как экспериментальные 
тр у д н о с т и  н а  этом п у т и  очень великн_

Любопытно отношение тлей (ел/.) к этому соку. 
Эти насекомые поселяются иногда массами на ли
пах. кленах и проч. деревьях и являются одной 
1повидимому, не единственной) из причин явления, 
известного под названием „медовой росы“. T .uit 
питаясь соками листа, делают своим хоботком ряд 
уколов вглубь его тканей. Они не сразу находят 
подходящ ее место. После нескольких пробных уко
лов они вдвигают свой хоботок уж е глубже, ведя 
•его по межклеточному вещ еству. На препаратах 
часто можно видеть, как хоботок изгибается, обходя  
полости клеток, и  направляется к флоэм е, где и 
останавливается (см. XLI, ч. S, 221, рис.). Н асо
савш ись, тля вытягивает хоботок. Остается канал, 
по которому флоэмный сок может постепенно вы
сачиваться наруж у. Насколько на долю его должно 

быть отнесено образование тех  мельчайших слад

ких капелек, которые падают с кроны или высыхают 
в виде „медовой росы“ на листьях, и насколько 
в образовании этой последней играют роль сами 
тли, вопросы эти остаются ближе пока не выяснен
ными. Химический анализ „медовой росы“ показал 
ее  довольно близкое сходство с соком листьев. 
Почти все ее сухое вещество приходится на долю  
сахаров (40% мелезитозы, принимавшейся раньше 
за тростниковый сахар, 28,5% глюкозы, 2.\.'%  декс
трина и проч.). О бщ ее количество этого сока, па
дающ его с листьев или подсыхающего на них, гро
мадно. Смывши медовую  росу с листьев липы, 
Буссенго нашел на 1 кв. м  поверхности листвы 
д о  26,7 гр  сахаров. Подсчет на 1 взрослую липу 
дал от 2 до Z кг сахара.

6. Млечный сок, содержащийся в млеч
ных сосудах (ем.). П р и  к а ж д о м  поране
н и и  растений, и м е ю щ и х  м л е ч н ы е  сосу
д ы  (см. растение, рис.. 14), сок этот в ы 
текает в виде мутной, довольно густой, 
б о л ь ш е й  частью п охожей н а  молоко 
жидкости. Количество ее и  быстрота, 
с которой она истекает, зависят от со
стояния растения; с особенной силой 
это явление наблюдается в х о р о ш у ю  
в л а ж н у ю  погоду летом у  х о р о ш о  у п и 
т а н н ы х  экземпляров. М л е ч н ы й  сов пред
ставляет собой эмульсию. Б е л ы й  цвет 
ее, как и  у  молока, обусловливается 
присутствием взв е ш е н н ы х  в основном 
водном растворе м е л ь ч а й ш и х  бесцвет
н ы х  капелек жира. Н о  здесь, кроме 
того, в з в е ш е н ы  и  м е л ь ч а й ш и е  частицы 
каучука и  воска, а иногда и  редкие 
мелкие к р а х мальные зернышки. Основ
ной в о д н ы й  раствор очень сложен и  
с о держит обычно сахар, пектиновые 
вещества, камеди, д у б и л ь н ы е  вещества, 
соли органических кислот, белок и  ряд 
других веществ. Ин о г д а  он содержит 
пигменты, и  тогда м л е ч н ы й  сов не бел 
(как у  молочая, одуванчика, Ficus и  
др.), а оранжево-красен (Bockonia), желт 
(чистотел) и л и  сероват. И н о г д а  он почти 
прозрачен и  бесцветен (хмель, ш е л к о 
вица). М л е ч н ы й  сок, подобно молоку, 
легко подвергается отстаиванию с об
разованием подобия сливок. К а к  и  м о 
локо, он легко свертывается от добавле
ния известных веществ, в ы з ы в а ю щ и х  
образование творожистого сгустка, 
легко отделяемого от сыворотки. П р о 
цесс этот играет в а ж н у ю  роль п р и  по
лучении некоторых сортов каучука.

Млечный сок разных растений, сохраняя в общем  
вышеуказанный характер, представляет и специ
фические особенности как по относительному ко
личеству отдельных составных частей, так и по их 
качеству. Так, есть растения, у  которых млечный 
сок похож на молоко не только по виду, но и по 
химическому составу: таково „коровье дерево* 
(см.) тропической Америки. Млечный сок его похож
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д аж е ск ор ее на сливки, со д ер ж а ,п о д о б н о  последним, 
не 8С%, как у  м олока, а 5&% воды. Близки к циф 
р ам , характерным для сливок, и  количества саха
ристы х вещ еств, белков и ф осф атов . Млечный сок  
этого  растения тузем ц ам и  и употребляется  в пищу 
п одобн о  м олоку.

Млечный сок  п р исущ  и некоторы м и з наших  
пищ евых вещ еств: таковы  цикорий, салат латук  
(Lactuca sativa); таковы шляпные грибы из им ею , 
щ его млечники рода  L actarius—гр узд ь  (L. subdulcis), 
рыжик (L. d elic io su s). Однако, очень часто млечный 
сок ядовит или сод ер ж и т  вещ ества, специф ически  
действую щ ие на наш организм . Так, близкий родич  
наш его салата L actuca v irosa , как показы вает уж е  
его название, ядовит.

Обычным ядовитым началом м лечного сока яв
ляю тся алкалоиды. Таково оно у  м а к а . Ради его

Р и с . 6 . Ï —  головка персидского мака 
с косы ми надрезам и для получения  
опйя; II —  головка индийского мака 
с продольными надрезами; III, IV— ин
струменты , употребляемы е в Индии  

для надрезы вания м аковы х головок.

специф ического действия на центральную  нервную  
си стем у и киш ечник, мак издавна был введен  
в культуру, и ещ е Гомер называл его „благоде. 
тельным устранителем  за б о т “. П одсохш ий млечный 
сок „мака снотворного“ известен под названием  
оп иум а  (см .). На полях в ясную  бездож дн ую  погоду  
на незрелы х плодах эт ого  растения наносят особы ми  
ножами ряд неглубоких ран (рис. 6). С густки вы
текш его и подсохш его сока на др угой  день соска
бливаю т и затем  спрессовы ваю т в бур ую  м ассу  
(„опиум “), поступаю щ ую  в продаж у. Д о сих пор  
лучш ие сорта опия привозились к нам и з Турции, 
но опыты получения его  делались и у  нас. Хими
ческое исследование опиум а привело к открытию  
в нем более 20 представителей группы алкалоидов  
(м орфин, кодеин, тебаин и д р .), различно действу
ю щ их на организм. В результате явилась замена  
в целом ряде случаев применения слож но действу
ю щ его опиума отдельными входящ ими в его со
став алкалоидами (м орфин, кодеин). Млечный сок 
яванского ядовитого дер ев а  „упас“ (см . ан ч ар ) со
держ ит обладаю щ ий сильным токсическим  дей 
ствием глюкозид антиарии и сл уж и т на Яве для  
приготовления яда для стрел. Даяки Б орнео, сме
шивая этот млечный сок  с  вытяжкой и з Strychnos, 
готовят ещ е более сильно действую щ ий стрельный

я д -т а з е м . Млечный сок  содер ж и т и ферм енты . Так, 
у  ды нного дер ева (Carica papaya) и винной ягоды 
{F icus carica) в нем находится ф ер м ент, действу
ю щ ий на белки подобно трипсину наш его пище
варения. И нтересно, д ал ее , японское л ак ов ое дерево  
(R hus vem icifera; см . сум ах), издавна введенное 
в культур у . Вытекающий и з  н адр езов  его  коры 
ядовитый млечный сок  употребляется в качестве 
очень прочного черн ого  л а к а .  Сок этот  на воздухе  
густ еет , б ур еет  и засты вает в виде той  черной 
блестящ ей массы , которая всем известна на япон
ских лакированны х изделиях и з  папье-м аш е и 
дер ев а . И зучение этого  процесса показало, что 
обр азов ан и е лака зд е с ь  обусл овл ено присутствием  
в млечном сок е о собого  окислительного ф ерм ента— 
лакказы , что пролило м ного света на окислитель
ные процессы  в организм ах в ообщ е.

О собенно практическое значение и м еет  содер 
ж ащ ий ся, повидим ом у, во всяком млечном соке  
к а у ч у к  (см .). У некоторы х растений количество его 
мало: так, у  ласточника (A sclepias com u ti) около 1%, 
у  молочайника 2,7%. В млечном ж е  сок е дер ев ьев , 
даю щ их технический каучук (сы рую  р ези н у), коли
ч ество последнего гор аздо выше: у  индийского  
Ficus elastica 10—17%, у  бразильских видов рода  
H evea  3 2 -4 2 % , у  Landolphia 3:;%, у Н а п со п ш  
31,6%  и т . д . Д обы вание каучука сосредоточ ивается  
в тропич еских л есах А мерики, И ндии, Зондск ого  
архипелага, М адагаскара и А фрики. А мерика и 
Индия являются родиной этого  промысла: здесь  
он изв естен  был издавна.

Вся техника добывания и первоначальной п ере
работки (коагуляция) млечного сока даю щ их каучук  
дер евьев  базир уется  исклю чительно на м естном  на
родном  эм пиризм е. С оответственно эт о м у  и  приемы  
промысла часто крайне примитивны. Так, в Ника
рагуа (Ц ентр. А мерика) даю щ ая каучук Castilloa  
elastica  просто срубается . На сваленном стволе ее  
наносятся надрезы , и и з них с 1 экзем пляра соби
рается  д о  90 литров сока. И з него каучук полу
чается путем  сверты вания этого  сока соком  дру
гого растения (Achata) с последую щ им  отделением  
сгустка. С рубание дер евьев  ради добы чи каучука  
привело к полному исчезновению  видов H evea  
с некоторы х островов Зондск ого архипелага в эп оху  
ож ивления спр оса на р ези н у . Приемы добы чи кау
чука не всегда, однако, столь губительны. В Бра
зилии H evea  подсочивается  на корню: делается  
ч ерез ден ь  ряд небольш их косы х н адр езов  коры, 
один над д ругим , и подвеш ивается п од  последним  
и з них горш ок для собирания сока (ри с . 7), Так 
с 1 д ер ев а  в сутки собираю т от  40 д о  150 гр  
каучука. Свертывание сока производится путем  
копчения над костром  намазываемых на палку один  
за  другим  слоев св еж его  материала. С о второй  по
ловины XIX ст‘. сп р ос на каучук р езк о  повы сился. 
П оявились специальны е плантации каучуковы х д е
р евьев. К ультуру и х  стали перен осить на новые 
м еста, где они раньш е не росли . Н айдены  были 
новы е деревья , м огущ ие давать каучук . В се это  
привело к цел ом у р яду новы х каучуковы х рынков 
и к больш ем у р азн ообр ази ю  каучукового сырья. 
Рядом  со  старыми бразильским и сортам и—лучшим
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и до  сих пор составляющ им 4Q°/0 этого товара на 
мировом рынке пара-каучуком (из H evea brasi- 
liensis — провинция П ара) и  маницоба-каучуком (из 
Mannihot Glasiovii — провинция Ц еара) — п о я в и л и с ь  

каучукн камерунский (из Latidolphia), пенангский 
(из W illoughbeia, Борнео), мексиканский (из Parthe- 
nium ), каучук и з F icus elastica (Бирма, Ассам  
С уматра, Ява, Новая Гвинея) и т. д . Все эти сорта 
каучука, сохраняя в общ ем его основные свойства, 
отличаются друг от  друга и по виду и по качествам 
(степень эластичности, прочности и т. д.).

Близка к каучуку по свойствам и составу и так 
наз. гут т ап ерча  (см .), получаемая из гуттаперче-

рис. 1 Способы кадрезки каучукового дерева n evea  
siliensis.

вых деревьев (ел/.). .Млечный сок американского 
вида M im usops дает вещество твердое подобно гут
таперче, т. наз. „бадата“, но все ж е обладающее 
значительной эластичностью. Оно идет в качестве 
примеси к каучуку для сообщ ения ем у большей 
твердости. Млечный сок из надрезов коры ост- 
индского Oarcinia Morelia (см. гум м игут овы е) после 
высушивания превращается в известную желтую  
краску гум м игут г появившуюся в Европе еще 
с 1G00 г.

7. Слизи и камеди. П о  п р о и с х о ж д е н и ю  
он и  довольно разнородны. Более изве
с т н ы  у  нас случаи патологического 
слизистого перерождения тканей, н а з ы 
ваемого „бактериальным г у м м о з о м “ 
(см. камеди и слизи XXIII, 232/34).

8. Смолы, терпентины и бальзамы. 
Т е р м и н  „ с м о л ы “ б  практике не отли
чается особенно строгой определен
ностью. О н  применяется иногда к ве
ществам, которых, по с у щ е с т в у  дела, 
к смолам отнести нельзя и  которые 
и м е ю т  е э т и м и  последними л и ш ь  общее 
сходство по в н е ш н е м у  в и д у  но совер
ш е н н о  отл и ч н ы  от них по своему про 
исхождению. Т а к о в ы — гуммигут, лак- 
тукарий, п р е д с т а в л я ю щ и е  собой (см. 
6 гьуппу) высохтпий м л е ч н ы й  сок, и  др. 
(см. смолы, X X X I X ,  638/41).

Смолы встречаются в разных состояниях. Свеже 
выделенные из растения, они имеют вид густых, 
липких, прозрачных, несмешивающихся с водой, 
почти бесцветных или желтоватых жидкостей, с 
характерным, большею частью приятным „смоли
стым* запахом. В этом виде смолы обычно носят 
название т ерпент анов. У некоторых растении 
смолы и дальше остаются неизменными, становясь 
лиш ь постепенно все более и  более густыми. Та
ковы—венецианский терпентин, получаемый (обыч
но в Италии) и з лиственницы, страсбургский тер
пентин, получаемый из надрезов коры европейской 
пихты (A bies alba sive pectinate). Такой ж е  вид 

липкой, прозрачной бесцветной или жел
той ж идкости, стекающей из поранения, 
имеет в первые моменты и терпентин 
сосны, ели. Однако, здесь он быстро мут
неет от выделяющихся в нем твердых 
частичек, густеет и, наконец, застывает 
в виде хрупких и липких желтоватых на 
теков. Последние образую т прочный, не
смываемый дож дем  сплошной слой, закры
вающий и как бы  заживляющий рану. 
Отсюда произош ло русское народное на
звание этого вещества „живица“ (см.). Со 
временем живица постепенно подсыхает, 
твердеет, делается менее липкой, начинает 
раздавливаться не в тесто, а  в желтый 
порошок. Тогда народ называет е е  .се р 
кой“ (еловой, сосновой и т. д .). Некото
рые смолы, застывая, бурею т. Многие из 
привозных смолистых веществ в таком 
твердом виде у нас только и известны. 
Таков, напр., широко распространенны!") 

в технике сандарак (см. сандараковы й куст). 
В теле растений смолы содержатся в жидком со
стоянии. Терпентин здесь находится в особы х по
лостях, носящих название „смоляных ходов-' 
(рис. 8*и 9). В них он заполняет широкий межкле
точный ход, окруженный живыми выделительными 
клетками. Система смоляных ходов пронизывает 
обычно все органы растения. Смолистый сок у 
сосны, напр., вытекает при поранении не только 
всех частей ствола, корня и листьев, но и цветков.
У древесины пихты он находится лишь в коре. 
Смоляной ход (см.) тянется обычно вдоль органа, 
не ветвясь, в виде длинного канала, и ка некотором  
расстоянии от начала всегда оканчивается слепо.
В древесине они тянзгтся вдоль ее волокон лишь 
на определенную длину, у  ели, напр., 40—70 см, у  
лиственницы 15—80 см  и т. д . Существуют, однако, 
кроме того, гораздо более узкие смоляные ходы, 
идущ ие в радиальном направлении по сердцевин
ным лучам. Эти радиальные ходы сообщ аются с 
продольными и устанавливают, таким образом, 
связь смоляных ходов м ежду собой. Смола канад
ских Abies baîsamea и Pinus Frazeri, известная под 
названием канадского  б альзам а  (правильнее—тер
пентина), обладает способностью сравнительно бы
стро густеть н затвердевать на в оздухе. Лрн этом 
она не теряет, однако, своей первоначальной про
зрачности и не дает на малейшей мути. Это и  об
условливает ее  исключительную важность для

bra-
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склеивания стекол в оптике и для других научных 
целен. Смоляные ходы  распространены , однако, и 
ср еди  м ногочисленны х др уги х  систем атических  
групп растений , даю щ их ряд продуктов важного  
практического значения. Таково сем ейство Bursera-

Р и с . 8. П ересеч ен и е см оляны х ходов  в сосне.

<сеае (см.), представители которого дают л а д а н  (см,), 
M uppv (с \\.) ,о п о п о н а к с , б делли й  (см .), употребляемы е 
в парфю мерии. Д ер евья и з  p. D ipterocarpus (сем. 
D ipterocarpaceae), р астущ ие на Ц ейлоне и Яве, дают 
индийский к оп айски й  б а л ь за м . Развиты  смоляные

Р ис. 9. Поперечны й р азр ез см оляного хода (с).

ходы  н у  сем ейства зонтичны х. Так, некоторые 
виды Ferula даю т знам енитую  воню чую  Asa foetida 
(см .) . F. galban (П ерси я)—аром атическую  см олу галъ- 
б а н . F. îingitana (А фрика) и  D orem a am m oniacum  
(П ерсия)—душ и стую  см олу ам м о н и а к  (с м .) , P istacia  
Jentiscus— мастике (см .^част ичное д е р е в о  и смолы). 
И з  Liquidambar orien tale (сем . H am am elidaceae) по
лучаю т ж и д ки й  с т и р а к с  (см . б а л ьза м ы ), и з Styrax  
b en zo in —р о сн ы й  л а д а н  (см . л а д а н ), и з поранений  
ствола деревьев  и з  р ода  Trachilobium  (сем . бобо
вых)— д ревесн ы й  к о п а л  (см. XXXIX, 640). Так наз. 
за н зи б а р ск и й  к о п а л , выкапываемый и з  зем л и  ино- | 
гда с глубины д о  3 м .,  вывозится в огром ном  коли

ч естве (до 1 млн. кг) и высоко ценится за необы
чайную  прочность блеска, дав аем ого  им лакового 
сл оя , что стоит в т есн ой  связи  с очень высокой 
его  т ем п ер атур ой  плавления. Т акого ж е  рода  смолу 
представляет и я н т а р ь  (см .). Сохранившиеся 
внутри его  отдельны е к уск и—растительны е остатки, 
показы ваю т, что см ола эта  принадлеж ала хвойным, 
гл. обр . видам, близким  к сов р ем ен н ой  сосне (Pi- 
n u s succin ifera  и д р .). Эти отлож ения встречаются 
особен н о  обильно на Балтийском  побережьи(& м.ХШ , 
291). З д ес ь  м еж д у  М емелем  и Д анцигом  тянется так 
н аз. „янтарный б ер ег“, даю щ ий д о  200.000 к г  ян
таря в год. Д обы вается  янтарь и в о зл е  Киева, 
в Галиции, в С ибири и в др . м естах. Смола эта 
и м еет  ещ е более вы сокую  тем п ер атур у  плавления 
и и дет  п оэтом у для приготовления сам ы х прочных, 
не тускнею щ их лаков; вм есте с тем  она является 
лучш им  и зол ятором  для элек трич еских установок. 
Бальзамы, подобно см олам , сод ер ж атся  в растениях  
во вм естилищ ах, сов ер ш енно сходны х со  смоля
ными ходам и и наз. „бальзамны ми х о д а м и “. Такие 
образования мы встречаем  у  некоторы х бобовых, 
которы е издавна сл уж ат для добы вания разных 
бальзам ов, давно ставш их п редм етом  в в оза в Ев
ропу и находящ их ш ир окое прим енен ие в медицине 
и парф ю м ерии (ели б а л ьза м ы ).

Смолы добы ваю тся и з  древесны х растений  наи
бол ее соверш енны м  сп особом  при п ом ощ и так наз. 
п одсоч ки . Вскрывая надрезам и коры н древесины  
полости содер ж ащ и хся  в них смоляных ход ов , дают 
находящ ем уся  в них терпентину в озм ож н ость  вы
текать, собираться на п овер хности  раны и стекать 
в прием ник. Н аи бол ее ш ирокого распространения  
и наиболее обш ирны х промыш ленных р азм ер ов  под
сочка („терпентинны е пром ы сла“) давно достигла в 
разны х странах по отнош ению  к разны м видам со
сен . В 1918 г. м ир овое прои зв одств о  главных про
дук тов  этой  п одсоч к и —канифоли и ски пидара—до
стигло 02:1.000 тонн для первой и 168.000 тонн для 
второго. 75% эт о го  количества падало на С. Аме
р ику, 15% на Ф ранцию  и 10% на остальны е страны 
(И спанию , П ортугалию , Грецию ). С прос на смоля
ные продукты  со  стороны  разны х отр аслей  промы
ш ленности р астет . Терпентинное д ел о  с  началом 
XX ст. стало захваты вать в се  новы е и новы е страны 
(Герм ания, П ольш а, Р осси я , Индия). У нас оно при
влекло ныне сам ое сер ь езн ое внимание правитель
ственны х и  общ ественны х кр угов . В сезо н  1928 г. 
в разны х частях С ою за  п од соч ен о  у ж е  около 
59 ты с. г а  л еса . Ч ер ез 8 года площ адь эта  должна 
утроиться . У крепляется мнение, что ни одна сосна 
не долж на быть ср ублена б ез  предварительного  
извлечения и з н ее см ол п одсоч к ою  при условии 
бер еж н ого  обращ ения с л есом . О сновной операцией  
п одсоч к и  является нанесение на стволе дерева у 
его  основания специальны м ор уди ем  различного 
р азм ер а  раны, н осящ ей  техн и ч еск ое название „кар* 
ры “. Рана эта  и дет  ч ер ез  кор у не г л у б ж е 1 см в 
д р ев еси н у  и захваты вает лиш ь 5—8 наруж ны х го
дичны х сл оев  п осл едн ей . Когда терпентин стечет, 
засты нет и дальн ейш ее вы деление его прекратится, 
рану р асш иряю т вверх (Ф ранция, А мерика) или 
вниз (Германия), см отря по сп о с о б у . П ри  этом за
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тянувш ееся ж ивицей м есто старой раны отнюдь не 
срезается. Н ад или под ним появляется новая рана, 
из которой снова начинает сочиться терпентин. 
Ч ерез 1*/2—2 дня м есто это в свою  очередь пере
стает сочиться и засмаливается. Тогда непосред
ственно возле него, в сторону нетронутой ещ е под
сочкою  части ствола, делается третий ср ез (не тро
гая места первого и второго), и т . д . Такая опера
ция носит название „подновки*. Она повторяется  
каждые 3 или 4 дня, иногда чащ е, иногда реж е, 
смотря по сезон у  и характеру подсочки. С началом  
нового сезона работа эта возобновляется. При этом  
общ ая поверхность раны постепенно увеличивается. 
Однако, „работает“ не вся она, а только поверхность

рис. 10. Н анесение „абшоттом* надрезов  
(„карр“) на стволе сосны для получения 

терпентина.

последнего ср еза . Начало и конец сезона подсочки 
связаны с наступлением весенних теплых дней и 
осенних холодов и дож дей. Во Франции он тянется 
около 6>/а м ес., на Украине—57а м ес., на севере 
РСФСР—41 /2 мес. Карры бывают широкие (С. Аме
рика, Австрия, Германия, СССР) или узкие (Фран
ция, Испания, Португалия; ри с. 10). Расширение 
карры (раньше на очень толстых деревьях в лесах  
С. Америки—до SO см, теперь обычно до 18—16 см) 
ведет к увеличению выходов живицы, но зато огра
ничивает срок подсочки. За год карра поднимается 
обычно на 60, сам ое большее допустим ое—70 см. За  
5 лет карра достигает такой высоты, что даль
нейшая работа делается практически невозмож
ной. Остается начинать подсачивать снова снизу  
нетронутые места. Широкая старая рана закрыться 
новыми годичными слоями, нарастающими с боков, 
не успеет и остается практически навсегда открытой. 
Н аоборот, узкая рана (9 см  раньш е, 7 см  теперь) 
довольно быстро зарастает и лет через 15—20 на
столько закрывается, что на заросш ем  месте (бла
годаря малому углублению  среза в древесину) 
можно бывает делать новые карры. Н е трудно ви

деть, что это различие ведет и к серьезной разнице 
в хозяйственной роли подсочки. Если узкая рана 
допускает длительную подсочку лет на SO—;i5 и бо
л ее на одном и том же дереве и ставит терпентин
ный промысел в положение длительного использо
вания леса, то  широкая карра допускает лишь 
краткосрочную подсочку лет на 5—8 и превращает ее 
в операцию, предш ествую щ ую  рубке леса,—в пред
варительное использование так наз. очередных ле
сосек . Н етрудно видеть, что хозяйственное значение 
этих 2 типов различно. И тот и другой не только 
даю т государству ценнейшие продукты, но и несут  
заработки сельскому населению. Однако, длительная 
подсочка дает этот заработок на одном месте по
стоянно, предвырубочная подсочка—перебрасывает 
рабочие руки иногда на большие расстояния. Дли
тельная подсочка в лесах юга Франции привела 
к выработке чрезвычайно интересных форм лесноги 
хозяйства л рабочих организации.

По типу производства срезов мы им еем  тоже 
2 приема: ср ез делают или вдоль волокон особым 
орудием , так наз. „абшоттом“ (см. рис. 10; Франция), 
пли поперек (несколько наклонно) волокон (С. Аме-

Рис. 11. „Карман*, выру
бленный на стволе сосны.

рика, Германия, РСФСР т. наз. скобелем—„хаком“. 
По типу сбора живицы до  последнего времени мы 
имели тож е 2 способа: в С. Америке издавна был 
выработан прием вырубания внизу ствола так наз. 
„кармана“ (рис. 11», куда и стекал терпентин. Способ 
этот ныне совершенно оставлен и сохраняется кое- 
где у нас по чисто экономическим причинам, из-за 
недостатка средств, металла, штамповальных ма
стерских. Он Орошен по многим причинам: нанося 
глубокую  рану, он снижает выходы живицы, осла
бляет дерево и приводит к ветровалам, появлению 
трещин в стволе и понижению качества бревна. Во 
Франции выработан был прием сбора живицы в 
подвесные приемники (горшки) с  забиванием внизу 
карры оцинкованного железного„ крампона“, напра
вляющего живицу с карры в горш ок. Тип этот 
ныне принят и на широких каррах в С. Америке и 
в Германии. У  нас выработаны прижимные (не за 
бивные) крампоны (что увеличивает выхода живицы) 
и приемники, делаю щ ие ненужными какие-лнии 

крампоны.
Количества живицы, получаемые с  подсочки, 

могут быть очень различны в зависимости от
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условий производства. Здесь  преж де всего играет 
важную  роль качество рабочей силы,—искусство  
рабочего, его понимание всех операций и его при
вычка к систем атической регулярной работе без 
пропусков. Условие это  им еет колоссальное значе- 
чение в странах, где терпентинные промысла только 
что начинаются, снижая возможны е выходы иногда 
в 2—3 раза за пределы эконом ической выгодности. 
Гак было у нас, где развитие терпентинных промы
слов долго торм озилось отсутствием подготовлен
ных рабочих и двинулось лиш ь после создания  
кадров, получивш их специальную научную и техни
ческую подготовку инструкторов подсочки. Затем  
громадное значение им еет характер соснового на
саждения—его тип, возраст, местонахож дение. Бли
зость грунтовых вод, напр., сниж ает выходы; мо
лодой тонкомерный л ес дает меньш е, чем старый, 
и проч. М еньшее, чем раньш е думали, им еет зна
чение климат. Холода наш его севера вовсе не ока
зались препятствием к развитию  терпентинных 
промыслов. Д ело свелось лиш ь к сокращению се
зона подсочки.

Наконец, сильно влияет на выходы п характер 
подсочки—ее хозяйственное полож ение. В этом отно
шении мы различаем три типа подсочки: подсочку на 
жизнь, когда мы рассчитываем вести эту операцию  
на одном и том ж е  дер ев е многие годы (лет НО и 
более) и потом у береж ем  его, нанося лишь по 
1 узкой карре; подсочку на смерть, когда предви
дится скорая (года ч ерез 3—4) рубка; и подсочку на 
истощ ение в год, предш ествую щ ий рубке, когда мы 
ставим задачею взять с  дерева все, что можно, ри
скуя его жизнью . П оследний тип очень опасен и 
требует самого серьезного внимания лесовода, ибо 
опыт С. Америки доказал, что такие работы, осла
бляя дерево, ведут к размножению  в л есу  вредите
лей и последую щ ем у эпидем ическом у развитию их 
в окружаю щ их нетронутых подсочкою  лесах.

В связи с  этим понятны и больш ие различия в 
цифрах выходов. Во Франции обычно рассчитывают 
на получение с дерева за сезон  1 литра при 1 карре; 
но цифра эта поднимается иногда д о  1,6—2 литров. 
Обычные сметные расчеты делаю тся на 240—250 д-г 
с гектара; но при более интенсивной подсочке вы
ходы поднимаются д о  320—540 кг. На Украине, где 
подсочка началась с 1921 г. и где создались уж е  
значительные кадры подготовленны х рабочих, выхо
ды ныне достигли 260 к г  на гектар в среднем; в от
дельных случаях встречаются и 320 кг и выше. В 
РСФСР промысловая (не опытная) подсочка началась 
с  1925 г., и средней цифры  вывести пока нельзя, но 
цифры 260—300 кг  встречаются там, где дело нала
дилось. Это ясно показало, что терпентинные 
промыслы у нас вполне возм ож ны . Достигаем  
мы постепенно и стандартных высот нагрузки  
(5—6 тыс. карр) на 1 рабочего и продуктивности его  
работы.

Смолы хвойных деревьев в практическом отно
шении представляются очень ценными не только 
сами по себе, но и п о продуктам, и з  них получа
емым (см. ски п идар  и  смолы). Самым грубым спо
собом  получения тех  ж е  продуктов является сухая  
перегонка дерева (см. XIX, 247/48, прил. 2).

Смолистые соки, происходящ ие из столь разно
образны х растений, естественно, очень различны »  
по св оем у хим ическом у составу. Как правило, все 
они представляю т собою  сложные см еси  веществ 
не содерж ащ их азота , бедных кислородом  и бога
тых водородом  и углеродом . Ближайш ий состав 
разных смол остается д о  сих пор в большинстве 
случаев мало изученным. Терпентин сосен  изучен 
более подробно. Он представляет собой  раствор так 
наз. смоляных кислот (абиетиновой, пимаровон и 
др.), остаю щ ихся при перегонке в виде „канифо
ли“, в ароматических углеводородах и з группы тер
пенов (пинен,—у  наш ей сосны более 80% всего тер
пентинного масла, лимонен, нопинен и др .), отхо
дящ их в отгон (см . т ерпены ). Таков ж е . в общем, 
характер и других смол и бальзамов. Высыхая и 
густея, они теряю т терпены . Такой п р оц есс  проис
ходит у ж е  при застывании терпентина в живицу, 
В только что вытекшем терпентине терпенов 30— 
31%; постепенно количество это падает, и  в завод
ской ж ивице их нормально всего процентов 17, не 
бол ее. Часто при неум елом  хранении и  особенно  
при транспорте много ж идких частей живицы  сте
кает, и  тогда процент „скипидара* падает д о  14, 13 
и д аж е до  9.

9. Эфирные масла и  по  составу, и  по 
п р о и с х о ж д е н и ю  близки к б а л ь з а м а м  и 
смолам, но о б ы ч н о  и  в технике и  в н а 
уке в ы д е л я ю т с я  в о с о б у ю  г р у п п у  (см. 
масла). В  теле р астений э ф и р н ы е  мас
л а  с о д ержатся в з а м к н у т ы х  полостях 
и  в ы д е л я ю т с я  о б ы ч н о  л и ш ь  п р и  пора
нениях, в н е которых случаях с а м ы х  
незначительных.

Рис. 12. d  —  ж елезисты е волоски.

Типы этих полостей различны. Первы й и з  них 
представляет собой так наз. ж елези ст ы е волоски. 
Э ф ирное масло зд есь  находится не внутри клеток, 
а выделяется за оболочку под кутикулу. Последняя  
вследствие этого  вздувается  и отстает посередине  
от оболочки, масло ж е  скопляется в образовавш ей
ся таким образом  зам кнутой полости (ри с . 12). От 
прикосновения кутикула легко разры вается, мас
ло выливается наруж у и смачивает предм ет, вы-
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зиявший этот разры в. Таковы волоски на листьях 
разных видов мяты, вырабатывающ ие различные 
сорта мятного м асла. Такого ж е  происхож дения и 
эфирные масла, добы ваем ы е и з други х  губоцветных: 
масло душ ицы  (O riganum  vulgare L.), богородичной  
травы (T hym us serpyllum  L.), розм арина, лавендулы  
и проч. К т о м у  ж е  типу относятся и так паз. лупу- 
.линовие ж елезки  на чеш уйках ж енских соцветий  
хмеля, превращ аю щ ихся при созревани и  в шишки, 
ради которых ведется его культура. Эти волоски  
дают характерную  „хмелевую  горечь4* (лупулин), ра
ди которой хм ель и употребляется в пивоварении. 
Такого ж е происхож дения и пахучесть листьев у  
оранж ерейны х видов Prim ula. И х эф и р н ое масло  
содерж ит и ядовиты е вещ ества, вызывающие к ож . 
ные заболевания на руках лиц , ухаж иваю щ их за  
массовы ми культурами этих растений. Д ругой тип

о

м естонахож дений эфирны х м асел представляют со
бой  так н аз. „вм ест илищ а вы делени й 44. Некоторые 
и з них лежат в толщ е тканей, по строению  напо
минают смоляные ходы и п о э т о м у  признаку долж 
ны бы быть соединены  с последним и в одну группу. 
Н о по характеру содерж им ого и х  соединяю т с  д р у 

гими вместилищ ами выделений, построенными  
иначе. Часть их возникает ч ер ез разруш ение пре
имущ ественно ш аровидной группы живых клеток, 
леж ащ их ср еди  паренхимы (ри с. 18 и 34). В обра
зовавш ейся таким образом  ш аровидной полости н  
заключено эф ир ное м асло. Таков характер м есто
нахождения последнего в покровах плодов апель
сина (Citrus aurantium ), лимона (C itrus lim onum ), 
бергамотного пом еранцз (Citrus bergamia) и проч. 
З д есь  эти вместилищ а видны простым глазом в 
виду крупных более темных сочных точек на по
верхности поперечного р азреза. В некоторых слу
чаях содерж ащ ие эф и р н ое масло замкнуты е поло
сти возникаю т ч ер ез образование межклетника  
простым расщ еплением  окруж аю щ их клеток (в 
листьях эвкалипта). П одобного ж е  рода — видимые 
простым глазом в виде прозрачных точек в толщ е  
тканей листа зв ер обоя . Наконец, эфирные масла 
могут содерж аться в особы х клетках с опробкован’ 
ными оболочкам и (Lauraceae я др.) и в виде мель
чайших капелек в клетках эпидерм иса (лепестки  
розы).

Относительные количества эфирного масла в жи
вых тканях очень различны: в листьях Eucalyptus 
g lob u lu s—до 0,7%, в листьях M entha piperita—около 
0,25%; в лепестках розы —всего около 0 ,0.% , — так 
что для получения 1 г  розового масла требуется  
им еть около 5 к г  лепестков. Высокая ценность это
го продукта привела к массовым культурам роз.

Химический состав эфирны х м асел, столь разно
образны х по происхож дению , естественно очень 
различен. В се они—сложны е см еси и представляют 
собой  растворы разны х видов камфары в терпенах  
и их производны х.

К той ж е  категории эфирны х м асел относят часто 
и о со б у ю  группу общ еизвестны х р езк о  пахи/щ их  
Р. с ., содерж ащ их сер у  и известных под названи
ем горчи чн ы х  и чесночны х  м асел. Первые пред
ставляю т собой  летучие, малорастворимые в воде 

ж идкости, сильно раздраж аю щ ие кожу. 
В живом  растении их, однако, нет. Они 
образую тся лиш ь при растирании тка
ней горчицы (и вообщ е крестоцветных) 
с водой (см . горчица).

Чесночные летучие масла, заключаю
щ иеся в чесноке (Allium sativum ), луке 
(A llium  сера) и  др. видах этого  рода, 
а такж е отчасти и у  крестоцветных, со 
стоят гл. обр . и з сульф идов  (аллилсуль- 
фнд (C3Hs\jS у чеснока, аллилпропил- 
днеульфид СЯН5 S.S.C ,H 7 — у  чеснока, 
до 6%, и у лука).

10. С лож ны е и м алоисследованны е  
Р . с. К ним относится, напр., ряд высу
шенных Р. с ., известных под названием  
„манны*. Продукт этот сейчас утратил 
то значение, которое он имел раньше. 

Он был известен ещ е в глубокой древности в каче
стве пищ евого вещ ества, игравшего роль тепереш-

Р и с . 14. Масляные вместилищ? в померан
цевой корке; а  — у соверш енно незрелого  

плода; b  — у зрелого плода.

него сахара. Манна представляет собой сладкие ка
медисты е выделения, собираемы е с листьев, веток н  
стволов целого ряда деревьев и трав. Известно бо
л ее  30 растений, дающ их этот продукт в разных 
странах. Австралия им еет эвкалиптовую манну с 
Eucalyptus mannifera и д р . видов этого рода (см . es- 
к али п т ы ) и манну с  листьев злака A ndropogon. 
Калифорния получает манну со  стволов сахарной  
сосны. Передняя Азия — с молодых побегов ляваг-

Г
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ского кедра,К урдистан—с несколькихÄy6oB(Quercus 
mannifera и д р .). В Туркестане, П ерсии, Афгани
стане, Аравии манну собираю т с  нескольких видов  
астрагалов и с  верблю жьей колючки (Alhagi саше- 
lorum , Al. m annifera). Считается, что именно эта 
манна, называемая туркестанской или персидской, 
и есть та манна, которая употреблялась в качестве 
сахара в Европе и П ередней А зин в древности. Она 
и до  сих пор употребляется, напр, в Бухаре, в ка
честве лакомства. О собенной известностью  поль
зуется  библейская манна {см. X X V H 1,154), получае
мая с растущ их в Синайской пусты не видов тама
риска (Tamarix m annifera). Н аконец. Европа издавна 
имела целый ряд своих продуктов этого рода. Здесь  
сладкую манну собирали с веточек лиственницы, 
платана, бересклета, оливкового дерева, ивы (Salix 
fragilis), ясеня (Fraxinus ornus). П оследнее растение 
получило даж е название „маннового ясеня“ и и з
давна культивировалось в Италии на особых ш н -  
новых плантациях. Все эти манны характеризуются  
присутствием в них больш ого количества веществ, 
обладаю щ их сладким : усом . Так, в туркестанской  
манне найдено было 42"/,, тростникового сахара, 2С% 
слизи, декстрина, камеди и 32% ближ е ещ е не опре
деленных веществ. В астрагаловой манне — более 
55% тростникового сахара, 20% левулезы  и 20% 
декстрина. Ясеневая манна содерж ит ПГ.% маннита, 
И.% глюкозы, 2%% левулезы  и до  31% других са
харов (кроме тростникового). Маннит ж е содержит  
и платановая манна. П роисхож дение манны остает
ся ближ е не исследованны м. И меется ряд указаний 
на связь ее  образования с развитием тлей (у Tama
rix), укусов  цикад (у Eucalyptus) или вообщ е ближе 
не определенных насекомых (дуб, лиственница, олив
ковое дерево). На плантациях ясеня делались пря
мые надрезы к о р ы ,  и з которых выступал засты
вающий затем сахаристый сок. Об этой операции  
писалось еще в 1488 г. Отсюда мож но заключить, 
что манна образуется по крайней м ере в значитель
ной своей части по типу м едовой росы и, следо
вательно, имеет отнош ение к категории флоэмных 
соков (см. группу 5). При получении манны из надре
зов коры, к ф лоэм ном у соку долж ен присоединять
ся и сок остальных тканей последних.

Веществом очень слож ного происхождения ока
зывается и ш ел лак  (см. XXXIX, 639). По химиче
скому составу шеллак относят к группе воское  (см.). 
Он представляет собой  сложную  см есь эфиров, 
образованных цериловым и мнрициловым спиртами 
с пальмитиновой, стеариновой и масляной кисло
тами.

Такого ж е смеш анного происхождения и другие 
известные в технике привозные раст ит ельн ы е во
ска, собираемы е с листьев и стволов восковой паль
мы (сл/.; Copernicia cerifera—карнаубский воск), ба
нана (Musa sapientium , М. paradisiaca — пизангский 
воск), фикуса (F icus cerifera — гондангский воск) и 
пр. В се они также представляют собой  смеси выс
ших жирных кислот с и х эфирами сложных спиртов.

Несомненно очень сложным и по составу и по про
исхождению  является общ еизвестны й гаш иш  (см.).

В нем найдены как терпены, характерные для 
нм целительных волосков, так и вещ ества, характер

ные для клеточного сока (мускарии, холин, триго- 
неллин и др .). Очень сложным по происхождению  
оказы вается и ряд старинных растительных красок,— 
напр., д р а к о н о в а  к р о вь  (см .) и мн. др.

Е. Вотчал.

Р а с т и т е л ь н ы е  с о о б щ е с т в а ;  см.
фитосоциология.

Р а с т и т е л ь н ы е  щ ел о ч и , см. алкало
иды.

Р а с т и т е л ь н ы й  в о л о с , раститель
н ы е  суррогаты, п р и м е н я е м ы е  в замену 
щ е т и н ы  и  конского волоса, и м е ю т  
очень разнообразное происхождение. 
Ч а щ е  это волокна л и ш а й н и к а  Tillandsia 
usneoides (см. луизианский мох и  тил- 
ландсия), затем волокна, п о к р ы в а ю щ и е  
ст в о л ы  п а л ь м  Chamaerops humilis (см. 
X X X I ,  72) и  Arenga saccharifera (сахарной 
п альмы, см- аренга); и д у т  н а  набивку 
матрасов, н а  изготовление веревок, на 
м а т ы  и  т. п. П о д  название Р. в. п о д 
водят также: кокосовое волокно, п о л у 
чаемое из н а р у ж н о й  оболочки кокосо
вого ореха (см. X X I V ,  467), манильскую 
пеньк. (см. IV, 580), алойную пеньку 
(ом.) и, наконец, морскую траву (см.). 
Ср. XI, 132.

Р а с т и т е л ь н ы й  в о с к , см. восковая 
пальма; восковниковые;растение, ст. 24/25, 
и растительные соки, ст. 9i.

Р а с т и т е л ь н ы й  п е р г а м е н т , см. 
амилоид и XLT, ч. 6, 5t,0.

Р а с т и т е л ь н ы й  п у х , см. хлопчатое 
дерево.

Р а с т л е н и е , половое с н о ш е н и е  с ж е н 
щи н о й ,  с о п р о в о ж д а ю щ е е с я  л и ш е н и е м  
ее девственности. К а к  д о р е в о л ю ц и о н 
ное, так и  д е й с т в у ю щ е е  н а ш е  законода
тельство о п о л о в ы х  пре с т у п л е н и я х  спе
ц и а л ь н о  п р е д у с м а т р и в а л и  Р., как 
обстоятельство, п о в ы ш а ю щ е е  ответ
ственность п р и  п о л о в ы х  посягатель
ствах н а  несовершеннолетних. Доре- 
волюц. У л о ж е н и е  о нак. считало Р. 
о т я г ч а ю щ и м  моментом, если девочка 
не достигла е щ е  14 лет (см. изнаси
лование). Советское законодательство, 
отказываясь от точной ф и к с а ц и и  воз
раста, к в а л и ф и ц и р у е т  Р., если оно 
и м е л о  место в о т н о ш е н и и  лица, не 
достигшего половой зрелости. Н а с т у 
пление половой зрелости уст а н а в л и 
вается п у т е м  врачебной экспертизы. 
У девочек, ж и в у щ и х  н а  севере, половая 
зрелость наступает обы ч н о  после 14 лет, 
н а  ю г е  п о р о ю  у ж е  с 12 лет, если счи
тать показателем ее появление м е н 
струаций. Практика, однако, стремится 
отодвинуть этот возраст, исходя из 
необходимости продлить охрану м а л о 
летней и  после наступления физ и о л о 
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гической зрелости. Так, В о р х с у д  У С С Р  
считает о б щ и м  образом всех довочек, 
но дос т и г ш и х  14 лот, н е з р е л ы м и  в по
ловом отношении, исходя из того, что 
закон им е н у е т  и х  малолетними. В  воз
расте от 14 до 16 лет наступление по
ловой зрелости в  к а ж д о м  отдельном 
случае д о л ж в о  бы т ь  установлено экс
пертизой. И, наконец, в возрасте 16—  
18 лет д е в у ш к а  предполагается созрев
ш е й  в половом отношении, если только 
не возникнут у  суда сомнения по этому 
поводу. Н о в е й ш и е  взгляды не с читают 
н е о б х о д и м ы м  особо выделять случаи 
Р. в р я д у  др у г и х  сексуальных посяга
тельств на несовершеннолетних. Ст. 151 
У К  Р С Ф С Р  1926 г., у г р о ж а я  за половое 
сно ш е н и е  с несовершеннолетними, не 
д о с т и г ш и м и  половой зрелости, л и ш е 
н и е м  свободы н а  срок до 3 лет, п о вышает 
ответственность в случаях Р. до  восьми- 
летяего л и ш е н и я  свободы. П. Л.

Р асто п ч к н  (Ростопчин), Ф е д о р  В а 
сильевич, граф, госуд. деятель времени 
П а в л а  и  А л е ксандра I (1765— 1826). 
На ч а в  с л у ж б у  по о б ы ч а ю  того времени 
в гвардии, Р. провел два года (1784—  
1786) за границей для пополнения 
своего образования. П е р в ы е  ш а г и  
честолюбивого Р. н а  с л у ж е б н о м  в о п 
ри ш е  б ы л и  м а л о  успешны, и только 
в 1192 г. он б ы л  пожалован званием 
камер-юнкера, что дало е м у  в о з м о ж 
ность приблизиться ко двору Екате
р и н ы  II. Н е  достигнув здесь успеха, 
он прикомандировался к  „малому 
двору" вел. кн. П а в л а  Петровича, что 
имело самое решительное влияние на 
в с ю  его д а л ь н е й ш у ю  карьеру, так как 
он снискал расположение опального 
наследника, а по воцарении П а в л а  б ы л  
осы п а н  всякими мил о с т я м и  и в 1799 г. 
возведен в графское достоинство- С  не
б о л ь ш и м  п е р е р ы в о м  Р. до последних 
недель ж и з н и  П а в л а  пользовался пол
н ы м  доверием императора, поверяв
шего ем у  свои са м ы е  сокровенные 
п л а н ы  и  мысли. В  качестве ген.-адъ- 
ю т а н т а  Р. фактически заведывал всей 
воинской частью государства, в каче
стве одного из членов иностранной 
коллегии (с 1799 г. первоприсутству
ю щ и й )  оказывал сильнейшее влияние 
н а  ход в н е ш н е й  п о литики России 
(главнейшее; восстановление д р у ж е 
ских о т н о ш е н и й  с республиканской 
Ф р а н ц и е й  в противовес Англии, в 
связи с эт и м  проект раздела Т у р ц и и  
и  подготовка присоединения Грузии 
к  России). В л и я н и е  Р., удержива! ш°го 
П а в л а  от рискованных ш а г о в  в роде 
объявления в о й н ы  А н г л и и  и  Пруссии, 
падает параллельно в о з в ы ш е н и ю  гр.

П. А. Палена, борьба с которым ему 
оказалась не под силу, в результате 
чего за три неделя до убийства Павла 
(11 марта 1801 г.) Р. б ы л  уволен от 
всех должностей и  отправлен на житье 
в свое подмосковное имение. П р и  А л е 
ксандре I, не расположенном е щ е  
в бытность свою наследником к  Р., 
как к  крепостнику и  крайнему консер
ватору, последний пр о д о л ж а л  оста
ваться не у  дел и  серьезно отдался 
сельскому хозяйству и  животноводству 
(конный завод, ш к о л а  сельского хозяй
ства и  пр.). Одновременно с этим Р. 
в ы с т у п и л  н а  литературном поприще, 
как автор публициетических брошюр, 
патриотических к омедий и  едких п а м 
флетов ( „ М ы с л и  вслух н а  Кра с н о м  
к р ы л ь ц е “), н а п р а вленных против ф р а н 
ц у з о м а н и и  тогдашнего образованного 
общества; его деятельность в этом на
п равлении натолкнула С. Н. Глинку 
(см.) н а  издание „Русского ВестввкаГ 
В  связи с р а з р ы в о м  А л е ксандра I с 
Наполеоном, Р., как один из лидеров 
п а р т и и  „старых русских“, б ы л  назна
чен за несколько месяцев до начала 
Отечественной в о й н ы  главнокоманду
ю щ и м  Москвы, заявив себя н а  этом 
посту деятельным, н е у т о м и м ы м  и  стро
г и м  начальником. М е ж  чу прочим, б ы 
стро реформировав т а й н у ю  полицию, 
он установил тщательное наблюдение 
за остатками новиковского кружка, 
действуя в о т ношении его членов 
крайне самовластно (высылка почт- 
директора Ключарева). П р и  вступле
н и и  Наполеона в пределы России, Р. 
начал выпускать свои знаменитые 
политические листки („афишки“), имев
ш и е  о громный успех у  простонародья 
с т о л и ц ы  и  ее окрестностей, и  пр и н и 
м а л  деятельное участие в наборе опол
чения. П р и  п р и б л и ж е н и и  неприятеля 
к  Москве Р. проявил много энергии и 
распорядительности, благодаря чему 
до его отъезда из столицы (2/1Х) спо
койствие и  порядис в вей не н а р у ш а 
лись, если не считать трагической ги
бели Верещагина, л е ж а щ е й  ч е р н ы м  
пятном н а  памяти Р. П о  изгнании 
французов Р. занимал пост главноко
м а н д у ю щ е г о  М о с к в ы  до 1814 г., когда, 
оставив его по расстроенному здо
ровью, в ы ш е л  в отставку и  совсем уда
лился от дел. Уехав за границу для 
лечения, ои провел та м  8 лет, поль
зуясь популярностью как человек, 
будто б ы  с ж е г ш и й  из пат| иотязмв 
Москву, что, впрочем, в эту по( у  сам 
он из опасения негодования соотече
ственников отрицал в своем сочинении, 
изданном и м  в П а р и ж е  („Правда о мо-
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сковском п о ж а р е “). В о п р о с  о прикосно
венности Р. к в е л и к о м у  московскому по
ж а р у ,  долгов вр е м я  в ы з ы в а в ш и й ,  от
части благодаря с а м о м у  Р., противопо
л о ж н ы е  мнения, теперь в исторической 
л и т е ратуре считается р е ш е н н ы м  в том 
смысле, что Р., о т н ю д ь  не выработав
ш и й  какого-нибудь специального пл а н а  
с о ж ж е н и я  Мос к в ы ,  тем не менее неко
т о р ы м и  с в о и м и  д е й с т в и я м и  (заблаго
в р е м е н н ы м  у д а л е н и е м  и з  города про
т и в о п о ж а р н ы х  орудий, освобождением 
т ю р е м н ы х  сидельцев, п р и к а з а н и е м  под
ж е ч ь  комиссариатские барки н а  реке) 
безусловно сознательно подготовил воз
м о ж н о с т ь  п о ч т и  полного у н и ч т о ж е н и я  
огнем первопрестольной столицы. В е р 
н у в ш и с ь  в Россию, Р. н а п и с а л  „Воспо
м и н а н и я  о 12 годе“ и  вскоре скончался, 
оставив после себя о г р о м н у ю  пере
писку, в значительной части опубли
кованную, и довольно б ольшое литера
турное наследие. Л у ч ш а я  б и ография Р. 
составлена Е л ь н в ц к и м .  См. „Русский 
библ. словарь“, т. X X V .  В■ С.

Р а с т а п ч н н э )  Е в д о к и я  Петровна, 
графиня, п и с а тельница (1811 —  1858). 
П р о и с х о д и л а  из дворянского рода С у ш -  
ковых; рано на ч а л а  писать стихи; ее 
п е р в ы м  произведением б ы л а  ода Ш а р 
лотте Корде, впоследствии е ю  уничто
женная. р. вп е р в ы е  появилась в печати 
в 1831 г. в „Сев. Ц в е т а х “ Дечьвчга, 
где б ы л о  п о м е щ е н о  ее стих. „Талис
ман* (за п о д п и с ь ю  Д  . . . а). Р о д н ы е  
Р. отнеслись к  ее пе ч а т н о м у  вы с т у п л е 
нию, как к поступку, н е п р и л и ч н о м у  для 
„светской б а р ы ш н и “, и  снова печа
таться она стала только е 833 г., 
после своего-брака с гр. А. Ф. Раотоп- 
ч я н ы м ,  с ы н о м  московсковского главно
к о м а н д ующего. В  30 х гг. стихи Р. вхо
дят в м о д у  и  охотно п р и н и м а ю т с я  ж у р 
налами. В  1841 г. в ы ш л о  первое собра
н и е  ее стихотворений, очень сочув
ственно встреченное критикой. Н е 
сколько раньше, в 1838 — 1839 гг., Р. 
в ы с т у п и л а  (под псевд. „ Я с н о в и д я щ а я “) 
с повестями ( „ Ч и н ы  и  д е н ь г и “, „П о е 
д и н о к “), которые, однако, п р о ш л и  неза
меченными. В  1846 г. Р. при с л а л а  из- 
з а  г р а н и ц ы  в  „ С еверную П ч е л у “ бал
л а д у  „ Н а с и л ь н ы й  брак“, в которой 
аллегорически изображалось угнетение 
П о л ь ш и  Россией. Этот памфлет, очень 
слуЧ1Йный, еели п р и н я т ь  во внимание 
более че м  -благонамеренные“ полити
ческие настроения Р., навлек на нее 
неудовольствие НиколаяТ, ранее к ней 
благоволившего, и  навсегда з а к р ы л  ей 
до с т у п  ко двору. В  50-х годах Р. отхо
д и т  от л и р и к и  и п и ш е т  несколько дра- 
матач. произведений: „ Д н е в н и к  де

вушки. Р о м а н  в стихах“ (1850); прозаиче
ские р о м а н ы — „Счастливая ж е н щ и н а “- 
(1851 —  1852) и  „ У  п р и с т а н и “ (1857“! 
кр о м е  того, р я д  с т и х о т в о р н ы х  „фанта
з и й “, „сцен“, „романсеро“ и  т. п. Вое 
эти произведения не и м е л и  никакого 
успеха. Р. с ее с в е тскими и  „женски
м и *  т е м а м и  не  м о г л а  н а й т и  сочувствия 
у поколения 50-х гг. Зад о л г о  до этого 
Р. н а ч а л а  с б л и ж а т ь с я  с литературными 
кругами, б л и з к и м и  к  „Москвитянину* 
в котором в 1851 г. появилось письмо 
Р. к  Ф е д о р у  Г л и н к е  с в ы п а д а м и  про
тив д у х а  безверия и  рационализма, 
овладевшего „ н ы н е ш н и м  поколением“, 
Т у  ж е  т е м у  Р. развивает в ряде поле- 
мич. стихотворений 50-х гг. („Ода по
эзии“, „ М о и м  к р и т и к а м “, „Простой 
обзор“ и  т. д.). В  1856 г. е ю  написана 
еатирич. пьеса „Возврат Чацкого в 
М о с к в у “ и  в 1858г. „ Д о м  с у м а с ш е д ш и х  
в М о с к в е “— п о д р а ж а н и е  известному 
. Д о м у  с у м а с ш е д ш и х “ Воейкова. В  этой 
сатире, опубликованной только в 1885 г., 
б ы л и  о с м е я н ы  к а к  западники, так ж 
крайние славянофилы. Н а  всей ли
рике Р. л е ж и т  яв н а я  печать подража
тельности. В  своих р а н н и х  в е щ а х  она 
всецело ш л а  п о  п у т и  элегической 
ш к о л ы  20-х гг. ( П у ш к и н ,  Баратынский), 
впоследствии и с п ы т а л а  сильное влия
ни е  лермонтовского стиха. Несмотря 
н а  это, Р. в течение нескольких лет 
пользовалась, к а к  б ы л о  у ж е  отмечено, 
п о д л и н н ы м  у с п е х о м  у  ч и т а ю щ е й  пу
блики. Ос н ования эт о м у  следует искать 
в условиях, в ы х о д и в ш и х  за пределы 
чисто л и т е р а т у р н о й  оценки. То, что 
н а  л и т е р а т у р н о м  п о п р и щ е  выступила 
м о л о д а я  графиня, известная красотой 
и  у с а е х а м и  в „свете-, казалось в то 
в р е м я  н о в ы м  и  привлекательным. Ее 
творчество в о с п р и н и м а л о с ь  как диле
тантское, и  к н е м у  не предъявляли 
б о л ь ш и х  требований. К р о м е  того, Р. 
в п е р в ы е  внесла в р у с с к у ю  поэзию 
с п е ц и ф и ч е с к и  ж е н с к и е  темы; светская 
жизнь, бал, н е у д а ч н ы й  брак, любовь, 
п р и н е с е н н а я  в ж е р т в у  требованиям 
света,— все эти темы, в п е р в ы е  подан
н ы е  „е точки зрения ж е н щ и н ы “, как-то 
о с в е ж а л и  тот элегический материал; 
к о т о р ы й  к 30-м гг. д о ш е л  д о  крайнего 
однообразия и  н у ж д а л с я  в обновлении.

С оч. Р . издавались у  нас два раза: „Стихотво
рения гр. Р .“. СПБ, тт. I, II, 1857, тт. III, IV, I860, 
и „Сочинения гр. Р .* , 2  т ., СПБ. 1S90, с биограф, 
очерком С. Н. и уш к ова.—О Р. см . „Дом сумасшед
ших* В оей кова; В . Х од асеви ч , „Статьи о  русской 
поэзи и “, 1922; Ю . В еселовски й , „Этюды п о русск. 
и иностр, литературе“, т . I, М, 1913.

Л. Гинзбург.



Расточительность, безрассудная, 
ле г к о м ысленная тр а т а  собственного 
имущества. В б у р ж у а з н о м  обществе Р. 
с д р е в н е й ш и х  вр е м е н  признается про* 
блемой, и м е ю щ е й  н е м а л о в а ж н о е  соци
альное значение. П о  проявлениям 
своим Р. п р о т и в н а  идее расчетливости 
ч  накопления, л е ж а щ е й  в основе и н д и 
видуалистического хозяйства. Законо
дательства всех б у р ж у а з н ы х  стран в 
Р. у с м а т р и в а ю т  достаточное основание 
к  о г р а н и ч е н и ю  дееспособности (см. 
правоспособность). Первоначально, в 
д р е в н е й ш и х  законодательствах, огра
н и ч е н и я  эти теоретически о п р а в д ы в а 
л и с ь  воззрениями, согласно к о т о р ы м  
Р. считалась б олезнью психики. С те 
ч е н и е м  времени, однако, взгляд этот 
б ы л  п р и з н а н  несостоятельным, и п р и н 
ц и п  ограничения дееспособности расто
чителей н а ш е л  себе обоснование в 
представлениях о „ д о б р ы х  нравах“, 
об „общественном соблазне“ и  проч. 
Советский Гр а ж д .  кодекс в  первой 
своей р е д а к ц и и  (1922), устанавливал, 
что „лица совершеннолетние могут 
б ы т ь  о б ъ я в л е н ы  недееспособными, если 
они своей чре з м е р н о й  Р. ра зоряют 
нах о д я щ е е с я  в и х  р а с п о р я ж е н и и  и м у 
ще с т в о “ (ст. 8). Н о  в 1927 г. закон об 
ограничении дееспособности расточи
телей б ы л  отменен. В  нас т о я щ е е  время, 
по советскому праву, борьба с Р. воз
м о ж н а  л и ш ь  в о б щ е м  порядке, уста
но в л е н н о м  н а ш и м  законодательством 
д л я  заявления спора о действитель
ности о т д е л ь н ы х  к о н к р е т н ы х  ю р и д и 
ческих актов: п р и  н а л и ч и и  действий, 
с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о Р., в м е ш а т е л ь 
ство органов государственной власти 
(в частности— суда) м о ж е т  иметь место 
л и ш ь  в е д и н и ч н ы х  случаях и  д о п у 
скается постольку, поскольку будет 
признано, что д а н н ы е  субъективные 
пр а в а  о с у щ е с т в л я ю т с я  „в противоре
ч и и  с и х  социа ьно-хозяйственным на
значением“ (Гражд. код., ст. 1). Н о  
такое вмешательство практически м о 
ж е т  повлечь за соб >й опорочение от
дельной ю р и д и ч е с к о й  сделки, о т н ю д ь  
не задевая вопроса о дееспособности 
субъекта, п р и  ч е м  идеологически оно 
далеко не совпадает с п р и н ц и п о м  тех 
ог р аничительных н о р м  о Р., которые 
с у щ е с т в у ю т  в б у р ж у а з н ы х  законода
тельствах в целях п о о щ р е н и я  накопле
н и я  и  ра'вития частной собствен
ности. —  О  д о р е в о л ю ц и о н н о м  н а ш е м  
законодательстве см. X X X ,  613'.

А. Винавер.

Растрата, и л и  должностное присво
ение, рассматривается у  нас как один
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и з  в и д о в  д о л ж н о с т н ы х  преступлений, 
в ы р а ж а ю щ и й с я  в присвоении д о л ж н о 
с т н ы м  л и ц о м  и л и  лицом, в ы п о л н я ю щ и м  
какие-либо обязанности по п о р у ч е н и ю  
государственного и л и  общественного 
учреждения, — денег, ценнистей или 
иного имущества, находящегося в его 
вед е н и и  в с и л у  его служебного поло
ж е н и я  и л и  и с п олнения и м  обязанно
стей. Советское законодательство раз
личает д в а  в и д а  Р.: простой и  квали
фицированной. К в а л и ф и ц и р о в а н н о й  
является Р., с о в е ршонная лицом, обла
д а ю щ и м  О СО бЫ М И  П ОЛНО М ОЧИ ЯМ И, и л и  
п р и  особо к р у п н ы х  размерах присвоен
ного, либо, наконец, Р. особо в а ж н ы х  
г осударственных ценностей. Простая 
Р. влечет за собою л и ш е н и е  свободы 
д о  3 лет, а  к в а л и ф и ц и р о в а н н а я — л и ш е 
н и е  свободы н а  срок от 2 до 10 лет с 
к о н ф и с к а ц и е й  имущества. В  отличие 
от п р е ж н е г о  законодательства, угол, 
закон не п р и д а е т  р е ш а ю щ е г о  значения 
т о м у  обстоятельству, б ы л а  л и  Р. по
п олнена до суда, и л и  нет, а  т а к ж е  
тому, к а к и м и  м о т и в а м и  он а  б ы л а  в ы 
звана (корыстью и л и  легкомыслием). 
Э т и  обстоятельства могут б ы т ь  у ч и т ы 
в а е м ы  с у д о м  в пределах отведенного 
его у с м о т р е н и ю  срока наказания. Н е  
оговаривает закон особо и  ответствен
ности за р е ц и д и в  (повторение) Р., хотя 
повторное совершение этого престу
п л е н и я  свидетельствует о б о л ь ш е й  со
ц и а л ь н о й  опасности лица.

Н а ч и н а я  с 1924 г., времени стабили
з а ц и и  валюты, у  нас наблюдался 
и с к л ю ч и т е л ь н ы й  рост числа Р- У ж е  в 
1925 г. Р. составляли б о л ь ш е  поло
в и н ы  д о л ж н о с т н ы х  преступлений (6.%). 
В д а л ь н е й ш е м  рост Р. несколько за
м е д л и л с я  sa счет п о в ы ш е н и я  взяточ
ничества. В целях более действитель
н о й  борьбы с Р. б ы л  проведен по 
в с е м у  С С С Р  р я д  кампаний, которые, 
с одной стороны, у с и л и л и  строгость 
м е р  судебной репрессии в о т н о ш е н и и  
растратчиков (запрет вынесения услов
н ы х  приговоров, назначение более 
д л и т е л ь н ы х  сроков, неприменение д о 
срочного освобождения и  пр.), а  с д р у 
гой, р а с ш и р и л и  практику п р и м е н е н и я  
мер, п р е д у п р е ж д а ю щ и х  Р. (улучшение 
отчетности, п о в ы ш е н и е  активности ре
в и з и о н н ы х  комиссий, л у ч ш и й  подбор 
с л у ж а щ и х ,  наб л ю д е н и е  за расходами 
ответственных руководителей учре
ж д е н и й  и  пр.). Э п и д е м и я  Р. явилась и  
объект >м научного изучения (см. сбор
н и к  „ Р астраты и  растратчики“, изд. 
в 1926 г. Гос. институтом п о  изуч. 
преступности). ^

4эм

98Р а сто ч и т ел ь н о сть  — Р а стр а т а .
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Р астр ел л и »  Б а р т о л о м е о  Ф р а н ч е с к о  
( Ва р ф о л о м е й  Варфоломеевич), граф, 
з н а м е н и т ы й  итал. архитектор, работав
ш и й  в Р о с с и и  (1700— 1771)- С ы н  скульп
тора К а р л о  Б а р т о л о м е о  Р. (см.), он 
п р и б ы л  в Р о с с и ю  в 1716 г. вместе с 
отцом. О т к у д а  о н и  р о д о м  —  неизвестно; 
сохранилось л и ш ь  известие, что отоц 
к у п и л  в 1704 г. в П а р и ж е ,  п р и  посред
стве папского нунция, г р а ф с к и й  т и т у л  
Ц е р к о в н о й  области. С п у с т я  несколько 
дет по п р и б ы т и и  в Петербург, Р.- 
отец и с просил у  П е т р а  I р а з р е ш е н и е  
н а  отправку с ы н а  за г р а н и ц у  д л я  д о 
в е р ш е н и я  архитектурного образования. 
В  1723 г. п о с л е д н и й  возвращается в 
Россию, ч т о б ы  в начале 1726 г., у ж е  с 
р а з р е ш е н и я  Е к а т е р и н ы  I, совершить 
в т о р у ю  з а г р а н и ч н у ю  поездку, н а  этот 
раз з а т я н у в ш у ю с я  н а  5 лет. Точно не 
установлено, к у д а  и м е н н о  ездил Р. в 
обе поездки, но все его творчество за
ставляет предполагать, что истоки его 
следует искать в И т а л и и  и  отчасти 
в Германии. В  конце 1729 г. м ы  его 
вновь в и д и м  в России, и  в с л е д у ю щ е м  
году он строит у ж е  д л я  ими. А н н ы  
И в а н о в н ы  н е б о л ь ш о й  д е р е в я н н ы й  дво
рец в московском Кремле, б.,из цейх
гауза, н а з в а н н ы й  е ю  . А н н е н г о ф “, пере
н е с е н н ы й  в 1736 г. к Я у з с к о м у  дворцу и  
позднее разобранный. В  1732 г., покро
в и т е л ь с т в у е м ы й  М и н и х о м ,  он по его 
п о р у ч е н и ю  строит в П е т е р б у р г е  дере
в я н н ы й  м а н е ж  „на л у г у “— п о з д н е й ш е й  
Д в о р ц о в о й  п лощади. П е р в о й  значитель
н о й  работой Р. б ы л а  постройка З и м 
него д в о щ а  в Петербурге в 1732— 17S6 гг. 
(так наз. 3-го З и м н е г о  дворца, ибо 
первый, Петровский, б ы л  у ж е  разо
бран, а второй,— д о м  Апраксина, в ко
то р о м  в р еменно п о м е щ а л а с ь  А н н а , —  
вошел, вместе е соседним д о м о м  Ки- 
кина, в качестве составной части в но
в ы й  дворец). Р. б ы л  в ы н у ж д е н  исполь
зовать д л я  своего дворца, архитектур
н ы е  п р и е м ы  п р е ж н и х  зданий, п о ч е м у  
эта его постройка, известная н а м  
только по р и с у н к а м  и  гравюрам, не 
дает представления о его собственном 
искусстве. В п о л н е  самостоя т е л ь н ы м  
он становится только в Митаве, где 
с ооружает в 1739— 40 г. д л я  Б и р о н а  
дворец, а за г о р о д о м — м ы з у  Ругендаль, 
с о х р а н и в ш и е с я  до н а ш и х  д н е й  и  сви
д е т е л ь с т в у ю щ и е  о б о л ь ш о м  р а з м а х е  и 
н е з а у р я д н о м  мастерстве автора.

Н о  пе р и о д  в ы с ш е г о  расцвета искус
ства Р. падает л и ш ь  н а  с л е д у ю щ и е  
д в а  десятилетия —  1740-е и  60-е годы, 
ко: д а  он создает свои наиболее совер
ш е н н ы е  сооружения. В ы с т р о и в  в 1741—  
1744 гг. д е р е в я н н ы й  дворец в  Л е т н е м

Саду, т. н. Л е т н и й  дворец, начатый 
п р и  А н п е  Л е о п о л ь д о в н е  и  оконченный 
п р и  Елизавете, затейливый, богатый 
а р х и т е к т у р н ы м и  ф о р м а м и  и  декора
т и в н ы м  убранством, Р. строит нача
т ы й  З е м ц о в ы м  (см.) А н и ч к о в  дворец 
(1743— 1760), перестраивает и расширяет 
д в о р ц ы  П е т е р г о ф с к и й  (1747 —  52) а 
Ц а р с к о с е л ь с к и й  (1749—  56) и  та м  же 
вновь возводит ч у д е с н ы е  парковые 
п а в и л ь о н ы — Э р м и т а ж  (1748— 52) и  Грот 
(1755— 62), строит А н д р е е в с к и й  собор 
в К и е в е  (1747 —  67), собор Сергиевской 
п у с т ы н и  (1756— 58), С м о л ь н ы й  мона
стырь, л у ч ш у ю  ж е м ч у ж и н у  всого его 
творчества (1748 —  55), и, наконец,
4-й З и м н и й  дворец, с у щ е с т в у ю щ и й  я 
поныне, — с в о ю  л е б е д и н у ю  песнь
(1754— 62).

Р-, л ю б и м е ц  сначала М и н и х а ,  потом 
Б и р о н а  и, наконец, с а м о й  Елизаветы 
Петровны, входит в моду, и  вся знать 
з а с ы п а е т  его заказами. Одновременно 
с д в о р ц о в ы м и  п о с т р о й к а м и  он строит 
д в о р ц ы  и  у с а д ь б ы  магнатам, частыо 
с о х р а н и в ш и е с я  д о  н а ш е г о  времени, 
В  1746— 50 гг. и м  выс т р о е н  дворец для 
гр. Б е с т у ж е в а  н а  К а м е н н о м  острове, 
н ы н е  не с у щ е с т в у ю щ и й ,  в 1743— 45 гг.- 
д в о р е ц  гр. Воронцова, в к о т о р о м  позд
нее, до  р е в олюции, п о м е щ а л с я  Паже
с к и й  корпус; в 1760— 54 гг.— знаменитый 
дв о р е ц  барона С т р оганова н а  Невском, 
с т о я щ и й  т а м  до сих пор. К р о м е  того, 
он, несомненно, и с п о л н и л  не м а л о  про
ектов д л я  ч а с т н ы х  домов, усадеб и 
ц ерквей в р а з л и ч н ы х  мостах России, 
п о с т р о е н н ы х  но и м  самим, а  местными 
зодчими, ч а с т ь ю  и с к а ж е н н ы х  послед
ними, ч а с т ь ю  п е р е с т р о е н н ы х  в позд
н е й ш и е  в р е м е н а  и  п о т о м у  остающихся 
все е щ е  по к а  не в ы я с н е н н ы м и .  Еще 
б о л ь ш е е  число построек приписывается 
Р. „по п р е д а н и я м “, ибо и м я  его стало 
у ж е  в  п е р в о й  половине X I X  в. нарица
т е льным, и  к а ж д а я  замечательная по
стройка, м о г у щ а я  б ы т ь  приуроченной 
к  XVIII в., о б ы ч н о  сл ы в е т  за произве
д е н и е  этого великого мастера.

Р. п о  п р а в у  д о л ж е н  б ы т ь  назван ве
л и к и м  мастером. И з  всех мастеров 
барокко, п р о с л а в и в ш и х с я  в Европе в 
середине X  VIII в., он, б ы т ь  может, наи
более с и л ь н ы й  и  наиболее п о д линный 
зодчий. О н  м е н е е  декоратор, более 
строитель. Поэтому, у с т у п а я  своим 
з а г а д н ы м  с о в р е м е н н и к а м  в утончен- 
ни с т и  внутреннего убранства, в той 
гр а ц и и  и ж е м а н н о с т и ,  которой проник
н у т ы  а р х и т е к т у р н ы е  дек о р а ц и ю  какого- 
н и б у д ь  О п п е н о р а  и  К ю в и л ь е ,  Р. бес
спорно превосходит и х  ч и с т о й  архи
тектурой, п р я м ы м  с т р о и т е л ь н ы м  искус



ством. Д и т я  эпохи барокко, он насквозь 
п р оникнут его духом, и  д л я  него нет 
а рх и т е к т у р ы  вне р е ш е н и й  ж и в о писных, 
но его ж и в о п и с н о с т ь  грандиозна, он 
опорирует м о г у ч и м и  ф о р м а м и  ини к о г д а  
не мельчит. П л а н ы  его построек, в 
соответствии со в к у с а м и  времени, не 
с л и ш к о м  замысловаты, и м  отдавал он, 
видимо, не очень много в н и м а н и я  и  
времени, заботясь б о л ь ш е  всего о кра
соте а р х и т е к т у р н ы х  ф о р м  и  и х  в ы 
разительности.

В  ист о р и и  русского зодчества Р. 
сыграл о г р о м н у ю  роль, ибо б ы л  п е р 
в ы м  о б р а з о в а н н ы м  архитектором после 
целого п о к о л е н и я  п о л у г р а м о т н ы х  и  
совеем неграмотных. О н  по д н я л  стро
ительное искусство н а  н е б ы в а л у ю  в ы 
соту и  создал ц е л у ю  ш к о л у  учеников, 
н а с а ж д а в ш и х  п о л у ч е н н ы е  от него зна
н и я  по всей т о г д а ш н е й  России. Ита- 
л и а н е ц  п о  р о ж д е н и ю  и  европеец по 
воспитанию, о н  всецело п р и н а д л е ж и т  
русской архитектурной ш к о л е  не только 
потому, что в с ю  ж и з н ь  стронл только в 
России и  нигде больше, но и  потому, 
что в его искусстве отразились свое
образные п р и е м ы  и  подходы, связан
н ы е  преемственно с древне-русским 
зодчеством. Н е  да р о м  в л у ч ш е м  своем 
создании, соборе Смольного монастыря, 
Р. счастливо н а ш о л  столь подлинно 
русское р е ш е н и е  пятиглавия, и  не да 
р о м  столь р у с с к и м  д у х о м  веет от всей 
затеи Смольного, своим узорочьем и  
и г р у ш е ч н о с т ь ю  н а п о м и н а ю щ е г о  древне
русские м о н астыри. П о т о м у  и м е н н о  Р. 
п р и ш е л с я  та к  п о  вкусу елизаветин
ской эпохе, в о с к р е ш а в ш е й  ст а р ы й  рус
ский быт, и  вот п о ч е м у  слава о н е м  
прогремела по всей России. - С м .  
П. Н. Петров, „ М а т е р и а л ы  для биогра
ф и и  гр. P.“ („Зодчий“, 1876, №  5); Игорь 
Грабарь, „Гр. В. В. P.“ („История рус
ского искусства“, т. ГО, стр. 181— 288).

Игорь Грабарь.
Р ас т р ел л и  (Р .-отец), К а р л о  Барто

ломео, граф, итал. скульптор, работав
ш и й  в России, ум. в 1744 г. П о  кон
тракту, з а к л ю ч е н н о м у  с н и м  Л е ф о р т о м  
в 1715 г. в П а р и ж е ,  он н а н и м а л с я  в ка
честве мас т е р а  „в к у м и р о д е л и и  всяких 
ф  >гур, в м р а м о р е  . . . д л я  фонтанов и 
бросовых вод (или тех, которые вверх 
пускают), в д елании портретов из 
воска и  в гипсе, которые п о д о б н ы  ж и 
в ы м  лю д я м ,  в литии, в архитектуре, 
в д елании декорации, и л и  прикрас, и 
м а ш и н  к  т е а т р а м  оперским и  коме- 
дианским*.

Р. б ы л  п р и г л а ш е н  Л е ф о р т о м  потому, 
что успел у ж е  с тяжать себе извест
ность и с п о л н е н н ы м  и м  мавзолеем над
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пр а х о м  С и м о н а  Арно, м а р к и з а  Пом- 
поннэ. Н и  этого произведения, н и  
каких-либо д р у г и х  работ его вне Рос
с и и  не сохранилось, по к р а й н е й  мере 
до  сих пор н и  о д н а  из ни х  не выяснена, 
и  составить представление о творче
стве Р. м о ж н о  только по скульптурам, 
и с п о л н е н н ы м  и м  в России. П е р в ы е  его 
р а б о т ы  в Пет е р б у р г е  —  бронзовые ф и 
г у р ы  н а  м о т и в ы  басен Эзопа, стоявшие 
н а  левом берегу Невы, б ы л и  уничто
ж е н ы  п р и  Екатерине II. Н е  сохранились 
т а к ж е  п о р т р е т ы  первого русского сол
д а т а  Бухвостова и  великана Б у р ж у а ,  
равно как с в и нцовые статуи, у к р а ш а в 
ш и е  аллеи и  ф о н т а н ы  Летнего сада и  
Петергофа. В  последнем уцелела л и ш ь  
гигантская м а с к а  Б о л ь ш о г о  грота 
(1723). Н о  д о ш е д ш и е  до нас п о ртреты 
Р. свидетельствуют о его г р омадном 
с к у л ь п т у р н о м  даровании и  б о л ь ш и х  
знаниях, с т а в я щ и х  его в р я д у  перво
к л а с с н ы х  мастеров эпохи. К а к  все его 
современники, о н  п р е о б р а ж а л  натуру, 
н аделял ее чер т а м и  сверхчеловече
скими, по л у  божественными, особенно 
когда дело ш л о  о ц а р с т в у ю щ и х  особах. 
Т а к о в  его бюст Пе т р а  I в Русском 
музее (1724), в котором дробная, почти 
челлиниевская чеканка у к р а ш е н н ы х  
б а р е л ь е ф а м и  доспехов, о д е ж д ы  и  кру
жев, п р и  яркой характеристике го
ловы, не н а р у ш а е т  общего м о н у м е н 
тального впечатления. Такова ж е  груп
па, и з о б р а ж а ю щ а я  ими. А н н у  И в а 
новну с арапченком (1741; Р усский 
музей), та к о в ы  и  свинцовые медаль
о н ы  - п ортреты О р у ж е й н о й  палаты, 
среди ко т о р ы х  особенно выделяется 
п р о ф и л ь  имп. Е л и з а в е т ы  П е т р о в н ы  
(1743). В е л и к о л е п н ы  б ю с т ы  М е а ш и к о в а  
(1729, Р у с с к и й  музей) и Б р ю с а  (Музей 
изящн. иск. в Москве), трактованные 
в т о м  ж е  „ в о з в ы ш е н н о м  стиле“. Особо 
д о л ж е н  б ы т ь  отмечен его замечатель
н ы й  п а м я т н и к  П е т р у  В е л и к о м у  перед 
И н ж е н е р н ы м  замком (1743), в ы д е р ж а н 
н ы й  в стиле р имских к о н н ы х  статуй 
императоров. Вс е  эти произведения ни 
в какой мере не у с т у п а ю т  т о м у  луч
ш е м у ,  что одновременно создавалось 
в Зап. Европе. Т е м  не монее, в проти- 
в о п о ю ж н о е т ь  своему зна м е н и т о м у  
сыну, Р.-отец не оставил после себя 
не только школы, но и от д е л ь н ы х  уче
ников и л и  подражателей. Д о  конца 
ж и з н и  он работал в одиночестве, унеся 
в мо г и л у  т а й н ы  своего многообразного 
и  могучего искусства. Игорь Грабарь.

Р а с т я ж е н и е )  см. сопротивление ма
териалов, XL, 175/77, 190 сл.

Р а с т я ж е н и е  с у с т а в о в  наб л ю д а е т 
ся часто п р и  всяких ф о р с и рованных
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, движениях, т.-е. таких, к о т о р ы е  в ы х о 
д я т — активно и л и  пас с и в н о — за н о р 
м а л ь н у ю  г р а н и ц у  д в и ж е н и я  сустава 
.или у к л о н я ю т с я  от н о р м а л ь н о г о  для 
д в и ж е н и я  пути. П р и  этом происходит Р. 
сумочно-связочного а п п а р а т а  (связок, 
сумки, с у х о ж и л и й  и  м ы ш ц )  и  часто 
н а д р ы в ы  и  д а ж е  п о л н ы е  р а з р ы в ы  их. 
Э т и м  и з м е н е н и я м  и н о г д а  сопутствует 
и  к р о в о и з л и я н и е  в с а м ы й  сустав и л и  
в о к р у ж а ю щ и е  его т к а н и  (кровопод
тек), а и н о г д а  и м е е т  место и  то и  д р у 
гое. С у с т а в  б ы с т р о  —  через 1-2 чаеа 
после т р а в м ы — опухает, увеличивается 
в объеме, и весь и л и  в  о д н о м  только 
отделе становится ч р е з в ы ч а й н о  болез
нен н ы м ,  как п р и  д а в л е н и и  н а  него, так 
особенно п р и  движениях. И н о г д а  о п у 
хает и  н и ж е л е ж а щ и й  отдел конечно
сти вследствие з а т р у д н е н и я  оттока 
к р  в и  н  л и м ф ы  п р и  у словии сдавления 
этих сосудов кровоизлиянием, о б р а з у ю 
щ и м с я  в о к р у ж н о с т и  сустава. Р. ч а щ е  
всего п о д в е ргаются кистевой, голено
с т о п н ы й  и  к о л е н н ы й  су ста г ы. И н о г д а  
Р. в зависимости от степени травмы, 
н а н о с и м о й  суставу, и л и  н а с и л и я  п р и  
д в и ж е н и я х  о с л о жняется е щ е  р а с х о ж д е 
н и е м  с у с т а в н ы х  концов костей, соста
в л я ю щ и х  сочленение, а  и н о г д а  д а ж е  
п о в р е ж д е н и е м  и х  (подвывихи, вывихи, 

• р а з м о ж ж е н и е  х р я щ а ,  н а д л о м ы  и  о т р ы 
в ы  н а д к о с т н и ц ы  и  кости). Д и а г н о з  Р. 
ставится н а  о с н овании опроса больно
го о характере т р а в м ы  и  осм о т р а  Н а 
л и ч и е  п р и п у х л о с т и  сустава, болезнен
ности п р и  давлении, ограничение про
и з в о л ь н ы х  д в и ж е н и й  из-за болей и  зна
чительная болезненность п р и  пассив
н ы х  д в и ж е н и я х  з а с т а в л я ю т  п р е д п о л а 
гать о Р. В с е  у к а з а н н ы е  с и мптомы, 
более резко в ы р а ж е н н ы е ,  п р и  н а л и ч и и  
е щ е  кровоподтека, у к а з ы в а ю т  н а  о с л о ж 
не н и е  Р. р а з р ы в о м  у ж е  нек о т о р ы х  эле
ментов сумочно-связочного а п п а р а т а  
и л и  д а ж о  п о в р е ж д е н и е м  костей. Лече
ние: п е р в ы е  несколько д н е й  п о л н ы й  
покой, постельное содержание, п у з ы р ь  
со л ь д о м  д л я  у с п о к о е н и я  болей и  оста
но в к и  кровотечения, затем сухое тепло 
д л я  р а с с а с ы в а н и я  и з л и в ш е й с я  у ж е  
крови, ф и к с и р у ю щ а я  ш и н к а  н а  сустав 
д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  д в и ж е н и й  в с у 
ставе, затем массаж, м е с т н ы е  в а н н ы  
в о д я н ы е  и  г и м н а с т и к а  активно-пассив
ная. И н о г д а  п р и  н а л и ч и и  сильного 
к р  ш о и з л и я н и я  в сустав при м е н я е т с я  
о т к а ч и в а н и е  к р о в и  п р о к о л о м  сустава. 
О б ы ч н о  п р и  т а к о м  способе лечения 
я в л е н и я  Р. и  д а ж е  р а з р ы в а  проходят 
в несколько недель, хотя легкая болез
ненность д е р ж и т с я  и н о г д а  до 2 и  бо- 
;лее месяцев. М. Жуховицкий.

Р а с х о д и м о с т ь  н  сходимость (мат.: 
см. ряд.

Р а с х о д н н к »  IsoStes. см. изоэтовые.
Р а с х о д ы  и доходы: 1) государ.

ственные, <м. бюджет, VII, 404/46: фи
нансы, XLTIT, 571/77; финансы СССР, 
XLT, ч. 2, 451/544; 2) органов местного' 
са м о у п р авления, см. финансы местные, 
XLTTT, 633/35, и  земское хозяйство, XXI, 
259/60, прилож.; 3) лич н ы е ,  см. потре
бление, XXXIII, 165//172'; современное со
стояние важн. государств, XL, 31/32, 
прил., табл. 47; труд в СССР, XLT, ч.2, 
304/12; кратк. статист, обзор СССР, 
XLI, ч. 2, 86, а  т а к ж е  ц и к л  рабочий 
класс (т.т. X X X I V  и  X X X V ) .

Р а с х о ж д е н и е  п р и зн а к о в !  Закон 
Р. п. является н е о б х о д и м ы м  следствием 
п р и з н а н и я  э в о л ю ц и о н н о г о  учения, на
сколько оно в ы р а ж е н о  Д а р в и н о м  в те
о р и и  п р о и с х о ж д е н и я  ви д о в  п у т е м  ес
тественного п о д б о р а  (см. X  VIT, 639). 
П о с л е д н я я  з а к л ю ч а е т с я  в п р и з н а н и и  
о б р а зования р а з л и ч н ы х  уклонений, 
н а и л у ч ш е  п р и с п о с о б л е н н ы х  д л я  ж и з н и  
в т е х  и л и  д р у г и х  усл о в и я х  п у т е м  пе- 
р еж и в а т  и я  способнейших. В с я к а я  ко
р е н н а я  Ф о р м а  с о д е р ж и т  м н о г очислен
н ы е  л и ч н ы е  уклонения,которые я в л я ю т 
ся н е о б х о д и м ы м  м а т е р и а л о м  д л я  под
бора. Н е  все о н и  равноценны, и  тогда 
к а к  о д н и  и з  н и х  п о л е з н ы  д л я  жизни, 
д р у г и е  безразличны, и  м о г у т  быть 
д а ж е  такие, к о т о р ы е  вредны. П о к а  все 
э т и  у к л о н е н и я  ci щ ^ с т в у ю т ,  и х  пр и з н а 
к и  с о е д и н я ю т с я  м е ж д у  с о б о ю  посте
п е н н ы м и  п е р е х о д а м и  и составляют, так 
сказать, одно целое. Н о  те из  них, ко
т о р ы е  я в л я ю т с я  б е с п о л е з н ы viи, не го
воря у ж е  о вредных, не м о г у т  удер
жаться, ибо о б л а д а ю щ и е  и м и  особи 
п р о и г р ы в а ю т  в к о н к у р е н ц и и  е теми, 
к о т о р ы е  о б л а д а ю т  п о л е з н ы м и  особен
н о с т я м и  и, следов., и м е ю т  ш а н с ы  на 
более д л и т е л ь н о е  существование, на 
более м н о г о ч и с л е н н о е  п о томство и 
вместе с т е м  н а  сохранение и  закре
п л е н и е  своих п р и з н а к о в  во времени. 
Г о в о р я  иначе, особи с б е с п о л е з н ы м и  и 
в р е д н ы м и  п р и з н а к а м и  б у д у т  посте
п е н н о  исчезать, в ы м и р а т ь ,  и в длин
н о м  р я д е  п е р в о н а ч а л ь н о  тесно связан
н ы х  м е ж д у  с о б о ю  п р и з н а к о в  получатся 
п р  >белы, т.-е. п о л у ч и т с я  прерывчатость 
признаков- В  д а л ь н е й ш е м  с о храняю
щ и е с я  п о л е з н ы е  п р и з н а к и  б у д у т  выра
ж а т ь с я  все резче и  резче и  вместе 
с т е м  рас х о д и т ь с я  м е ж д у  с о б о ю  все 
более и  более вследствие п р о д о л ж а ю 
щ е г о с я  п р и с п о с о б л е н и я  к  т е м  усло
виям, к о т о р ы е  н а м е т и л и  и х  преобла
дание. Т а к и м  об р а з о м  Р. п. неразрывно 
связано с п р и с п о с о б л е н и е м  к  т е м  или



д ругим у с л о в и я м  ж и з н и  тех особей, 
которые остаются победителями в ж и з 
ненной борьбе (см. X X X ,  724/25). А м е 
риканская ш к о л а  биологов, с Осборном 
во главе, ввела сравнительно недавно 
т ермин .радиальное Р. п.“, и  «и „радиа
ция*. Т е р м и н  этот недостаточно точен, 
п отому что заключает в  себе п р е д 
ставление о Р. п. во м н о г и х  на п р а 
влениях, по р а з н ы м  радиусам, тогда 
как Р. п. м о ж е т  и т т и  не только по 
многим, но и  всего по д в у м  направле
ниям. Т е м  не м е р  ее, этот т е р м и н  хоро
ш о  в ы р а ж а е т  с у щ н о с т ь  дела, у к а з ы в а я  
на  Р. п. от одного центра, к о т о р ы м  
является коренная форма, р. п. м о ж е т  
в ы р а ж а т ь с я  в различной степени, в за
висимости от объ е м а  группы, в кото
ро й  изучается. Так, в пределах реп
т и л и й  Р. п. повело к  обособлению отря
дов черепах, я щ е р и ц  с з м е я м и  и кро
кодилов. В  пределах б о л ь ш о й  г р у п п ы  
Sauropslda— к  обособлению классов реп
т и л и й  и  птиц. С  другой стороны, те 
ж е  р е п т и л и и  п у т е м  Р. п. сохранились 
в  качестве р е п т и л и й  и  повели к  обра
з о в а н и ю  м л е к о п и т а ю щ и х .  К л а с с  млеко
п и т а ю щ и х  особенно поучителен дл я  
изучения Р. п., так как в пределах 
этого класса м ы  в и д и м  ш и р о к о е  раз
нообразное приспособление к  р а з н ы м  
у с ловиям ж и з н и  и  в частности пере
д в и ж е н и е  в трех средах— в воздухе, 
воде и  на' земле. И  приспособление 
к  ж и з н и  в какой-либо среде м о ж е т  быть 
т а к ж е  разноо» разно и достигаться пу 
тем Р. п. У  летучих м ы ш е й  органом 
п ере д в и ж е н и я  в воздухе с л у ж а т  пе
р едние конечности, п р е в р а щ е н н ы е  
в  крылья, у  белок-летяг и  кобего 
складки К'.жи по бокам -тела натяги
ваются, когда животное р а с т о п ы р и 
вает конечности, и и г р а ю т  роль пара
ш ю т а ,  и  т. д. С а м о  собою разумеется, 
что дл я  более и л и  менее выр я ж е н н о г о  
Р. п. н у ж е н  д л и н н ы й  ряд поколений, 
и з м е р я е м ы й  т ы с я ч а м и  и  десятками 
ты с я ч  (говорится о ди к и х  ж и в о т н ы х  и 
растениях), за че м  скрывается огром
ная продолжительность времени. Р а в 
н ы м  образом нетрудно понять, что чем 
б о л ь ш е  наклонность разновидности, 
подвида и  в и д а  к изменчивости, чем 
более уклонений они образуют, т е м  они 
многочисленное и  тем ш и р е  д о л ж н ы  
б ы т ь  распространены, так как разныо 
уклонения бу д у т  занимать различные 
п о д х о д я щ и е  дл я  н и х  места- П р о и с х о 
д я щ а я  отсюда польза дл я  ви д а  очевид
на, но м о ж е т  б ы т ь  и  так, что какоо- 
либо полезное уклонение будот на 
коплять свои при з н а к и  все в одном 
направлении; в таком случае в  ряде
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его поколений более позднее будет х а 
рактеризоваться более в ы р а ж е н н ы м и  
п о л е з н ы м и  способностями и  сменять 
собою во времени более раннее поко
л е н и е  с те м и  же, но более слабо в ы 
р а ж е н н ы м и  способностями.

М. Мензбар.
Р асц ен о ч н о  -  ко н ф л и ктн ая  ко

м и с с и я  (РКК), см. Союз ССР— труд, 
Х1Л, ч. 2, 866/67 и  332/86.

Р а с ч е т н а я  к н и ж к а  особой ф о р м ы  
выдается а д м и н ш  тр.щией п р едприя
тия рабочему и л и  с л у ж а щ е м у ;  в нее 
заносятся все сведения об условиях 
н а й м а  и  о п р о и з в о д и м ы х  в ы д а ч а х  
в счет заработной платы. Р. к. пред
ставляет собою весьма ва ж н о е  сред
ство контроля со стороны рабочего и  
проф. союза, членом которого состоит 
рабочий, правильности расчетов м е ж д у  
н а н и м а т е л е м  и  нанятым. В  силу этого 
в  капиталистических странах Р. к. не
охотно вводится в обиход п р е д п р и я 
тий, и  рабочие об ы ч н о  д о л ж н ы  на с т а и 
вать н а  введении ое. В  С С С Р  Р- я. 
обязательно выдается всем ра б о ч и м  и  
с л у ж а щ и м ,  за и с к л ю ч е н и е м  л и ц  а д м и 
нистративного персонала, и м е ю щ и х  
право увольнения и  найма, и  времен
н ы х  рабочих, р а б о т а ю щ и х  менее не
д е л и  (на основании постановления 
Н а р к о м т р у д а  С С С Р  от 25 февр. 1924 г. 
и  первоыач. постан. С Н К  от 30 авг. 
1922 г.). Постановление Н а р к о м т р у д а  
предусматривает, что „Р. к. м о ж е т  
с л у ж и т ь  п и с ь м е н н ы м  доказательством 
трудового договора и  его условий и  
является о с н о в н ы м  документом для 
р а з р е ш е н и я  споров, в о з н и к а ю щ и х  на 
почве трудового договора“. В  си л у  
этого п р и  в ы д а ч е  Р. к. наниматель 
обязан вносить в нее „все основные 
условия трудового договора“, а  та к ж е  
„все записи о в ы д а ч е  заработной пла
т ы  и  заявления сторон о п р е д с т о я щ е м  
расторжении трудового договора“. 
Однако, отсутствие Р. к. не является 
доказательством отсутствия трудового 
договора. В  случае н е в ы д а ч и  ее ф а к т  
заключения трудового договора и  с о 
д е р ж а н и е  последнего могут б ы т ь  до
к а з а н ы  и  д р у г и м и  документами, а 
т а к ж е  свидетельскими показаниями. 
Ф о р м а  Р. к. устанавливается Нарком- 
т р у д о м  С С С Р .  В  настоящее время при
минаются три ф о р м ы  Р. к.: д л я  рабо
чих, для с л у ж а щ и х  и  д л я  д о м а ш н и х  
рабочих и л и  работниц. Наиболее по
дробно разработана Р. к. для рабочих, 
так как в ной есть г р а ф ы  обо всех 
у д е р ж а н и я х  из заработной п л а т ы  (по 
раб. кредиту, по подоходн. налогу, по 
облиг. займов, п о  с у д е б н ы м  взыска-

миссия — Р асчетная иинжиа. 106
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виям, по авансам), г р а ф ы  по о т д е л ь н ы м  
в и д а м  в ы д а ч  (заработок но  тарифу, по 
переработкам, приработок, н а 1рузка, 
сдельная оплата), а т а к ж е  с п е ц и а л ь н ы й  
р а с ч е т н ы й  лист (для производства 
расчета п р и  увольнении).

В. Я■
Р а с ч е т н ы е  у ч р е ж д е н и я . В  строе 

товарно-денежного хозяйства п л а т е ж и  
м е ж д у  хозяйствами производятся не 
только н а л и ч н ы м и  деньгами, но и  п у 
т е м  безналичных расчетов. С у щ е с т в у е т  
несколько способов производить п л а 
т е ж и  без употребления п р и  этом н а 
л и ч н ы х  денег. В п е р в ы е  од и н  и з  таких 
способов б ы л  п р и м е н е н  в X V I — X V I I  вв. 
так наз. жиробанками. О п е р а ц и я  „ ж и 
р о “, которая характеризовала основ
н у ю  деятельность этих банков, з а к л ю 
чалась в том, что один из клиентов 
банка, и м е в ш и й  в н е м  вклад, просил 
банк переписать с этого вклада его 
п л а т е ж  д р у г о м у  клиенту того ж о  
байка н а  вклад этого последнего. В  те 
в ремена такой способ п л а т е ж а  в ы з ы 
вался гл. обр. ш и р о к о  распространен
н о й  порчей монеты. Ж и р о б а н к и  обес
печивали своим к л и е н т а м  п л а т е ж и  
доброкачественной монетой, которая 
в случае надобности кли е н т а  и  в ы д а 
валась е м у  из его вклада н а л и ч н ы м и  
деньгами. К р о м е  того, такая операция 
устраняла необходимость д л я  клиента 
носить деньги с собой, подвергаясь 
опасности г р а б е ж а  и  кражи. С  другой 
стороны,безналичные расчеты возникли 
в связи с п р а к т и к о й  чеков (см. чек).

Чеки, в ы д а в а е м ы е  в к л а д ч и к о м  банка 
д л я  в ы п л а т ы  из  его т е к у щ е г о  счета, 
д о л ж н ы  б ы л и  оплачиваться н а л и ч н ы м и  
д е н ь г а м и  п р и  п р е д ъ я в л е н и и  и х  в кассу 
банка. Н о  п р и  т а к о м  порядке не устра
нялась необходимость им е т ь  в кассе 
банка н а д л е ж а щ и й  ка с с о в ы й  резерв 
д л я  о п л а т ы  всех п р е д ъ я в л я е м ы х  чеков. 
С  р а звитием т е к у щ и х  счетов нередко 
и м е л и  место в ы п л а т ы  по чекам т а к и м  
лицам, которые и м е л и  с а м и  т е к у щ и й  
счет в банке. Т о г д а  банк, п р и  ж е л а н и и  
получателя, не в ы д а в а я  е м у  н а л и ч н ы х  
денег, з а п и с ы в а л  е м у  п р и ч и т а ю щ у ю с я  
с у м м у  н а  его счет (см. X X  V', 880). Э т и м  
п у т е м  у ж е  создавался пор я д о к  безна
личного платежа. О т с ю д а  б ы л  е щ е  
од и н  ш а г  в т о м  направлении, ч т о б ы  
б а н к а м  одного города согласиться п р и 
н и м а т ь  у  себя чеки н а  л ю б о й  из бан
ков с тем, ч т о б ы  затем производить 
ра з м е н  чеков м е ж д у  собой с зачетом 
ч у ж и х  чеков своими. Э т а  с истема б ы л а  
введена во всех к р у п н ы х  торговых 
центрах мира, к а к  в Лондоне, П а р и ж е ,  
Нью-Йорке, Берлине, Петербурге доре
волю ц и о н н о г о  в р е м е н и  и  др. У ч р е ж д е 
ния, з а н и м а в ш и е с я  расчетах и  по чекам 
банков, н а з ы в а л и с ь  расчетными па
латами (clearing house, chambre de c o m 
pensation).

Для более ясной картины производства таких  
расчетов приведем  циф ровой пример. П редполож им, 
что в течение дня четыре банка, приняв у  себя  
чеки разных банков, представляют в Р. палату сле
дую щ ее их количество.

Чеков на А  
.  .  Б
.  . В
.  .  Г

Банк А

на 10.000 р. . 20.000 „
.  15.000 .

Банк Б  

на 15.000 р.

„ 10.000 . 
.  25.000 .

Банк В

на 15,000 р . 
на 10.000 ,

.  25.000 »

Банк Г

на 15.000 р, 
на 21.СОО ,  , 20.000 ,

В Р. палате происходит разм ен чеков. Банк А  
представляет чеков на д р уги е банки на сум м у
45.000 р ., а на него представлено чехов на 45.000 р., 
следовательно, он покрывает полностью свои обя
зательства по чекам. Банк Б  представляет чеков на
50.000 р ., а на него представлено чеков на 45.000 р., 
т.-е . он долж ен получить в свою  пользу 5.000 р. 
Банк В  представляет чеков на такую ж е  сум м у, на 
какую имеется чеков на него — 50.000 р. Банк Г  
долж ен доплатить по своим чекам 5.000 р. Таким  
образом  при общ ем чековом обороте в 205.000 р уб, 
оплачивается в конечном счете всего  5.000 р ., 
т .-е . 2■/,% оборота. Ф актически и эта сумма обычно 
оплачивается чеком на центральный эмиссионный  
байк. Если мы примем в о  внимание, что в Англии 
более SC% всего оборота оплачивается чеками, 
которые в свою  очередь погашаются б е з  наличных 
денег, то  увидим , какую  громадную экономию  
в деньгах составляет такой порядок. Страна Полу
чает возможность сократить цыпуск денег и сберечь

на этом  сотни миллионов. О борот Р  палат соста
влял в С .-А. С. Ш . в 1913 г. 173 м лр°. долл. (в т. ч. 
в Нью-Й орке—98 млрд. долл.), в 1927 г.—53G милли
ардов (в Нью-Й орке—307 млрд.); в Англии он соста
влял в 1913 г.— 17,3 млрд. фунт. ст. (в т . ч . в Лон
дон е—16,4), в 1927 г.— 43,3 млрд. фунт, (в Л о н д о н е -  
41,5). Во Франции, в П ариж е, этот обор от равнялся 
в 1927 г. 265 млрд. франков (в 1920 г.— 167 млрд.), 
в Германии в 1928 г .—121 млрд. марок. В СССР при 
Госбанке сущ ествует расчетный отдел, в котором  
происходит обм ен чеков банков и уч реж дений, уча
ствующих в отделе. Н о  роль отдела, в силу мень
шего распространения чеков, ограниченная.

Д ругой м етод безналичны х расчетов—ж иро-обо
ро т . Он получил ш ирокое развитие в Германии, 
где этим путем  м огут покрываться всякие платежи  
м ежду деловы ми лю дьми не только в пределах од
ного города, но и в пределах всей  Германии. 
П реж де всего сеть сберегательны х касс взяла на 
себя производство ж иро-платеж ей и з особы.!
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жиро-вкладов клиентов. Для обеспечения таких  
платежей м еж ду разными городами были созданы  
особые ж иро-сою зы , ч ер ез которые и производятся  
расчеты. Для объединения всей страны образован  
общегерманский ж иро-центр , в который вош ли как 
сберегательные кассы, так и банковские уч реж де
ния. Общий ж ир о-обор от всех учреж дений  Герма
нии составляет свы ш е 600 млрд. зол . р уб . (ж иро
оборот Р ейхсбанка в 1928 г .—348 млрд. марок).

В 1929 г. был поднят вопрос о  введении ж иро
оборота в СССР. Ц елью  этой  операции ставилось 
возм ож ное осв обож ден и е наличных денег и з  обо
рота и обращ ение их на цели кредитования хозяй
ственных организаций в интересах стимулирования  
роста индустриализации. В качестве первого шага 
в этом  направлении было разработано проведение  
безналичных расчетов граждан за  электрическое  
освещ ение и другие коммунальные усл уги , при чем 
эти  расчеты делаю тся сберегательны ми кассами из 
вкладов граждан по их приказам. Э тот опыт был 
проведен в М оскве, Ленинграде и некоторы х круп
ных городах СССР. В 1930 г. он был расш ирен на 
платежи граждан за квартиры в пользу жилищных 
и строительно-жилищных товарищ еств, жилищных 
трестов, домов-коммун и пр. Затем  к этом у  ж е  
методу приближается введенный в потребительской  
кооперации способ оплаты покупаемы х товаров  
особы ми талонами, зпранее приобретаемы ми в виде 
книжек на известную  сум м у. Дальнейшим шагом  
должны явиться расчеты с кооперацией путем спи
сания стоимости забранных товаров непосредственно  
при получении заработной платы. П о м ере разви
тия обобщ ествленного сектора хозяйства безналич
ные расчеты см огут охватить больш ую  часть о б о 
рота потребительских хозяйств подобно т ом у, как 
они у ж е  являются господствую щ ими в обороте  
государственных и кооперативных предприятий  
м еж ду собой.

При введении безналичных расчетов возник ож и
вленный спор о том , как они отразятся ка нашем 
хозяйстве. Н екоторы е экономисты , не отрицая  
пользы их в смы сле высвобождения денежных  
средств для усиления кредитования хозорганов* 
полагали, что эти расчеты, заменяя деньги, должны  
сокращать спрос на деньги в стране и тем самым 
м огут создавать избы точность денег, или инфляцию  
Н о это возраж ение опровергается тем , что пр оцесс  
внедрения безналичных расчетов в СССР м ож ет  
происходить весьма медленно и потом у не см ож ет  
отразиться заметным образом  на соотнош ениях  
спроса и предложения денег. Кроме указанной вы
годы создания лиш них средств для кредитования, 
безналичные расчеты , сокращая в СССР потребность  
в банкнотах, тем самым позволяют уменьш ать рас
ходы Государственного банка на металлическое 
обеспеч ение банкнотного обращ ения. (См. К упер - 
м а н , „Безналичные расчеты“; Л у п а н ди н , вЖ иро- 
оборот*). .

В ж елезн одорож н ом  д еле  сущ ествую т специаль
ные расчетные бю ро для расчетов м еж ду отдель
ными железны ми дорогам и. Д ело в том , что каждая 
дорога, принимая к перевозк е груз или пассажира, 
получает плату за все расстояние провоза; и з этой

платы та или иная часть должна быть отдана д р у 
гим дорогам , по которым провозился гр уз или пас
саж и р . Расчетные бю ро на основании провозных  
докум ентов и отчетны х ведом остей  и производят  
исч исл ение, сколько по каждому случаю  перевозки  
причитается дорогам , участвовавш им в этой  пере
в озке. Такое бю ро сущ ествовало в старой России  
и бы ло создано в первы е годы нэл’а и  в СССР, 
О днако, в настоящ ее время оно упразднено, так как 
в се суммы , поступаю щ ие по перевозкам, обезличи
ваю тся в кассах Госбанка.

М. Соболев.
Р а с ч е т н ы й  б а л а н с , то же, что пла

тежный баланс, см. торговля, XLI, ч. 8, 
489/92, 538/42. „

Р а с ч е т  со о р у ж е н и й , см. строитель
ная механика, XLI, ч. 5, 48 сл., и  сопро
тивление материалов, XL, 188.

Р а с ш и р е н и е , см. тепловое расши
рение.

Р а с ш и р е н и е  в е н . Р а с ш и р е н н ы е  ве
н ы  о б ы ч н о  и м е ю т  у з л о в а т у ю  ф о р м у  
(варикозное Р. в., от лат. varix — узел), 
вследствие чего стенки вен п риобре
т а ю т  б у г р и с т ы й  вид. П р и  этом с о с у д ы  
р а с ш и р я ю т с я  б. ч. и  в длину, отчего и  
п р и н и м а ю т  и з в и л и с т у ю  форму. Основ
н ы м  усл о в и е м  я в л я ю т с я  неустойчи
вость, б. ч. врожденная, вен о з н ы х  со
с у д и с т ы х  стенок и, по  той и л и  и н о й  
причине, с и л ь н ы й  застой венозной 
крови в д а н н о м  сосуде. В о т  п о ч е м у  
в е н ы  р а с ш и р я ю т с я  особенно часто на 
ногах: прод о л ж и т е л ь н о е  стояние, ут о 
м и т е л ь н а я  д л и т е л ь н а я  ходьба, состо
я н и е  беременности (см.), п р и  которой 
беременная м а т к а  м о ж е т  да в и т ь  на 
к р у п н ы е  в е н ы  в полости живота, о б и 
р а ю щ и е  кровь и з  н и ж н и х  конечностей, 
в ы з ы в а е т  в последних в е н о з н ы й  застой. 
П р е д р а с п о л о ж е н и е  к  Р. в. м о ж е т  б ы т ь  
и  приобретенным, в особенности после 
воспаления вен (флебит; см.); ф л е б и т ы  
особенно часто б ы в а ю т  в послеродовом 
периоде как одно из п р о явлений сеп
сиса. В  связи с з а м е д л е н н ы м  током 
крови п р и  Р. в. расстраивается п и т а 
н и е  о к р у ж а ю щ и х  д а н н у ю  вену тканей, 
увеличивается наклонность к воспали
т е л ь н ы м  процессам. Вследствие этого 
Р. в. нередко осложняется образова
н и е м  тромбов в местах Р. в. (сужение 
просвета, а  п о т о м  и  закупорка пу т е м  
о т л о ж е н и я  ф и б р и н а  в результате свер
т ы в а н и я  крови; см. тромбоз) и  образо
в а н и е м  язв в соот в е т с т в у ю щ е м  месте. 
Т. наз. геморрой (см.) представляет 
собою Р- в. в области заднего прохода 
и  п р я м о й  ки ш к и ;  Р. в. семенного к а н а 
т и к а  у  м у ж ч и н  носит вазвание ,вари- 
кицелле“. Л е ч е н и е  геморроя см. гемор
рой. Л е ч е н и е  Р. в. н а  ногах, когда оно 
п р и н я л о  у ж е  более значительные раз-
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меры, является д е л о м  очень т р у д н ы м .  
Б о л ь ш о е  значение и м е е т  устранение 
б л и ж а й ш и х  поводов (длительное сто
я н и е  и л и  д л и т е л ь н а я  ходьба); необхо
д и м о  более часто м е н я т ь  положение, 
ч т о б ы  не п р и х о д и л о с ь  по д о л г у  н и  си
деть, н и  стоять, н и  ходить; в течение 
д н я  несколько раз п р и л е ч ь  и  по д е р 
ж а т ь  ноги в несколько п р и п о д н я т о м  
п о л ожении, п о л о ж и в ш и  что-либо п о д  
них. К р о м е  того, н е о б х о д и м  о б щ и й  п р а 
в и л ь н ы й  р е ж и м  и  о б щ е е  у к р е п л я ю щ е е  
лечение: воздух, солнце, водолечение 
(что м о ж е т  п о в ы с и т ь  то н у с  к о ж и  и  со
судов н а  ногах) и  пр. В  ц е л я х  п р е д у 
п р е ж д е н и я  Р. в. носят д а в я щ и е  п о 
вязки (бинтование но г  э л а с т и ческими 
р е з и н о в ы м и  » и н т а м и )  и л и  особые эла
стические р е з и н о в ы е  чулки. П р и б о л е в  
к р у п н ы х  у з л а х  н а  венах и н о г д а  п р и 
б е г а ю т  к  х и р у р г и ч е с к о м у  в м е ш а т е л ь 
ству (перевязка б о л ь ш и х  узлов, п р и 
ж и г а н и е  и х  в це л я х  п о с л е д у ю щ е г о  
с м о р щ и в а н и я  т к а н и  и л и  д а ж е  у д а л е 
н и е  узлов, напр, п р и  л е ч е н и и  гемор
роя). И н о г д а  п е р е в я з ы в а ю т  в е н у  в ы ш е  
и  н и ж е  той и л и  и н о й  г р у п п ы  узлов и  
т ем п р е к р а щ а ю т  ток крови через д а н 
н ы й  участок, что, однако, часто не до 
стигает ц е л и  в в и д у  с у щ е с т в о в а н и я  
б о л ь ш о г о  количества анастомозов (см.) 
м е ж д у  венами. Н. Кабанов.

Р а с ш и р е н и е  ж ел у д к а »  см. гастро
эктазия.

Р а с ш и р е н и е  с е р д ц а »  У в е л и ч е н и е  
о б ъ е м а  сердца и м е е т  различное значе
ние. Е с л и  сердце р а с ш и р е н о  и в  то ж е  
в р е м я  его стенки ( м ы ш е ч н ы й  слой) 
у т о л щ е н ы ,  такое состояние в па т о л о 
г и и  не н а з ы в а ю т  Р., а г и п е р т р о ф и е й  
(см. гипертр фия сердца). В  т а к о м  со
с т о я н и и  сердце работает с ильнее даже, 
ч е м  в н о р м а л ь н ы х  условиях. П о д  Р. с- 
р а з у м е ю т  у в е л ичение с е р д ц а  без г и 
п е р т р о ф и и  его стенок, увеличение, как 
в ы р а ж е н и е  ослабления сердечной д е я 
тельности, П о н и ж е н и я  работоспособ
но с т и  сердца. П р и  своих с о к р а щ е н и я х  
такое сердце не в е ю  кровь в ы ж и м а е т  
в артерии, часть к р о в и  остается, и, не
с м о т р я  н а  пер е п о л н е н и е  сердца кровью, 
р а с ш и р е н н о е  сердце перекачивает из 
вен в арт е р и и  м е н ь ш е  крови, ч е м  здо
ровое. Р. с. развивается п р и  р а з л и ч 
н ы х  условиях. Е с л и  с е р д ц у  приходится 
сразу п о в ы с и т ь  с в о ю  ра б о т у  (напр., 
п р и  очень т я ж е л о й  ф и з и ч е с к о й  работе) 
и  оно не в с о стоянии это сделать, оно 
м о ж е т  рас ш и р и т ь с я .  Э т о — острое Р. с. 
от переутомления. В  д р у г и х  с л у ч а я х  
сердце, у ж е  г и п е р т р о ф и р о в а н н о е  п о д  
в л и я н и е м  д л и т е л ь н о  п о в ы ш е н н о г о  за
проса н а  его работу, б о л ы п о  у ж е  не

в с о с т о я н и и  п о в ы ш а т ь  с в о ю  деятель
ность; его работа слабеет, и  гипертро
ф и р о в а н н о е  сердце п р и х о д и т  в  состо
я н и е  р а с ш и р е н и я .  Наконец, сердце рас
ш и р я е т с я  п р и  з а б о л еваниях сердечн ,й 
м ы ш ц ы ,  когда б о л ь н а я  м ы ш ц а  н е  мо
ж е т  с о в е р ш а т ь  т р е б у е м о й  от него ра
боты. Р. с., след., есть п р о я в л е н и е  его 
недостаточности и  ведет к  т е м  или 
и н ы м  расстройствам к р о в е о б р а щ е н и я  
(см. сердечные заболевания).

Н. Кабанов.
Р а с щ е п л е н и е  в о л о са»  см. XI, 141.
Р а с щ е п л е н а  г и е , см. ракообразные.
Р а с ы  (антроп.). В о п р о с  о Р. я в л я е т 

ся о д н и м  из н а иболее с л о ж н ы х  и  за
п у т а н н ы х  в антропологии. В  течение 
п о с л е д н и х  д в у х  столетий б ы л о  сде
л а н о  м н о ж е с т в о  п о п ы т о к  д а т ь  класси
ф и к а ц и ю  человеческих Р., н о  н и  одна 
и з  Э 1их п о п ы т о к  не у в е н ч а л а с ь  успе
хом. Ч и с л о  Р., п р е д л а г а в ш е е с я  отдель
н ы м и  авторами, колебалось от одной- 
д в у х  д о  н е с кольких десятков и  д а ж е  
до  150 ( к л а с с и ф и к а ц и я  Глиддона), и 
п о ч т и  к а ж д ы й  к р у п н ы й  антрополог 
является т в о р ц о м  своей собственной 
кл а с с и ф и к а ц и и ,  за и с к л ю ч е н и е м  тех 
и з  них, к о т о р ы е  в о о б щ е  о т к а з ывались 
от п о п ы т о к  р е ш и т ь  эт у  задачу. О т 
ч а с т и  такое п о л о ж е н и е  в е щ е й  об ъ 
ясняется некоторой н е у с т о й ч и в о с т ь ю  
самого т е р м и н а  „P.“ Т о г д а  к а к в б о л ь -  
ш и н с . в е  стран этот т е р м и н  п р и л а 
гается л и ш ь  к наиболее к р у п н ы м ,  
о с н о в н ы м  п о д р а з д е л е н и я м  человече
ского рода, во Ф р а н ц и и  его нередко 
п р и л а г а ю т  к  срав н и т е л ь н о  м е л к и м  де
лениям, так что т а м  д о п у с т и м ы  д а ж е  
та к и е  в ы р а ж е н и я  ка к  „Р. Кар о л и н г о в "  
и л и  „Р- К а п е т и н г о в “. В м е с т е  с тем, 
п р и  г о с п о д с т в у ю щ е м  с т р е м л е н и и  огра
н и ч и т ь с я  п р и  р е ш е н и и  в опроса о Р. 
о д н и м и  ф и з и ч е с к и м и  п р и з н а к а м и  че
ловека, п р и  с т р е м л е н и и  в н е с т и  в  п о 
н я т и е  Р. только зоологическое содер
жан и е ,  и м е е т с я  не м а л о  о т д е л ь н ы х  по
п ы т о к  п р и в л е ч ь  к  р е ш е н и ю  вопроса и 
чисто к у л ь т у р н ы е  признаки, такие, 
ка к  язык, о б щ и й  х а р а к т е р  быта, пси
х о л о г и ю  н а р о д а  и  т. д. О т  этого п о н я 
т и е  Р. е щ е  более з а п у т ы в а е т с я  и  у 
н е к о т о р ы х  авторов сливается с поня
т и я м и  „народ", „ п л е м я “ и  т. п. Н е  мало 
способствовало з а п у т а н н о с т и  вопроса 
и  п р и в н е с е н и е  в  него чисто п о л и т и ч е 
ского элемента. С  н а и б о л ь ш е й  страст
н о с т ь ю  о б с у ж д а л с я  вопрос о Р. в сре
д и н е  п р о ш л о г о  столетия в св я з и  с по
с т а в л е н н ы м  тогда н а  очередь вопро
с о м  об о с в о б о ж д е н и и  северо-американ- 
скнх негров. В  то в р е м я  н е  б ы л о  не
дос т а т к а  в п о п ы т к а х  доказать, что
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м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  Р. с у щ е с т в у е т  н е 
проходимая п р опасть и  что деление 
народов и Р. н а  „ в ы с ш и е “ и „ н и з ш и е “ 
установлено с а м о й  природой, а о т н ю д ь  
не является п р о д у к т о м  исторического 
развития. В  то время и з в е с т н ы й  есте
ствоиспытатель Агассис утверждал, 
что м е ж д у  б е л ы м  и  негром такая ж е  
б о л ь ш а я  разница, ка к  м е ж д у  л о ш а д ь ю  
и ослом и л и  ка к  м е ж д у  орлом и  со
вою, а  президент лондонского А н т р о 
пологического об-ва Г е н т  заявлял, что 
п р и у ч и т ь  а в с т ралийца к ц и в и л и з а ц и и  
столь ж е  трудно, как „довести обезьяну 
д о  п о н и м а н и я  геометрии Э в к л и д а “. 
Впоследствии острота вопроса несколь
ко сгладилась, в о  н а  с м е н у  противо
поставления белой и  ц в е т н ы х  Р., как 
представителей совершенно обособлен
н ы х  зоологических видов, явились но 
в ы е  тенденции противопоставлять в ы 
сокого белокурого д о л и х о к е ф а л а  низко
р ослому и темноволосому брахикефалу, 
как в ы с ш и й  тип, я в л я ю щ и й с я  е д и н 
с т в е н н ы м  т в о р ц о м  и  распространите
л е м  ц и в и л и з а ц и и  и потому и м е ю щ и й  
и с к л ю ч и т е л ь н ы е  права н а  политиче
ские господство. Особенно часто подоб
н ы е  м о т и в ы  м о ж н о  бы л о  с л ы ш а т ь  среди 
не мецких антропологов, но не вполне 
ч у ж д о й  и м  остаьала' ь и французская 
антропологическая школа. Н о  и  по м и м о  
этих в н е ш н и х  и, так сказать, привхо
д я щ и х  моментов, вопрос о Р. претста 
вляет б о л ь ш и е  трудности по  самому 
с у щ е с т в у  дела. К а ж д ы й  из отдельных 
признаков, которые клались в основу 
р а з л и ч н ы х  антр отологических класси
фикаций, о б н а р у ж и в а е т  склонность к 
в а р и и р о в а н и ю  в значительных преде
л а х  среди одной и  той ж е  народности. 
(3 другой стороры, почти по от н о ш е 
н и ю  к  к а ж д о м у  из таких признаков 
и м е ю т с я  ук а з а н и я  н а  возможность 
б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш о й  ого зависимости 
от географической среды, а иногда и  
от к у л ьтурной обстановки.

Ч а щ е  всего из отдельных признаков 
п р и  построении антропологических 
к л а с с и ф и к а ц и й  п р и н и м а л и с ь  во вн и м а 
ние: цвет кожи, рост, головной (череп
ной) указатель, лицевой угол, ф . р м а  
носа, ф о р м а  волос и  т. д. Н о  относи
тельно цвета к о ж и  у ж е  писатели клас
сической древности у к а з ы в а л и  на за
висимость этого признака от климата. 
Э ю  мнение, правда, б ы л о  оставлено, 
но питом оно опять возр' дилось в не
давнее время, л и ш ь  в несколько из м е 
ненной и  осложненно форме. Теперь 
р е ш а ю щ а я  роль дл я  цвета к о ж и  п р и 
п и с ы в а е т с я  не просто температуре д а н 
ной местности, а  количеству солнеч

ного света, в л а ж н о с т и  и л и  сухости 
воздуха и т. п. факторам. П о  существу, 
однако, зависимость цвета к о ж и  от 
известной совокупности кли м а т и ч е 
ских и  географических факторов п р и 
знается м н о г и м и  из с о в р е м е н н ы х  а н 
тропологов. Доп у с к а е т с я  современной 
антропологией влияние о к р у ж а ю щ е й  
обстановки и  н а  такие признаки, как 
рост. П о м и м о  веего прочего, т у т  д о л ж 
н ы  сказываться о б щ и е  условия пита- 
в и я  данного народа, так как эти ус  ю- 
в и я  в л и я ю т  на  все развитие орга
низма. Б о л ь ш е й  устойчивости м о ж н о  
б ы л о  б ы  о ж и д а т ь  от таких признаков, 
ка к  головной (черепной; указ 'Тель.или 
о т н о ш е н и е  н а и б о л ь ш е й  ш и р и н ы  головы 
к ее н а и б о л ь ш е й  длине. Н о  н а  са м о м  
деле и  этот при з н а к  обнаруживает 
склонность к  изменчивости п о д  влия
н и е м  обстоятельств разнообразного 
рода. Так, в известных с лучаях м ы  
и м е е м  дело е искусственной д е ф о р м а 
ци е й  черепа (намерегнооприпл щива- 
ьие) под в л и я н и е м  своеобразной моды, 
с у щ е с т в у ю щ е й  у  некоторых народов. 
Е щ е  большее значение и м е о т  непрод- 
н а м  ренная д е ф о р м а ц и я  черепа в за
висимости от г о с п о д с т в у ю щ и х  у  раз
н ы х  народов способов у к л а д ы в а т ь  ре
бенка в колыбели. Наконец, и м е ю т с я  
некоторые е щ е  не вполно ясн.. е для 
нас указ>ния н а  зависимость голов
ного указателя от в ы с о т ы  местности 
и  на преобладание вследствие этого 
в горах брахикефалии.

К а к  о б щ е е  правило, современные 
авт| опологине с читают в о з м о ж н ы м  при 
установлении клас с и ф и к а ц и и  Р. руко
водствоваться к а к и м - н и б у д ь  о д н и м  
признаком, а сч и т а ю т  н е о б х о д и м ы м  
у чи т ы в а т ь  известней комплекс Ф и з и 
ческих черт, свойственных д а н н о м у  на
роду. Н о  какого-либо coi л  плиния отно
сительно того, какие и м е н н о  признаки 
д о л ж н ы  п р и  этом п р и н и м а т ь с я  во вни
мание, пока не достигнуто. А  кроме 
того, бол 1ш и в с т в о  отдельных авторов, 
п ризнавая в теории необходпмость ру
ководствоваться совокупгостью при
знаков, на практике обыкновенно от
с т у п а ю т  от этого п р и н ц и п а  и  п р и  по
ст [ оении своих классифи ац и а  все- 
таки в ы д в и г а ю т  какой-нибудь отдель
н ы й  при-нак на  нерв >е место, п р и д а ю т  
о м у  р е ш а ю щ у ю  ( о л ь в к л а с е и ф  .кации. 
П о э т о м у  чуть л и  не единственной клас
сификацией, основанной н а  совокупно
сти целого р; д а  признаков, яв яется 
к лассификация А. А. Иванов кого, но 
о на полна таких гр у б ы х  логических 
ошибок, что не имеет никакого науч
ного значения-
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Св е р х  того, и м е ю т с я  указания, что 
не только о т д ельные антропологи
ческие признаки, но и  ц е л ы й  комплекс 
и х  м о ж е т  меняться по д  в л и я н и е м  
географической среды. А м е р и к а н с к и й  
антрополог Боас утверждает, что и м 
м и г р а н т ы  р а з л и ч н ы х  национальностей, 
нерес л и в ш и е с я  в С о е д и н е н н ы е  Ш п а 
ты, д а ю т  н а  своей новой родине потом
ство, антропологически о т л и ч ающееся 
от потомства, производившегося и м и  
н а  свет раньше, н а  своих п р е ж н и х  
местах жительства. П р и  этом, по на
б л ю д е н и я м  Боаса, у  р а з н ы х  на ц и о 
нальностей отклонения нового по
томства, производимого и м м и г р а н т а м и  
в Америке, от потомства, произведен
ного т е м и  ж е  р о д и т е л я м и  в Европе, не 
всегда одинаковы, иногда л а ж е  прямо 
противоположны, но все они, хотя м о 
ж е т  б ы т ь  и с р а з н ы х  сторон, н а п р а 
в л е н ы  к одной т о ч к р ,  к  о д н о м у  о б щ е м у  
центру, п р е д с т а в л я ю щ е м у  k i k  б ы  за
р о д ы ш  новой американской Р. Так, у 
восточно-европейских евреев, о т л и ч а ю 
щ и х с я  значительной брахикефалией, 
потомство, рожленное в Америке, яв
ляется менее ш и р о к о г о л о в ы м  по срав
н е н и ю  с потомством, р о ж д е н н ы м  в 
Ев; one, а  у  сицилийцев, с к л о н н ы х  к 
долихокефалии, потомство, рожденное 
в Америке, наоборот, менее д л инного
лово по сравнению с потомством, ро
ж д е н н ы м  в Европе. Т о г д а  как де т и  си
цилийцев, р о д и в ш и е с я  в Европе, и м е ю т  
головной указатель 78, дсти тех ж е  
сицилийцев, р о ж д е н н ы е  в Америке, 
и м е ю т  головной указатель 80. Н а о б о 
рот, у  евреев потомство, рож д е н н о е  в 
Европе, имеет головной указатель 83. 
а  потомство, рожденное в А м е р и к е — 81. 
Здесь мы, таким образом, н а б л ю д а е м  
у  потомства двух р а з л и ч н ы х  н а ц и о 
нальностей диаметрально противопо
л о ж н ы е  отклонения от пр е ж н е г о  типа, 
но эти п р о т и в о п о л о ж н ы е  отклонения 
сходятся к о б щ е м у  ц-нтру, к о т о р ы й  и 
м о ж е т  характеризовать з а р о ж д а ю щ у ю 
ся н о в у ю  а м е р и к а н с к у ю  Р. Н а б л ю д е 
н и я  Б о а с а  п р о л и в а ю т  свет н а  многие 
т е м н ы е  до сих пор ст о р о н ы  антропо
логии. Так, давно у ж е  отмечен факт, 
что среди евреев рост и  головной ука
затель вар и и р у ю т  сообразно росту и 
головному указателю о к р у ж а ю щ и х  н а 
родов, что они отл и ч а ю т с я  более вы с о 
к и м  ростом тая, где о н и  ж и в у т  среди 
высокорослых соседей, и что головной 
указатель в «  тем вы ш е ,  ч е м  в ы ш е  он 
у  и х  соседей. Р а н ь ш е  это явление ста
рались объяснить в л и я н и е м  смешения, 
хотя известная бытовая обособленность 
евреев являлась препятствием к  д о п у 

щ е н и ю  такого ш и р о к о г о  в л и я н и я  сме
шения. С  точки зрения н а б л ю д е н и й  
Бо а с а  этот ф а к т  н а х о д и т  себе вполне 
логичное объяснение п о м и м о  какого б ы  
то н и  б ы л о  смешения: м ы  и м е е м  тут 
такое ж о  приспособление антропологи
ческого т и п а  к географической среде, 
как и  в Америко. С а м ы й  вопрос о Р., 
с точки зрения Боаса, получает совер
ш е н н о  и н у ю  постановку: п о д  Р. п р и 
дется подр а з у м е в а т ь  н е  естественно
исторические п о д р а з д е л е н и я  челове
ческого рода, а скорее гр у п п ы ,  п р и 
способившиеся к  известной г е о г р а ф и 
ческой среде, и  тогда сов е р ш е н н о  от
п а д у т  в о п р о с ы  о генезисе о т д е л ь н ы х  Р. 
и  об и х  в з а и м н о м  родстве м е ж д у  собою.

О  д р у г о й  стороны, в ф о р м и р о в а 
н и и  Р. и з в е с т н у ю  роль и г р а ю т  и  ф а к 
т о р ы  социального и  культурно-истори
ческого порядка. Е щ е  в 1Ô01 г. п о я в и 
лась работа шведского антрополога 
Нюгтрема, в которой подчеркивалось 
особое вл и я н и е  п р е о б л а д а ю щ и х  за н я 
тий и  средств п е р е д в и ж е н и я  н а  ф о р м ы  
черепа и  в которой б р а х и к е ф а л и я  ста
вилась в о п р е д е л е н н у ю  связь с разви
тием скотоводства. Р а б о т а  эта, но сво
бодная от к р у п н ы х  погрешностей, в 
свое вр е м я  м а л о  при в л е к л а  к  себе в н и 
мания, н о  постепенно в лит е р а т у р е  все 
б о л ь ш е  накопляется данных, п о з в о л я ю 
щ и х  о ж и д а т ь  с у щ е с т в е н н ы х  ре з у л ь 
татов в н а м е ч е н н о м  Н ю с т р е м о м  н а 
правлении.

И з  о т д е л ь н ы х  антропологических 
к л а с с и ф и к а ц и й  н а и б о л ь ш е й  п о п у л я р 
нос т ь ю  пользовалась в течение д о л 
гого в р е м е н и  к л а с с и ф и к а ц и я  Блумен
баха'. она и  д о  сих п о р  ф и г у р и р у е т  
иногда в ш к о л ь н ы х  учебниках. Б л у -  
менбах д е л и т  все человечество н а  5 Р.: 
кавказскую, и л и  б е л у ю  (см. кавказская 
раса), монгольскую, и л и  ж е л т у ю ,  э ф и о п 
скую, и л и  черную, а м е р и канскую, и л и  
красную, и  м а л а й с к у ю ,  и л и  к а ш т а н о 
вую. Э т и  ж е  пять Р. ф и г у р и р у ю т ,  хотя 
и  п о д  несколько и н ы м и  н а з в а н и я м и  
и, что важнее, в ы д е л е н н ы е  на основа
н и и  д р у г и х  признаков, у  р я д а  д р у г и х  
антропологов (Окен, Г о л ь д ф у с  и  т. д.). 
С  к л а с с и ф и к а ц и е й  Б л у м е н б а х а  п о ч т и  
могла соперничать по  своей п о п у л я р 
ности к л а с с и ф и к а ц и я  Кювье, р а з л и 
ч а ю щ е г о  т р и  Р.— белую, ж е л т у ю  и  чер
ную, и  к л а д у щ е г о  в основу своего де 
ления л и ш ь  о д и н  п р и з н а к — цвет к о ж и  
(классификация Б л у м е н б а х а  у ч и т ы - 1 
вает р я д  признаков, хотя не всем и м  
п ридает одинаковое значение). В  не
сколько и з м е н е н н о м  ви д е  к л а с с и ф и к а 
ц и я  К ю в ь е  повторяется м н о г и м и  д р у 
г и м и  авторами и  н а х о д и т  себе извест,
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р ы т  с т о р онников и  в  н а с т о я щ е е  время. 
П о  существу, м е ж д у  к л а с с и ф и к а ц и я м и  
Б л у м е н б а х а  и  К ю в ь е  есть т о ч к и  со
прикосновения. Б л у м е н б а х  не  о д и н а 
ково р а с ц е н и в а л  все свои п я т ь  Р., а с ч и 
тал из н и х  к а к  б ы  о с н о в н ы м и  только 
т р и — кавказскую, м о н г о л ь с к у ю  и э ф и о п 
скую. Н а  а м е р и к а н с к у ю  Р. он смотрел 
как н а  п р о м е ж у т о ч н у ю  м е ж д у  кавказ
ской и  монгольской, а  н а  м а л а й с к у ю —  
ка к  н а  п р о м е ж у т о ч н у ю  м е ж д у  кавказ
ской и  эфиопской. А  т р и  о с н о в н ы е  Р. 
Б л у м е н б а х а  в п о л н е  с о в п а д а ю т  с т р е м я  
Р. Кювье. П р и з н а н и е  тех ж е  трех глав
н ы х  Р., или, ка к  п р е д п о ч и т а ю т  в ы р а 
ж а т ь с я  н е к о т о р ы е  антропологи, трех 
„ ц е н т р а л ь н ы х  т и п о в “ человечества, 
м о ж н о  встретить е щ е  у  м н о г и х  ан т р о 
пологов, как Вирхов, К а т р ф а ж ,  Потри, 
Клаач, Р и п л е й  и  т. д., хотя не все они 
т д х о д и л и  к  р е ш е н и ю  воп р о с а  с о д и 
н а к о в ы х  точек зре» и я  и  не  все о д и н а 
ково р а с ц е н и в а л и  з н ачение о т д е л ь н ы х  
р а с о в ы х  признаков. И  нельзя отрицать, 
что такое д е л е н и е  человечества л и ш ь  
н а  т р и  о с н о в н ы е  Р. и м е е т  за себя из 
вестные основания. Х о т я  с а м  Кювье, 
уст а н а в л и в а я  с в о ю  к л а с с и ф и к а ц и ю ,  
руководств ш а л е я  л и ш ь  о д н и м  п р и з н а 
к о м — окраской кожи, но с д а н н ы м  и м  
д е л е н и е м  в з н а ч и тельной степени сов
п а д а е т  и  д е л е н и е  по д р у г и м  п р и з н а 
кам.— Так, нельзя отрицать, что среди 
негров пре о б л а д а е т  долихокефалия, 
ср е д и  м о н г о л о в — брахикефалия, на р о 
д а м  ж е  белой Р. свой с т в е н н ы  п р е и м у 
щ е с т в е н н о  ч е р е п а  с у к а з а т е л е м  сред

н е й  в е л и ч и н ы .  Далее, среда негров 
п р е о б л а д а е т  великороелость, среди 
м о н г о л о в  —  низкорослость, ср е д и  бе
л ы х —  с р е д н и й  рост. Наконец, и  по 
ф о р м е  волос м ы  н а б л ю д а е м  тот ж е  
п а р а л лелизм: д л я  негров х а р а к т е р н а  
у л о т р и х и я  (шеретистоволоеость, и л и  
руноволосость), д л я  мон г о л о в — пр я м ы е ,  
г р у б ы е  в о л о с ы  (лейотрихия), д л я  б е 
л ы х — в ь ю щ и е с я  волосы, и л и  пимот) и- 
х и я  (при эт о м  д е л е н и и  п р и н и м а е т с я  
во в н и м а н и е  не только в н е ш н и й  в и д  
волос, но  и  ф о р м а  и х  поперечного раз
реза и  др у г и е  ана т о м и ч е с к и е  свойства). 
Конечно, д е л е н и е  человечества л и ш ь  
н а  т р и  г л а в н ы х  Р. н и к о и м  образом не 
м о ж е т  претендовать н а  п о л н у ю  точ
ность, и  м о ж н о  б ы л о  б ы  без т р у д а  
п р и в е с т и  р я д  фактов, не у к л а д ы в а 
ю щ и х с я  в р а м к и  такого д е л е н и я  и л и  
п р о т и в о р е ч а щ и х  ему, но в качестве 
рабочей г и г о т е з ы  такое д еление до 
известной степени приемлемо. В о  вся
к о м  случае, за  н и м  остается од н о  не
о с п о р и м о е  достоинство— его простота 
и  п р а к т и ч н о с т ь  (ср. ПТ, 235/87).

И з  более н о в ы х  и  гораздо более де
т а л ь н ы х  к л а с с и ф и к а ц и й  на" б «лыпего 
в н и м а н и я  з а с л у ж и в а ю т  к л а с с и ф и к а ц и и  
Д е н и к е р  I (см.) и  Г е д д о н а  (Haddon), из 
к о т о р ы х  первая пользуется б о л ь ш и м  
у с п е х о м  среди р у с с к и х  антропологов. 
Об е  эти к л а с с и ф и к а ц и и  и м е ю т  м е ж д у  
с о б о ю  не м а л о  точек соприкосновения, 
и  обе они в ы д в и г а ю т  н а  первое место 
д е л е н и е  народов п о  ф о р м е  и  стр о е н и ю  
волос.

I. К л а с с и ф и к а ц и я  Деникера.
А . Ш ер ст и ст ы е волосы  и  ш и рок и й  нос.

Ж елтая кож а, стеатоп игия, низкий р ост , долихокеф алия.

Темная кожа.

К расновато-бурая кож а, очень низкий рост.
суб-брахикеф алия или суб-долихок еф алия. 

Черная кож а, высокий рост, долихокеф алия. 
Ч ерно-бурая к ож а, средний рост, доли хок е

фалия.

Р а с ы  и п о д р а с ы .

1) Буш мены  (подрасы готтентотская  
и буш менская).

2) Н егритосы  (подрасы  негритосская  
и негрильская).

8) Негры (подрасы  негрская и банту).
4) М еланезийцы  (подрасы мелане

зийская и папуасская).

Б . К у р ч а вы е  и л и  волн и ст ы е волосы .

Темная кож а.

К расновато-бурая кож а, узкий нос, высокий  
р ост , долихохеф алия.

Б уро-ш околадная кож а, ш ирокий н ос. ср ед
ний рост, долихокеф алия. 

Буровато-черная к ож а, ш ирокий или узкий  
н ос, низкий р ост , долихокеф алия.

С мугло-белая кож а, узк и й  н ос, орлиный с  утолщ ением  на конце, 
брахикеф алия. •

5) Эфиопская.

6) Австралийская.

7) Д равидская (подрасы плосконосы е 
и узконосы е).

8) Ассироидная.

В . В ол н и ст ы е к аш т ан овы е и ли  черны е волосы , 
т ем н ы е гл а за .

С ветло-бурая к ож а, черны е волосы , у зк и й , прямой или орлиный 9) Индо-афганскря. 
нос, высокий р ост , долихокеф алия. " '
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С мугло-белая  
кожа и черные 

волосы.

Вы сокий рост  
и удлиненное 1 

лицо.

Орлиный нос, выдающийся за* 
тылок, долихокеф алия, эл
липтическое ли о .

Прямой и толстый нос, дол и 
хокефалия, лицо квадрат
ной формы.

Прямой тонкий иос, м езок е
фалия, овальное лицо.

I Н изкий рост, долихокефалия.

Матово-белая  
кожа, тем нору

сы е волосы.

10) Арабская, или семитская.

11) Б ерберская (четыре подрасы).

12) Е вропейская прибреж ная.

18) И беро-островная.

14) Западно-европейская.Н изкий рост, сильная брахикефалия, круглое  
лиц о.

Вы сокий рост, брахикефалия, удлиненное 15) А дриатическая, 
лицо.

I .  В олнист ы е и ли  прям ы е бел ок уры е волосы , свет лы е гл а за .

Бело -  розовая  
кожа.

Волосы  чащ е волнистые, белокуры е, с ры ж е- 16) С еверная европейская, 
ватым оттенком, высокий рост, д ол и хо
кефалия.

Волосы  чаще прямые, льняного цвета, низкий 17) Восточная европейская, 
рост, суб-брахикеф алия..

Ж елтая кожа, 
безв ол осое  

тело.

Д .  Ч ерные п ря м ы е и ли  волнист ы е волосы , т ем ны е гл а з а .

Светло-бурая кож а, обильная волосатость, ш ирокий приплю сну
тый нос, долихокеф алия.

Выдающийся нос, иногда выпуклый, высокий  
рост, эллиптическое лиц о, брахикефалия  
или м езокефалия.

Н изкий рост, приплюснутый нос, иногда 21) И ндонезийская, 
вдавленный, выдающиеся скулы, ром бо
видное лицо, долихокеф алия.

Н изкий рост, выдающийся прямой или при
плюснутый н ос, м езокеф алия или дол и хо
кефалия.

Е . П рям ы е волосы .
_  „ f Высокий рост, м езокефалия.
Прямой И Л И  I г

орлиный НО С . î  -  * .
*  \  Н изкнн р ост, брахикефалия.

Прямой нос, высокий рост, брахикефалия, 
квадратное лицо.

Буровато-желтая кож а, низкий рост, круглое, плоское лиц о, 
долихокефалия.

Вздернуты й нос, низкий рост, брахикефалия.
Прямой или вдавленный нос, низкий рост, 

м езокефалия или долихокефалия, выда
ю щ иеся скулы.

П рямой нос, средний р ост, сильная брахи
кефалия.

Ярко-желтая
кож а.

Ж елтовато
белая кожа.

18) А йно.

19) П олинезийская.

21) Ю жноамериканская ("подрасы па- 
леоам ерикаиская и ю ж ноам ери
канская).

22) С еверо-американская (подрасы  ат
лантическая и тихоокеанская;.

23) Центрально-американская.

24) П атагонская.

25) Эским осская.

26) Л опари.
27) Угорская (подрасы угорская и 

енисейская).

28) Тю ркская, или тю рко-татарская.

Бледно-желтая кожа, выдаю щ иеся скулы, 
слабая брахикефалия.

монголовидные глаза, 29) М онгольская (подрасы  северная и 
южная).

IT. К л а с с и ф и к а ц и я  ГедЛона.
У лот ри хп  (ш ерстисто- или курчавоволосы е).

Пигмеи f негритосы (андаманцы, семанги Малакки и Суматры, пигм еи Ф илиппинских островов), 
' \  негриллы экваториальных лесов  Африки.

Низкорослы е и ж елтокож ие: { бУш*>е" ы южной Африки, 
г  \  готтентоты ю ж ной Африки.

Н изкорослы е или высокие и тем нокож ие. негры и банту Африки,
папуасы и меланезийцы  западной части Т ихого океана.

Ц и м от рихи  (волнистоволосы е) подразделяю тся на несколько главных групп сообр азн о  цвету  
кожи; больш инство их—долихокефалы.

Д о л и х о к е ф а л ы .

Черная или темная 
группа: П

пре-дравиды: ведда Цейлона; калиры, курум ба, ируля и др уги е дж унглевы е пле
мена Декана; сакаи Малакки и Суматры; тоала Ц елебеса; австралийцы ;
дравиды  Декана; 
эф иопы , или хамиты северо-восточной Африки,
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{индо-афганцы, 
индонезийцы, 
полинезийцы.

Смугло-белые- I семиты,
3 I средизем ном орская Р . ю жной Европы и сев. Африки.

Светлые: нордики северной Европы.

М е з о к е ф а л ы .
Айно Японии.

Б  р а х!и к е  ф  а л  ы.
Альпийская р. (с анатолийской и  севеннской разновидностями).

Л ей от ри хи  (гладковолосые).

(урало-алтайцы: палеазиаты, тунгусы , корейцы , монголы, вм есте с видоизменившимися  
уграм и и тюрками;

индо-китайцы: тибетцы , гималайские народы, китайцы, большинство тузем цев  дальней 
Индии и Индо-Кктая, включая сю да н прото-малайцев.

Д олихокефалическне народы Америки: { палеоа°м“ринды.

М езокефалы или брахикефалы Америки: { ССВ"3аП'

Н и  Деникер, н и  Г е д д о н  не устана
в л и в а ю т  вполне определенной генетической свя8и м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  Р, 
в к л ю ч е н н ы м и  и м и  в свои кла с с в ф и к а  
ции. К л а с с и ф и к а ц и и  эт и  носят э м п и 
рический характер, н  несомненно, что 
с д а л ь н е й ш и м  распространенном антро
пологических исследований н а  народы, 
пока совершенно не зат р о н у т ы е  т а к и м и  
исследованиями, обе эти к л а ссифика
ц и и  д о л ж н ы  б у д у т  претерпеть сильные 
изменения. Н о  т е п е р е ш н и м  н а ш и м  зна
н и я м  в области этнической антропо
логии они отвечают довольно хорошо, 
и  дл я  практических целей и м я  м о ж н о  
пользоваться без риска впасть в к р у п 
н у ю  ошибку. Слабой стороной и х  явля
ется то, что они совершенно не у ч и т ы 
в а ю т  мягкие частя лица, а  м е ж д у  тем, 
с у д я  по н о в е й ш и м  исследованиям, 
э т я м  м я г к и м  частям в  определении 
р а с о в ы х  ти п о в  д о л ж н о  б ы т ь  отведено 
довольно видное место. К р о м е  того, 
в н и х  совершенно не  у ч и т ы в а ю т с я  
т а к ж е  и  ра з л и ч и я  в составе крови, н а  
к оторые в н о в е й ш е й  антропологиче
ский лигв(атуре обращается особенна 
много в н и м а н и я  и  к о т о р ы е  впослед
ствии, м о ж е т  быть, п р и в е д у т  к  п о л н о м у  
п е р есмотру вопроса о Р.

Л и т е р а т у р а :  3 . D en iker, „Races et peuples de 
la  terre" (1900, 2 изд.— 1926; р ус. пер.); A . C . H addon , 
„Races o f  man" (1924); A . H . K eane, „E tnology“; 
id e m , „Man: past and present" (1920); Idem , „The 
w orlds peoples"; W . Z . R ip ley , „The races of Europe" 
(1900); P . T op in ard , „L’anthropologie"; J . R an ke, 
„Der M ensch“; A . d e  Q u a tre /a g es , „L’esp èce hu
maine" (1877. 8  изд . 1886); F r. B oas, „Changes In 
b odily  form  of descendants of Immigrants", (1911);
Э . Ю . П ет ри, „Основы антропологии", (1890); A . A . 
И вановский, „Н аселение зем ного ш ара. Опыт антро
пологической классификации*.

А. Максимов.

Р асы  (биолог.), см. вид, X, 71/72-
Р атан и я»  Krameria (Ratanhia) triandra, 

кус т а р н и к  и з  сем. цезальпнвневых, д о  
80 см высоты, с очень м е л к и м и  у д л и 
н е н н ы м и  к о л ю ч и м и  листьями, п у р п у р 

н о - к р а с н ы м и  ц в е т а м и  и  б у р ы м и  пло
дами, растет на. пес ч а н ы х  склонах П е 
р у а н с к и х  Андов. Деревенистые, очень 
разветвленные корни ее (Radix ratanhiae) 
с о д е р ж а т  в коре до 2 0 %  осибой д у 
бильной к и с л о т ы  и  п р и м е н я ю т с я  в м е 
д и ц и н е  в  виде экстрактов, настоек и  
п о р о ш к а  п р и  расстройствах киш е ч н о г о  
тракта, кровотечениях и  д л я  зу б н ы х  
полосканий. Н а с т о й к а — красного цвета. 
Экстракт ко р н я — черная, в изл о м е  бле
с т я щ а я  масса, п р и  р а с т ирании красно
бурая, о к р а ш и в а ю щ а я  с л ю н у  в кр а с н ы й  
цвет. Т. наз. новогренландская Р., и л и  
саванилла, более богатая экстрактом, 
получается из Krameria tomentcsa; настой 
ее желтоватого цвета с з е л е н ы м  от
тенком. Бра з и л ь с к а я  Р. (пара- и л и  
цеара-Р.), п о л у ч а е м а я  из Кг. argentea, 
н аходит теперь большое распростра
нение; настойка ее чисто желтого цвета.

Р а т а р ы »  ретары, см. балтийские 
славяне, IV', 550, и  Польша, XXXII, 557.

Р атгау э»  Д а н и и л  Максимович, поэт, 
см. XI, 691.— Н е  отличаясь н и  ориги
нал ь н о с т ь ю  и  с в е жестью поэтических 
образов и  настроений, н и  новизной 
к.-л. ф о р м а л ь н ы х  достижений, стихи 
Р., однако, п р о н и к н у т ы  простотой и  
теплотой лирического в ы р а ж е н и я  и  
м у з ы к а л ь н о с т ь ю  и  известны, гл. обр., 
благодаря написанной д л я  н и х  м у з ы к е  
(м. пр., ш и р о к о  п о п у л я р н ы м  ром а н с а м  
П. И. Чайковского. „Снова, как прежде, 
о д и н “, „ М ы  сидели с тобой“, „В  эту 
л у н н у ю  ночь“ и  др.). П о с л е  Октябрьск. 
р е в о л ю ц и и  Р- в эмиграции.

Р атенау» Вальтер ( К  67— 1922; биогр. 
см. XLY1I, прилож. био-библ. указ. соврем, 
политик, деятелей), глава одного из 
с а м ы х  м о г у щ е с т в е н н ы х  капиталисти
ческих о б ъ е д а ю  н и й  Г е р м а н и и  —  „Все
о б щ е й  к о м п а н и и  электричества“ и  тем 
не менее сторонник социализации (см.), 
хотя и очень постепенной (в течение 
30 лет), мин. иностр. д е л  б у р ж у а з н о й  
республики, п о д п и с а в ш и й  Рапалль-
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скнй договор с социалистической Р о с 
сией; представитель реакционной и  п а 
триотической „демократической“ п а р 
тии, у б и т ы й  н а ц и о н а л и с т а м и  з а  ра
д и к а л и з м  своей про г р а м м ы .  —  начал 
свои в ы с т у п л е н и я  по о б щ е с т в е н н ы м  
в о п р о с а м  („Zur Kritik der Zeit“, 1912; 
„Zur Mechanik des Geistes“, 1913) пер е п е 
в а м и  Н и ц ш е  и  Трейчке, и, несколько 
смягченные, эти тона а р и с т о кратизма 
я н а ц и о н а л и з м а  отчетливо звучат и  во 
всех его п о с л е д у ю щ и х  произведениях. 
И с т о р и я  народа, по  Р., определяется 
у с л о в и я м и  п р и р о д ы  и  расой. К а ж д ы й  
н а р о д  в ы с ш е й  р а с ы  з а к л ю ч а е т  в  себе 
д в а  п р о т и в о п о л о ж н ы х  по своей пси
хике слоя (Schichten): один, тонкий 
слой— яркие л ю д и  великих дерзаний, 
смелого взлета мысли, интуиции, сво
бодного творчества, о т м е т а ю щ е г о  вся
кие пре д в з я т ы е  цели, л ю д и  чистой 
науки, чистого искусства, люди, р о 
ж д е н н ы е  повелевать; другой, с а м ы й  
б о л ь ш о й  слой,— это тусклые, р о ж д е н 
н ы е  повиноваться люди, всего опа
с а ющиеся, все у ч и т ы в  'ющие, ставя
щ и е  себе н е п осредственные ц е л и  и 
кропотно п о д б и р а ю щ и е  средства. Там, 
где эги к райние слои с б л и ж а ю т с я  и  
сочен аются, создается к у л ь т у р а  и  ц и 
вилизация: ц е л и  р а с ш и р я ю т с я ,  сред
ства находчивее изыскиваются. В  усло
в и я х  ц е н т ральной Е в р о п ы  это сочета
н и е  р а з н о р о д н ы х  способностей и  на
клонностей ведет к  м е х а н и з а ц и и  пр о 
изводства, к  к а п и т а л и с т и ч е с к о м у  про
изводству, и  н а  р я д у  с т е м  к  м е 
х а н и з а ц и и  всей жизни: все по д ч и 
няется цели, чистая наука, чистое 
искусство о б р а щ а ю т с я  в служебное 
творчество; м н о ж и т с я  посредствен
ность, но м н о ж а т с я  и  ра с т у т  ма т е 
р и а л ь н ы е  достижения. Р о с т  средств 
в ы з ы в а е т  и  рост населения, но ув е л и 
чение населения дает н о в ы й  и м п у л ь с  
к  д а л ь н е й ш е й  механизации. М а т е 
риальное п о л о ж е н и е  ма с с  улучшается, 
однако в соц и а л ь н о м  о т н о ш е н и и  сме
няется л и ш ь  персональная крепостная 
зависимость на  б е з ь ш я н р у ю ,  а н о н и м 
н у ю  крепость (anonyme Hörigkeit): рабо
ч и й  волен у й т и  с фабрики, но, ч т о б ы  
жить, он н е и з б е ж н о  д о л ж е н  будет 
вскоре вновь стать н а  работу к д р у 
г о м у  хозяину; в ы рваться из  этой за
в и с и м о с т и  д л я  него невозможно: она 
крепко соткана о т н о ш е н и я м и  собствен
ности, на к о т о р ы х  построена вся м е х а 
низация, Э т и  о т н о ш е н и я  собствен
ности, п о р о ж д а ю щ и е  пролетарские от
н о ш е н и я  (das proletarische Verhältnis), л и 
ш а я  рабочего д о л ж н о г о  п о б у ж д е н и я  
к  работе, не д а ю т  развернуться всей

его силе s  далеко с н и ж а ю т  д о с т и ж е 
ния, в о з м о ж н ы е  п р и  с о в р еменном со
с то я н и и  механизации. Е щ е  м н о г о  боль
ш е  п о н и ж а ю т с я  эти д о с т и ж е н и я  тем, 
что по м е р е  р а звития м е х а н и з а ц и и  
п л у т о к р а т и я  п е р е р о ж д а е т с я  в капита
л и с т и ч е с к у ю  олигархию. „300 дельцов, 
з н а ю щ и е  д р у г  друга, п р а в я т  суд ь б а м и  
всего к о н т и н е н т а “— в устах Р., кото
р ы й  с а м  в более м о л о д ы е  г о д ы  (1902) 
состоял о д н о в ременно ч л е н о м  правле
н и я  ста р а з л и ч н ы х  компаний, это зву
чало п о т р я с а ю щ и м  показанием. И  он 
конкретно, д о к у м е н т а л ь н о  показывал, 
к а к  эт и  ол и г а р х и  в своих л и ч н ы х  ин
тересах, ж е р т в у я  и н т е р е с а м и  страны, 
ра с т о ч а ю т  н ародное достояние (см. 
социализация, XL, 298). Ч т о б ы  прекра
тить это расточение и  роализовать 
в п о л н о й  ме р е  в о з м о ж н ы е  достижен ия 
механизации, безответственная о л и 
гархия д о л ж н а  б ы т ь  з ам>нена госу
д а р с т в е н н ы м  у п р а в л е н и е м  н а р о д н ы м  
хозяйством. О н о  строится Р., конечно, 
на началах, б л и з к и х  к  тому, что пр о 
водил он. создавая и  р у к о в о д я  обеспе
ч е н и е м  ф р о н т а  с ы р ь е м  (см. XLVIT, 
209), н а  н а ч а л а х  ц е н т р а л и з м а  и  точ
ного планирования, с б е з г р а н и ч н ы м  
д о в е р и е м  к  доброе,овестности, и с п о л н и 
тельности и  подготовленности п р у с 
ского ч и н о в н ичества и  великой верой 
в г е н и й  руководства. Н о  соци а л и з а ц и я  
производства —  только п е р в ы й  этап к 
с о з д а н и ю  нового строя. В т о р о й  эт а п —  
правовой: постепенное о б р а щ е н и е  ч а 
стного к а п и т а л а  в к а п и т а л  государ
ственный, п у т е м  налогового о б л о ж е н и я  
и в особенности налогов н а  наслед
ство. Частвое вла д е н и е  и  р а с п о р я ж е 
ние к а п и т а л о м  во всех о т н о ш е н и я х  
себя и зжило; м о т и в ы  личного обо г а щ е 
ния, к о т о р ы е  те п е р ь  с т и м у л и р у ю т  
т р у д  и  руководство в н а р о д н о м  хозяй
стве, д о л ж н ы  сме н и т ь с я  м о т и  т м и  об
щественного обеспечения, о б щ ествен
ной о ц е н к и  и  с о з н а н и я  своего о б щ е 
ственного долга. Э т о  —  тр е т и й  этап, 
р е в о л ю ц и я  духа, „одухотворение т р у 
д а “ (Vergeistigung der Arbeit), р. глубоко 
верил, что г е р м а н с к и й  н а р о д  п о  осо
бенностям своего н а ц и о н а л ь н о г о  ха
рактера сумеет п р о д е л а т ь  все э т а п ы  
к  н о в о м у  о б щ е с т в е н н о м у  с т р о ю  м и р н о  
и постепенно, о д и н  за другим, и  он 
готов б ы л  п о й т и  н а  р е в о л ю ц и о н н ы е  
р е ф о р м ы  сверху. О н  ш е л  к диктатуре. 
Н >  д в у х  д и к т а т у р — С т и н и е с а  и  Р.— ря
д о м  б ы т ь  н е  могло, и  Р. погиб. Н о  и 
удар, н а н е с е н н ы й  и м  олигархическому 
к а п и т а л и з м у ,  б ы л  смертельно т я ж е 
лый. О т  Р. о т м а х н у т ь с я  нельзя, его 
обвинить в  классовой н е н а в и с т и  не
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возможно. Н е  важно, что ф и л о с о ф и я  
его не ч у ж д а  д а ж е  в л и я н и я  антропо
соф и и  Р. Ш а е й я е р а  (см.)-, не с у щ е 
ственно, что теоретическая а р г умента
ц ия его беззаботно сплетает налету 
схваченные и д е и  Оппегтеймера, Род- 
берауса и Маркса. В а ж н а  и  неотразима 
его к ритика монопольного капитала, 
критика специа. иста-инженера с об
ш и р н ы м и  техн и ч е с к и м и  знаниями, с 
б о л ь ш и м  и  р азнообразным практиче
ским о п ы т о м  (не только в Германии, 
но и  во Ф р а н ц и и ,  Англин, русской 
П ольше, н а  Кав к а з е — в Баку), с пора
зительно б е з о ш и б о ч н ы м  глазомером и  
в с е о б ъ е м л ю щ и м  охватом всего народ
ного производства; к ритика магната 
капитала, з н а ю щ е г о  все секреты оли
гархии, и  п р и  то м  е щ е  патриота, своей 
организацией сырьевого обеспечения 
заставившего д а ж е  врагов признать 
его гением и  да в ш е г о  возможность 
Г е р м а н и и  так долго в ы д е р ж и в а т ь  бло
каду. И  этот патриот, н а с т а и в а в ш и й  на 
п р о д о л ж е н и и  войны, в то ж е  время 
зван, что в  сохранении н а циональ
ного хозяйства, когда оно по за
конам „механизации“ д о л ж н о  стать 
„ м и р о в ы м “, заинтерссо- а н ы  б у р ж у а з 
н ы е  ь ы с ш и е  слои, но не заинтересо
в а н ы  пролета] ские н и з ш и е  слии („Kri
tik  der dreifachen R evolu t'on“, 1919', п 
смело заявлял, чао устранить это 
противоречие м е ж д у  требованияхи 
П р о г р е с с и р у ю щ е г о  механизированного 
производства и  организацией хозяй
ства, в е д у щ е е  к  империали с т и ч е с к и м  
в о й н а м  и  революциям, м о ж е т  только 
социалистпческнй строй. Естественно 
поэтому, что произведения Р., п р и  том 
блестяще написанные, до сих пор ш и 
роко ч и т а ю т с я  всеми слоями, дтя ко
т о р ы х  мар к с и з м  неприемлем,— не толь
ко в кругах благонамеренной интел
ли г е н ц и и  и  в „Союзе христианской 
м о л о д е ж и “, но и р а б о ч и м и  христиан
ских проф е с с и о н а л ь н ы х  союзов. Р. в 
конец р а с ш а т а л  в немецкой экономи
ческой литературе и  в общественном 
сознании Г е р м а н и и  веру в устойчи
вость капитализма; в этом— непреходя
щ е е  значение его и знаменательность 
его работ. А н а л и з  эконом, и  социально- 
полнтич. взглядов Р. д а ю т  1К. Grei
ling, „M arxismus und Sozialisierungsihecrie“ ; 
E. Ht im nn, „M ehrw ert und G u n e in 
w irtschaft“, 1922; дл я  личной хар.ктери- 
стики Р. см. Graf Kessler, „W. R athenau“, 
1928.

Р г т е н о  (Rathenow), герм. гор. в 
прусск. пров. Бранденбург, н а  р. Гаве
ле, 27.588 ж. (1925), опти ческ. произв.,с.-х. 
машиностроение, судостроение и  пр.

Р а т н б о р у  герм. фабр. гор. в прусск. 
пров. Верхи. Силезия, на лев. бер. от
с ю д а  судоходного Одера; 49.072 яс. (1925), 
сталелитейн., машиностроит., химия* 
табачн. и  др. пром.- Р. в нач. Х Ш  в. 
п о л у ч и л  городское право и  затем бы л  
ре: иде н ц и е й  ратиборск. герцогов. Ра- 
тиборское герцогство после самостоя
тельного существования в XIII— X V  Т вв. 
п е р е ш л о  сначала к Австрии, а  в XVIII в. 
к  П р у с с и и  и в 1840 г. б ы л о  медиатя- 
зировано. В  1922 г. п р и  разделе Верхи. 
С и л е з и и  значат, доля его досталась 
Польше, в т. ч. ю.-в. часть округа Р.; а 
е щ е  раньше, в  1920 г., ю ж н .  часть 
окр. Р. о т о ш л а  к  Чехословакии.

Р а т и с б о н , см. Регенсбург.
R atitaey  см. бескилевые птицы, V, 

154, и птицы, XXXIII, 682(83.
Р ати ф и кац и я^  см. международные 

договоры, XXXIII, 276'/77;. В  С С С Р  Р. 
п о д л е ж а т  договоры и  с о г л ашения о 
з а к л ю ч е н и  м и р а  и  об и з м е н е н и и  гра
н и ц  Союза, а т а к ж е  договоры, тре
б у ю щ и е  Р. согласно законам той стра
ны, с которой договор заключается. 
П р а в о  Р. п р и н а д л е ж и т  С ъ е з д у  советов 
и  С о ю з н о м у  Ц И К ’у-

Р ат и х н й  (Ratichius, Ратке), Вольф- 
п н г ,  знам. нем. педагог (1571— 1035). 
Р о д о м  голштинец, он учился в г а м 
бургской ги м н а з и и  и ростокском унив., 
а затем изучат древние я з ы к и  и  м а 
т е м а т и к у  в А м с т е р д а м е  и, по  некото
р ы м  сведениям, посетил А нглию. Рано 
заинтересовавшись педагогикой, Р. 
в ы р аботал практические м е т о д ы  пре
подавания, вскоре д о с т а в и в ш и е  е м у  
известность как превосходному у ч и 
телю. В  1612 г. он обратился с пелаго- 
гической докладной запиской („Мемо- 
рия*) к и м п е р с к о м у  сейму, в которой 
предлагал руководство к б ы с т р о м у  и  
у с п е ш н о м у  и з у ч е н и ю  [аз л и ч н ы х  я з ы 
ков, к  устройству общеобразователь
ной гуманитарной ш к о л ы  и  д а ж е  к  
тому, „как м о ж н о  удобно ввести во всем 
государстве один язык, одно упр а в л е 
н и е  и, наконец, д а ж е  одну религию...“ 
З а п и с к а  эта дальнойшего хо д а  не по
лучила, но обратила на Р. в нимание 
некоторых герм, князей, и  он б ы л  п р и 
г л а ш е н  воспитателем принцев в  В е й 
мар. Неу ж и в ч и в о с т ь  Р. п о л о ж и л а  
вскоре конец его деятельности п р и  
веймарском дворе. В  1618 г. он б ы л  
п р и г л а ш е н  п р и н ц е м  А н г а л ь т  - Котен- 
скнм в Котен и здесь развил б о л ь ш у ю  
деяч ельность; открыл к у р с ы  для у ч и 
телей с ц е л ь ю  подготовить и х  к но
в о м у  методу преподавания, провел обя
зательное обучение и  далеко onei едил 
свое время, п р и в л е к ш и  к  у ч а с т и ю
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в ш к о л ь н о м  деле род и т е л е й  учеников 
п у т е м  образования особых комиссий. 
Но, в ступив в рел и г и о з н ы е  пререкания 
с р е ф о р м а т с к и м  духовенством (сам он 
б ы л  лютеранином;, он подвергся и н с и 
н у а ц и я м  и  преслед ш а н и я м  и  угодил 
в конце концов в т юрьму, от к у д а  в ы  
ш е л  в 1620 г., после чего д о л ж е н  б ы л  
у й т и  из Котена. Впоследствии в тече
н и е  пяти лет он действовал в Рудоль- 
штадте. О с н о в н ы м  п р и н ц и п о м  д и д а к  
т и к и  Р. б ы л о  п о л о ж е н и е  о том, что 
„все д о л ж н о  изучаться соответственно 
м е т о д у  п р и р о д ы “. П о д  „ п р иродой“ он 
п о н и м а л  как п р и р о д у  человеческого 
духа, так и  п р и р о д у  с а м и х  предмотов 
изучения, т.-е. т е м  с а м ы м  устанавли
в ал необходимость о б щ е й  дид а к т и к и  и  
ч а с т н ы х  методик, как сказали б ы  м ы  
теперь. В  разъяснение своего метода 
он  устанавливал отд е л ь н ы е  правила, 
п р е д с т а в л я в ш и е  собою, несомненно, 
б о л ь ш о й  ш а г  вперед. Так, в основу 
обуче и я  он клал родной язык, требо
вал наглядности, индуктивности, пере
хода от известного к  неизвестному и 
от более легкого к  более трудному; 
воз р а ж а л  против зау ч и в а н и я  наизусть 
без предварительного понимания; н а 
стаивал н а  том, что учитель д о л ж е н  
бережно подходить к  у ч е н и к у  и  непре
м е н н о  заинтересовывать его; устана
вливал, во и з б е ж а н и е  переутомления, 
макс и м а л ь н о е  число часов е ж е д н е в н ы х  
занятий, предлагая в качестве м а к с и 
м у м а  четыре часа; наконец, у к а з ы в а л  
н а  необходимость единого центра в си
стеме обучения и  считал т а к и м  ц е н 
т р о м  р е л и г и о з н а  обучение.

В з г л я д ы  Р. оказали несомненное 
в л и я н и е  на  педагогическое развитие 
Коменского (см.), н о  и  независимо от 
этого он за н и м а е т  почетное место 
в педагогике нового времени. Г. Г—н.

Р атке»  <-м- Ратихий.
Р а т н а я  п о в и н н о с т ь , см. даточные 

люди.
Р атн и к и  ополчения, в дореволюц. 

России, см. воинская повинность, XI, 
29/30. _

Р а т н ы й  червь»  см. грибожители.
Р а т о  (Rateau), Огюст, франц. и н ж е н е р  

(1863—  1Й30), б ы л  проф. Ecole supé
rieure des Mines, с 1918 г. —  член А к а д е 
м и и  наук, возглавлял к рупное м а ш и 
ностроительное предприятие. Р. изве
стен своими ра б о т а м и  в области тео
р и и  и  практ к и  ту рб и нестроения (см. 
Х Х Х Т ,  291, и XLI,ч. 10, 73), моторострое
ния, авиации и  пр. Д л я  совместной 
работы п а р о в ы х  т у р б и н  и  п о р ш н е в ы х  
м а ш и н  он изобрел тепловой а к к у м у 
лятор (см. XLI, ч. 7,475/76). Нац.; „Etudes

sur la mécanique appliquée“, „Théorie 
des turbomachines et des hélices propulsi. 
ves“.

Р аттац ц и »  Урбано, итал. госуд, 
деятель (1808— 1873). В  1848 г. был 
избран в т у р и н с к и й  парламент, в 1848
1849 гг. в кабинетах Казати, Дж о б е р т н  
и  К ь о д о  з а н и м а л  мин и с т е р с к и е  посты; 
близко став к  Кавуру, о н  в  1853 г! 
сделался в  его кабинете мин. юстиции 
и, м е ж д у  прочим, провел закон об 
у п р а з д н е н и и  н е к о т о р ы х  монашеских 
орденов. В  1858 г. он в ы ш е л  в отставку, 
но у ж е  в 1859-1860 г. Р. —  опять ми
нистр в кабинете Л а м а р м о р ы ,  В  1862 г., 
б у д у ч и  мин.-презчдентом, Р. помешал 
п о х о д у  Г а р и б а л ь д и  н а  Р и м  (Аспро- 
монте) и  п ы т а л с я  достигнуть согла. 
ш е н и я  с Н а п о л е о н о м  III о Р и м е  путем 
переговоров. Н е у д а ч а  их повела к от
ставке Р. О н  б ы л  мни. - президентом 
е щ е  ра з  в 18 о 7 г .  В  своей политике Р. 
б ы л  подголоском Кавура.

А. Дж,
Р а т у ш а  (нем- Rathaus, фр. Hôtel de 

ville, англ. Townhall, Guildhall)— дом, где 
п о м е щ а е т с я  городское самоуправление. 
В  средние века Р. являлась признаком 
городской независимости. О  Р. в Рос
с и и  см. бурмистерская палата и  город, 
X V ,  645/47.

Р а т х а я т р а »  см. Джаганнатха.
Р а т ц е л ь  (Ratzel), Ф р и д р и х ,  нем. гео

г р а ф  (1844— 1904), п о л о ж и в ш и й  начало 
современной антропоге о г р ч ф и и  (см.). 
Род. в Карлсруэ; п о  о к о н ч а н и и  г и м н а 
з и и  с л у ж и л  в аптеке, с т р у д о м  посту
п и л  в у н и в ерситет (Гейдельберг, Иена, 
Берлин). С н а ч а л а  работал в области 
зоологии; докторская диссертация Р. 
б ы л а  п о с в я щ е н а  ч е р в я м  (1868). С  этого 
ж е  в р е м е н и  (1868) Р. начал п у т е ш е 
ствовать по Зап- Е в р о п е  и  напечатал 
р я д  б л е с т я щ и х  фельетонов в „Кельн
ской Газете“ о своих поездках. У ч а 
ствовал в войне 1870 г., после чего 
увлекся ш к о л о й  К. Р и т т е р а  (см.) и на
ча л  работать по геологии и  палеонто
логии в М ю н х е н е .  О  1872 г. с о в е р ш и л  
в качестве корреспондента „Кельнской 
Г а з е т ы “ р я д  поездок по Мексике, 
Соед. Шт., Антильск. остр. Ф е л ь е т о н ы  
его б ы л и  и з д а н ы  о т д е л ь н ы м и  книгами. 
С  1876 г. Р. становится сперва нрив.- 
доц., а  вскоре и  про ф е с с о р о м  геогра
ф и и  в  п о л и т е х н и к у м е  М ю н х е н а  и  пр и 
обретает славу прекрасного лектора и  
популяризатора географических зна
ний. С  1ь8б г. Р.— проф. в Лейпциге. 
Uh им е е т  много учеников в Германии. 
Р. напечатал с в ы ш е  100 работ; из них 
наиболее крупные; „Anthropogeographie“ 
(2 тт., 1882— 1891); „Völkerkunde“ (2-е изд.,
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2 тома, 1894— 95), русск. перев.: „ Н а р о д о 
в едение“ (со 2-го нем-изд., 1902); „Die Ver
einigten Staaten von Nord-Amerika“ (2 т., 
М ю н х е н ,  1878— 80); „Die Erde und das Le
ben“ (2 т., 1901— 02, русск. пер.: „ З е м  »я 
и  ж и з н ь “,2 т.); „Die Schneedecke, besonders 
in deuts hen. Gebirgen“ (1889); „Politische 
Gtographie“ (1907; 3-е изд. 19x8).— П о  
св о и м  взглядам н а  а н т р о п о г е о г р а ф и ю  
как н а  науку, и з у ч а ю щ у ю  вл и я н и е  
п р и р о д н ы х  у с л о в и й  н а  и с т о р и ч е с к у ю  
ж и з н ь  на р о д  'В, Р. м о ж е т  считаться 
последователем Риттера.— О  ж и з н и  Р. 
и  его трудах см. Б. Адлер, „ Ф р и д р и х  P.“ 
(„Землеведение“, 1904) И. Молчанов.

Р а т ц е н г о ф е р  (Ratzenhofer), Густав, 
австр. социолог (1842— 1904), б ы л  воен
н ы м  ( в ы ш е л  в отставку в чи п е  ф е л ь д 
м а р ш а л а - л е й т е н а н т а ),  н а п и е а л  р я д  
к н и г  и  по в о е н н ы м  вопросам, Главн. 
работы: .Die soziologische Erkenntnis“, 
1898 (см. социология, XLI, ч. 1, 192), „Die 
Kritik dos Intellekts“, 1902, и  др.

Р а у  (Rau), К а р л  Генрих, нем. эконо
м и с т  (1792— 1870), проф. политич. эко
н о м и и  сначала в Эрлангене, а  потом 
в Гейдельберге (с 1822 г.), п р и н а д л е ж и т  
к ш к о л е  вульгарной экономики. В  н а 
чале своей н а у ч н о й  деятельности Р. 
е щ е  увлекается и д е я м и  м е р к а н т и л и з 
ма, но затем является р е ш и т е л ь н ы м  
сторонником у ч е н и я  А д а м а  С м и т а  и 
и д е й  манчестерства. Р.— у ч е н ы й  эн ц и 
клопедических знаний. Б у д у ч и  проф. 
политич. экономии, он вместе с тем 
долгое вр е м я  ч и т а л  в университете 
те х н о л о г и ю  и  сельское хозяйство. И з  
соч. Р. наиболее з н а ч и т е л ь н ы м  являет
ся его „Lehrbuch der politischen Otkono- 
mie“, в 3 тт. (1826— 1837). Э т о т  т р у д  Р. 
в ы д е р ж а л  мн о г о  и з д а н и й  и  доставил 
автору ш и р о к у ю  известность не только 
в Германии. „Lehrbuch“ состоит из  трех 
частей по ч и с л у  томов: теоретическая 
экономика, экономическая п о л и т и к а  и 
н а у к а  о финансах. П о с л е д н я я  часть 
переведена и  н а  русск. яз. п о д  назв. 
„ О с н о в н ы е  н а ч а л а  ф и н а н с о в о й  н а у к и “ 
(1867— 68). Ч е р н ы ш е в с к и й  иронически 
характеризовал у ч е б н и к  Р. к а к  книгу, 
„ н е о ц е н и м у ю  д ч я  п р и и с к и в а н и я  спра
вок я ци т а т “. И з  д р у г и х  прои з в е д е н и й  
Р. з а с л у ж и в а ю т  внимания: „Ueber die 
Ursachen der Armut“ (18)7), „Ueber die Ka- 
meralwissenschalt... etc.“ (182-5), „Geschichte 
des Pfluges“ (1845). В  1835 г. P. основал 
н а у ч н о  - экономия, ж урнал, к о т о р ы й  
в 1852 Г . о б ъ е д и н и л с я  С „Zeitschrift für 
Sozialwissenschaft“.

Р ау л и н со н  iRawlinson), см. Роулинсон.
Р а у л ь  (Raoult), Ф р а н с у а  М а р и ,  франц. 

х и м и к  (1831— 1901), проф. х и м и и  в  Г р е 
нобле. О д и н  из основателей ф и з и ч е 

ской химии; п о л о ж и л  основы т е о р н п  
растворов, установив свой закон, по 
к о т о р о м у  в растворах относительное 
п о н и ж е н и е  упр у г о с т и  п а р а  равно к о н 
ц е н т р а ц и и  растворенного вещества (см. 
растворы, X X X  V, 674/80); создал (lt Sx—  
1887) крио* н  эбулиоскопический м е т о д ы  
о п р е д е л е н и я  молекулярного веса (см. 
криоскотя и  эбулиоскопия). Han.: ,.La 
tonométrie“, 1900; „La cryoscopie“, 1901, 
и Др. А. Раковский.

Р а у и е р  (Raumer), Г а н е  фон, герм, п о 
литич. деятель, п л е м я н н и к  п о с л е д у ю 
щего, см. X L Y ll—coep. политич. деяте
ли, 66.

Р ау м ер »  Ф р и д р и х ,  нем. историк 
(1781— 1873), род. в семье крупного а р е н 
д а т о р а  д в о р ц о в ы х  дом о н о в  п по окон
ч а н и и  у н и в е рситета некоторое В) емя 
с л у ж и л  в у п р а в л е н и и  доменами. В  
1811 г. Г а р д е н ' е р г  п р и в л е к  молодого 
советника к у ч а с т и ю  в крестьянской 
реформе, п о р у ч и в  е м у  (совместно с д р у 
гими) составить законопроект о регу
л и р о в а н и и  п о м е щ и ч ь е  - крестьянских 
отношений. П р о е к т  Р. о н а д е л е н и и  
частновладельческих крестьян п р а в о м  
собственности н а  з е м л ю  подвергся, 
однако, в с о брании н а ц и о н а л ь н ы х  п р е д 
ставителей очень з н а ч и т е л ь н ы м  у р е з 
к а м  в пол ь з у  помещиков, и это п о б у 
д и л о  либерального ч н н о в в и к а  п е р е м е 
н и т ь  б ю р о к р а т и ч е с к у ю  карьеру на  п р о 
ф е с с и ю  ученого. У ж е  р а н ь ш е  Р. издал 
несколько публицист и ч е с к и х  и  и с т о 
рических работ. К р о м е  того, о н  у ч а 
ствовал в „Genealogische Tabellen“ Лоб- 
м е й е р а  и в  и з д а н и и  „ П а м я т н и к о в  Л о м 
б а р д и и “. Э т и  р а б о т ы  и  доставили е м у  
место про ф е с с о р а  и с т о р и и  в бреславль- 
ск о м  унив. (1811), отк у д а  он в 1819 г. 
б ы л  п р и г л а ш е н  в. берлинский унив. 
В  1827 г. он б ы л  из б р а н  ч л е н о м  п р у с 
ской А к а д е м и и  наук. Сох р а н я я  всегда, 
на  р я д у  с на у ч н о й  деятельностью, а й 
вой и нтерес к  в о просам общественной 
жиз н и ,  он в 1847 г. произнес в А к а д е 
м и и  н а у к  речь, в  которой восхвалял 
Ф р и д р и х а  II за его веротерпимость, 
что в ы з в а л о  неудовольствие п р и с у т 
ствовавшего короля Ф р и д р и х а - В и л ь 
г е л ь м а  IV*, и  Р. п р и н у ж д е н  б ы л  i ы й т п  
из состава академии. В о  ф р а н к ф у р т 
ский п а р л а м е н т  Р. б ы л  избран сразу 
в трех округах; он п р и м к н у л  к  м а л о 
германской п а р т и и  (см. XIV“, 30) и  б ы л  
ч л е н о м  депутации, п о сланной к  п р у с 
с к о м у  к о р о л ю  с п р е д л о ж е н и е м  и м п е 
р аторской к о р о н ы  (см. XIV*. 34). П о  воз
в р а щ е н и и  в  Б е р л и н  Р- б ы л  избран чле
н о м  п р у с с к о й  п а л а т ы  д е п у т а тов.Умер 
в г л у б о к о й  старости.— К а к  историку, 
Р. н а х в а т а л о  г л у б и н ы  и  тонкости ана-
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лиза, не т  у  него и  сосредоточенной 
к р и т и ч е с к о й  раз р а б о т к и  источников, 
п о э т о м у  он не создал н а у ч н о й  ш к о л ы .  
Н о  он у м ь л  заинтере овать в о п р о с а м и  
исторической н а у к и  ш и р о к и е  к р у г и  не 
только студенческие, но и  внеунивер- 
ситетские и  содействовал истор в е 
с к о м у  о б р а з о в а н и ю  немецкого о б щ е 
ства." И з  его м н о г о ч и с л е н н ы х  работ со
х раняет е щ е  з н ачение „G esch ich te  der 
H ohenstaufen und  ih re r  Z e it“ (6 T.T., 1823— 
25, ö -e  изд. 1878), н а п и с а н н а я  н а  
основании источников, но без к р и т и 
ческого о т н о ш е н и я  к  ним. С л е д у е т  от
м е т и т ь  т а к ж е  его „Lebensei .inerungen  
u n d  B riefw echsel“ (2 тт., 1861д ц е н н ы й  
и с т о р и и  м е м  ар. В. Перцев.

Р а у н т р и  (Rowntree), В. Сибом, а 1 гл. 
п и сатель п о  с о ц и а л ь н ы м  в о п р о с а м  и 
к р у п н ы й  ш о к о л а д н ы й  фабрикант. Род. 
в 1871 г., в г. И ц  ке, в богатой и ин т е л 
л и г ентной квакв] ской семье (отец его, 
основатель фабрики, много п и с а л  по 
вопросам б о р ь б ы  с алкоголизмом), об
разование п о л у ч и л  п е р в о н а ч а л ь н о  в 
местной квакерской школе, п о т о м  в 
О у э н о в с к о м  колледже, где з а н и м а л с я  
химией. В  области с о ц и а л ь н о й  л и т е р а 
т у р ы  Р. о б р а т и л  н а  себя в н и м а н и е  
об], а з ц о г ы м  исследованием, п о с в я щ е н 
н ы м  вопросу об у с л о в и я х  ж и з н и  рабо
ч и х  и  н и з ш и х  классов населения, по д  
н а з в а н и е м  „Poverty, a study of town life“ 
(1901). Э т а  кн и г а  в течение п е р в ы х  ж е  
т р е х  лет в ы д е р ж а л а  5 изданий. П о 
строена он а  п о д  в п е ч а т л е н и е м  и  п о  
т и п у  известного т р у д а  Ч а р л ь з а  Б у с а  
(см. У П ,  240), „ Ж и з н ь  и  т р у д  н а р о д а  
в  Л о н д о н е “, и  и м е е т  дело с населе
н и е м  Иорка, н е б о л ь ш о г о  п р о в и н ц и а л ь 
ного города. П у т е м  непосредствен
ного обхода и  опроса, пол ь з у я с ь  от
части д о б р о в о л ь н ы м и  сотрудниками, 
а  отчасти п л а т н ы м и ,  Р. в  течение 7 м е 
сяцев обследовал 11-560 се м е й  Иоркт, 
охватив 46 757 л и ц  обоего пола, что со
ставляло П и ч т и  2/3 всего городского 
населения. Н а  о с н о в а н и и  этого т щ а 
тельного и с с л е д о в а н и я  Р. д а л  я р к у ю  
и  глубоко п е с с и м и с т и ч е с к у ю  к а р т и н у  
ж и з н и  и  у с л о в и й  с у щ е с т в о в а н и я  рабо
ч и х  англ. города и  смело, во весь рост, 
п о ставил п р е д  с траной п; о б л е м у  бед
ности главной м а с с ы  ее н а с еления 
(итоги его р а б о т ы  см. X X ,  603/04, прил., 
8/6; см. т а к ж е  Х Х Х Т V ,  439). С т о л ь  ж е  
документально, п у т е м  л и ч н о  проведен
н ы х  анкет, Р. в ы я с н я е т  н а  п р и м е р е  
Б е л ь г и и  в л и я н и е  мелкого з е м л е в л а д е 
н и я  н а  п о л о ж е н и е  н а е м н о г о  т р у д а —  
„Land and labour. Lessons from Belgium“ 
(1910/, значение б е з р а б о т и ц ы  в  ж и з н и  
англ. рабочего— .Unemployment: a social
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study“ (1911, сов м е с т н о  с Б. Ласкер), 
у р о в е н ь  ж и з н и  р а з л и ч н ы х  слоев раба-’ 
чего к л а с с а  в городе и  д еревне— „How 
the labourer lives“ (1913. в сотрудниче
стве с М. Kendall), далее, в о п р  ,е о ми
н и м у м е  с у щ е с т в о в а н и я  —  „The human 
needs of labour“ (1918), з начение рабо
чего и у с л о в и й  его ж и з н и  д л я  самого 
п р о и з в о д с т в а — „The h u m a n  factor in bu
siness' (1921) и  др. В с е  р а б о т ы  P.— го- 
p. .и й  п р и з ы в  к  б о г а т ы м  кл а с с а м  по
м н и т ь  о с в о е м  долге п р е д  теми, кто 
эти богатства создает; но практиче
ские меры, и м  п р е д л а г а е м ы е ,  не идут 
д а л ь ш е  с к р о м н ы х  п а л л и а т и в о в  (мини
м у м  зар. платы, м е л к и е  з е м е л ь н ы е  на
де. ы  и  т. п).

Р а у т е н с т а л ь  (Rawtenstall), см. Роу- 
тенстол.

Р а у х  (Rauch), Х р и с т и а н ,  герм, скульп
тор (1777— 1857), н а ч а л  свое образова
ние у  п р и д в о р н о г о  с к у л ь п т о р а  Вален
тина, п о т о м  р аботал у  с к у л ь п т о р а  Ру- 
м а  в Касселе- 20-летьим ю н о ш е й  он пе
реехал в Б е р л и н  и  п о с т у п и л  камерди
н е р о м  к  п р у с с к о м у  королю. Э т о  не по
м е ш а л о  е м у  п р о д о л ж а т ь  свое образо
вание, и  в 1802 г. он  в ы с т а в и л  с п я щ е 
го Эндимиона., п о к а з а в ш е г о  классиче
ское направление, которое б ы л о  попу
л я р н о  с р е д и  в ы с ш и х  кругов. За к а з ы  
этих кр у г о в  н а п р а в л я л и  работу Р. на 
и з о б р а ж е н и е  королей, королев, госу
д а р с т в  и н ы х  л ю д е й ,  требовали изобра
ж е н и й  с п о р т р е т н ы м  сходством, и  это 
с т а в и л о  вопрос о с о ч е т а н и и  характер
ного е к л а с с и ческим, р е а льного с идеа
л и з и р о в а н н ы м .  В  св о и х  произведениях 
Р. и  д е л а е т  п о п ы т к у  р а з р е ш и т ь  эту 
проблему. П о р т р е т н у ю  с т а т у ю  коро
л е в ы  Л у и з ы  н а  п а м я т н и к е  в Ш а р л о т -  
тенбурге (1815) о н  з а д р а п и р о в ы в а е т  
к л а с с и ч е с к и м и  с к л а д к а м и  покрова. Р я д  
ж и з н е н н ы х  портретов, статуй-памят
н и к о в  н е м е ц к и х  генералов: Иорка, Блю- 
хеьа, Ш а р н г о р с т а ,  Б ю л о в а  в  му н д и ]  ах 
своего в р е м е н и  он  одевает в  класси- , 
ческие п л а щ и .  В  группе, и з о б р а ж а ю -  ! 
щ е й  педагога Ф р а н к е  с детьми, Ф р а н 
ке— в с о в р е м е н н о м  костюме, а  де т и —  
в  г р е ческих хитонах. Т о  ж е  стремле
н ие н а б л ю д а е т с я  и  в г л а в н о м  и  позд
н е м  его п р о и з в е д е н и и  —  п а м я т н и к е  
Ф р и д р и х у  II в  Б е р л и н е  (1840— 1851) 
с г е р о я м и  и з  с в и т ы  и  с и м  о д и ч е с к и м и  
ф и г у р а м и .  П о л н у ю  в о л ю  с в о е м у  антич
н о м у  н а с т р о е н и ю  Р. м о г  д а т ь  в  ста
т у я х  богинь п о б е д ы  в  В а л г а л е  у  Р е 
генсбурга (их о н  и с п о л н и л  д о  30) В ы 
п о л н я я  эт и  з а к а з ы  п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь 
н о  зн а т и  и  п р и д в о р н о г о  круга, Р., бла
г о д а р я  б о л ь ш о м у  д а р о в а н и ю ,  сумел 
своеобразно сочетать и н д и в и д у а л ь н ы е
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черты с и д е а л и з и р о в а н н ы м и  образами, 
п р а в д у  передачи с а н тичной р и т м и ч 
ностью и дать законченное целое спо
койней красоты- Р. являете/i основате
л е м  оерлинекой скульптурной школы, 
которая втл <ть до Бнгаса (см.) сохра
няла его традиция. О н  занимает одно 
из в и д н ы х  мест среди скульпторов 
первой п о л о в и н ы  X I X  в. (Ср. XT V*. 337). 
С  м. Dobbert, E., „R.“, 1877; Eggers Fr. и. K-, 
„Chr. R.“, 1873— 1891, 5 тт.; Eggers K., 
„Briefwechsel zw ischen R. u . R ietschel“ , 
1890- 91, 2 Т. H. Тарасов.

Р ау х то п аз»  см. топаз, XLI, ч. 8, 368, 
и  ь ва; ц, X X I V ,  40.

Р а ф -э л л н  (Raffaelli), Ж а н - Ф р а н с у а ,  
ф р  шц. ж и в о п и с е ц  и гравер (1800— 1924', 
итачьянск. происхождения, ы-к> ж и з н ь  
п р о ж и в ш и й  в П а р и ж е  и первоначально 
готовившийся в певцы. Ж а н р и с т  по п р и 
роде и  прекрасн й  рисовал ь ш и  к, Р., 
поете краткого этапа в к р у г у  импрес
сионистов, ст,ал бытописателем пред
местий и окраин П а р и ж а  с и х  мел- ; 
к я м и  рантье, рабоч 1ми, н и щ и м и  и раз- ' 
ного рота ч и п а м и  люмпон-нролетариа- 
та, которых о I изображал в острых, 
характерных картонах с ле г к и м  ю м о  
ром, а  подчас и сантиментальной нот
кой. Р., кроме того, писал по р т р е т ы  : 
(Клем ’нсо, Э. де Гонкур), исполнил I 
.длинный ряд офортов, отчасти цвет
ных, и в свое время обратил н а  себя 
в н и м а н и е  изобретением к а р а н д а ш е й  
дл я  масляной живописи, не оправдав
ших, однако, в о з л о ж е н н ы х  н а  ни х  на
дежд. (Ср. X L Y ,  ч. 1, 566).

II. Эттпнгер.
Р а ф а э л ь  (Р. Санцчо, и л и  Санти, 

Raffaelo Santi), великий итал. х у д о ж н и к  
(1483— 1520;- В  течевие трех столетий 
и м я  Р. считалось нарицательным, как 
и м я  величайшего х у д о ж н и к а  мира. 
П| и ч и н у  такой с л а в ы  следует искать 
не столько в действительных х у д о ж е 
ств. и н ы х  заслугах ыа-тера, сколько 
в целой совокупности господство
в а в ш и х  воззрений на ж и з н ь  и искус
ство. И м е н н о  в Р. н а ш л а  наиболее 
яркое и  убедительное в ы р а ж е н и е  кра
сота, б ы в ш а я  идеал м  целой полосы 
итальянского Возрождения. Мир, в 
котором ф о р м ы  л ю д е й  совершенны, 
где юно с т ь  пленяет с д е р ж а н н о й  гра
цией, а  старость и м п о н и р у е т  благо
родной осанкой, где в и н т и м н о й  обста
новке р о с ю ш и ,  л и ш е н н о й  м и н ь р н о г о  
блеска, встречаются л ю д и  неизменно 
безупречные в позах и  жестах; где 
легко льется беседа без и з л и ш н и х  
у с и л и й  ума, но всегда полная инте
р е с н ы х  м ы с л е й  о религии, политике, 
литературе, искусстве, любви, кур-

т у а з и н — все о предметах одинаково 
воз в ы ш е н н ы х ,  о б л а г о р а ж и в а ю щ и х  и  со
в е р ш е н с т в у ю щ и х  ум,— вот идеал при
д в о р н ы х  кругов в У р б и н о  и в Р н м е  
п р и  Л ь в е  X, н а  который бы л о  напра
влено все идейное и  художественное 
творчество Р. Э  го б ы л  ид е а л  д л я  це
л о ^  круга лиц, богатых и образо
ванных, м е ч т а в ш и х  воплотить в ж и з н и  
греко-римскую культуру и  не ж е л а в 
ш и х  участвовать в той религиозной, 
политической и соц •альной Драме, ко
торой глубоко болело-вплоть до  пол
ного п е р е р о ж д  н и я — итальянское об
щ е с т в о  начала Чиыквеченто Б  стороне 
от ж и з н и  проходило творчество Р., ко
торое, каз »лось современникам, как 
нечто божественное витало н а д  жнзныо. 
З а  это его боготворили его современ
н и к и  и  потомки. И  е щ е  и теперь вся
кий, кто и щ е т  в искусстве о т д ы х а  и  
забвения среды д р а м ы  жизни, н твор
честве Р. на х о д и т  ясность, г р а ц и ю  и 
у л ы б к у  юности, в которых и  признает 
в п о р ы в е  восторга е д и н с т в е н н у ю  и  
в ы с ш у ю  красоту. И  если б ы  д а ж е  
заслуга Р. заключалась только в том, 
чго он проясняет своим искусством 
д у ш у  т ы с я ч  людей, она б ы л а  б ы  до
стойна гения. Н о  и чисто х у д о ж е 
ственная сторона деятельности Р. имеет 
не м е н ь ш е е  значение. Д л я  п о н и м а 
ния роли Р. в искусстве, необходимо 
иметь в в и д у  те х у д о ж е с т в е н н ы е  тече
ния, среди ко т о р ы х  он ж и л  и к  . орые 
олицетворяются в Пьеро делла Ф р а н 
ческа, Л е о н а р д о  и  У а к е л ь  Анджело. 
Первое создает прос"ранет в е н н у ю  ком
позицию, рассматривая человеческую 
ф и г у р у  как од и н  из пунктов, опреде
л я ю щ и х  данное место на сцене; так 
что к а ж д а я  его картина представляет 
как б ы  и д е а л ь н у ю  а р х и т е к т у р н у ю  ком- 
П  >3ииию, В которой М а С Ш Т а б  j M Я В ЛЯ ЕТСЯ  
человеческая фигура. В т о р о е — раффи- 
ни р у е т  человеческую ф о р м у  посред
ством sfumato, нюа н с и р у я  контуры, то 
усиливая, то ослабляя силу рельефа, 
л и ш а я  ее всякой весомости и твердости 
и сообщая ей э ф и р н у ю  подвижность, 
в которой она кажется дуновением 
мысли. Третье— оживляет п о с л у и н у ю  
пластическую массу внутренней энер
гией, которая в мучительном стремле
н и и  н а р у ж у  волнует об .дочку, п р и д а 
вая ей м о н у м е н т а л ь н ы е  формы, м о щ н ы е  
как глыба, твердые как гранит, в ко
то р ы х  запечатлелись навеки страдания 
цолого народа. Равно далекий от у м 
ственных устремлений Л е онардо и м я 
т е ж н ы х  исканий М и к е л ь  Анджело, Р. 
воспринимает все три течения и сли
вает и х  в од н у  н о в у ю  гармонию, в ко

зам*
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торой в и б р а ц и и  sfumato не п р е п я т 
с т в у ю т  л е г к о м у  и  п л е н и т е л ь н о м у  бегу 
линий, и  где человеческая ф и г у р а  не 
з а м ы к а е т с я  в сваей м о н у м е н т а л ь н о й  
изолированности, но сливается с пр о 
ст] анством, входя в состав архитек
турного ансамбля. П р е к р а с н а я  форма, 
прекрасное о к р у ж е н и е  и безупречное 
равновесие к о м п о з и ц и и  в п р остран
стве— вот в ч е м  и с т и н н а я  с у щ н о с т ь  
его творчества.

Урбино, где р одился Р., в то время 
про ici авляет не столько горол, сколько 
герцогский двор. Герцог Федерико, 
с у р о в ы й  кондотьер, од а р и л  его в изо
б и л и и  богатствами и  культурой. И  не- 
с м.лря на то, что само У р б и н о  б ы л о  
н е б о л ь ш и м  солением, з а т е р я н н ы м  в го
рах. у р бигский дв о р  являлся столь 
з н а ч и т е л ь н ы м  ц е н т р о м  искусства и 
культуры, что в р я д  л и  и м е л  много 
Соперников во всей Европе.

О т е ц  Р., Д ж о в а н н и  Санти, б ы л  скром
н ы м  живописцем, п р и н а д л е ж а в ш и м  
к  о д н о м у  и з  л у ч ш и х  х у д о ж е с т в е н 
н ы х  течений К в а г |Ояенто —  к шк о л е  
П ь е р о  делла Ф , а ч  ,еска и  М е л о ц ц о  
д а  Ф  >рли. 17 лет Р. оставил Урбино, 
ч т о б ы  учиться. 11 сразу, е п е р в ы х  ж е  
шагов, он проявляет себя з а к о н ч е н н ы м  
худолог ком. О н  вполне овладел п р о 
ст, анствеыной к о м п о з и ц и е й  последо
вателей Пь е р о  д е л л а  Франческа, он 
в ы у ч и л с я  н е ж н о  в ы п и с ы в а т ь  л и ц а  и  
согласовать ярки* цвета в м а н е р е  бо
л о н ц а  Ф р а н ч е с к о  Ф р а н ч а ,  занесенной 
в У р б и н о  о д н и м  его у ч е н и к о м — Ти- 
мотео Вити. П о к и н у в  Урбино, Р. оста
навливается в П е р у  1жии, в „боттеге“ 
П ь е т р о  П е р у д ж и н о  (см.). С  п е р е е з ю м  
Р. из У р б и н о  в П е р у д ж и ю  о к р у ж а в 
ш а я  его х удожественная среда не очень 
изменилась: мен я л и с ь  лица, но не х у д о 
ж е с т в е н н ы е  впечатления. В о т  почему 
П] оизведения его от времени до вре
м е н и  п р о б у ж д а ю т  в о с п о м и н а н и е  о Тя- 
мотео В и г и  вплоть д о  той поры, когда 
вли я н и е  П е р у д ж и н о  стало преобла
д а ю щ и м .

„Сон р ы ц а р я “ Л о н д о н с к о й  гал.тереи 
является т и п и ч н ы м  образцом для 
искусства Р. раннего периода. П е й 
з а ж н ы й  ф о н  но с и т  е щ е  характер 
р а з д  обленн,,сти, он полон и г р у ш е ч 
н ы х  гор, потоков и  замков: но в н е м  
у ж е  есть единство, благодаря какой-то 
предрассветной пелене, обволакива
ю щ е й  весь п е й з а ж  и  распрострася- 
ю щ е и  п о в с ю д у  л а с к у  ут р е н н е й  зари. 
Н а  земле тихо д р е м л е т  н е ж н ы й  отрок 
в воинских доспехах: н а д  н и м  бодр
с т в у ю т  две ж е н с к и е  ф и г у р ы ,  стоя во 
весь рост по обе с т о р о н ы  с распро

с т е р т ы м и  н а д  с п я щ и м  руками. О д н а  из 
ф и г у р  —  Добродетель, д р у г а я  —  Порок; 
к а ж д а я  из н и х  старается овладеть 
с н о м  отрока. Н о  обе о н и — пре к р а с н ы е  
девы, и  р а з л и ч и е  з а к л ю ч а е т с я  в том, 
что До б ,  одетель д е р ж и т  м е ч  и  книгу, 
а П о р о к  м и р т о в у ю  ветвь. В с е  р а з л и 
чие— во в н е ш н и х  признаках; П о р о к  и  
Д о б р о д е т е л ь  с а м п  п о  себе м а л о  з а н и 
м а ю т  х у д о ж н и к а ,  о т д а ю щ е г о с я  изо
б р а ж е н и ю  с а м ы х  прекрасных, ю н ы х  и  
г р а ц и о з н ы х  д е вушек, к а к и х  только 
м о ж н о  себе представить, с т о я щ и х  
в п р и в л е к а т е л ь н ы х  позах по обе ото- 
р о н ы  от с п я щ е г о  отрок i. К  э т о м у  пер
в о н а ч а л ь н о м у  п е р и о д у  относятся: „Воз
л о ж е н и е  венца н а  голову св. Н и к о л а я  
из Т о л е н т и я о “ (1500), известно« только 
по р и с у н к а м  и  фрагментам; „ Т р о и ц а “ 
д л я  Ч и т т а  д и  К а стелло и „Увенчание 
М а р и и “ ватиканской г аллереи (1502). 
У в е н ч а н и е  п р о и с х о д и т  в п р и с у т с т в и и  
и г р а ю щ и х  ангелов, апостолов, собрав
ш и х с я  вокруг о т к р ы т о г о  саркофага 
М а д о н н ы  и г л я д я щ и х  (вверх. И з  г л у 
б и н ы  саркофага, едва открывшегося, 
в ы р а с т а ю т  лилии.

З а т е м  следует „ Р а с п я т и е “ собрания 
М о н д  в Лондоне, „ О б р у ч е н и е “ м и л а н 
ской п и н а к о т е к и  Бре] а. „ С п аситель“ 
п ин а к о т е к и  в Б р е ш и и  и ф р е с к а  С и 
ви л л  в П и р у д ж и я .  К  1500 г. относится 
ф и г у р а  „ С и л а “ („La Fortezza“), н а п и 
санная н а  стене, к о т о р у ю  р а с п и с ы 
вал П ь е т р о  П е р у д ж и н о .  Н о  у ж е  около 
1504 г. м о л о д о м у  у р б и н ц у  б ы л а  п о р у 
чена роспись целой стены. В  то время, 
как у  П е р у д Ж " Н 0 ф и г у р ы  с о б р а н ы  
в кучу, Р. д е л и т  т о л п у  н а  две г руппы, 
р и т м и ч е с к и  соответственные, разде
л е н н ы е  м е ж д у  собой п у с т ы м  п р о м е 
ж у т к о м  п о  с а м о й  середине картины. 
В ы и г р ы в а я  в единстве пространствен
ной композиции, Р. вместе с т е м  до
стигает б о л ь ш е й  ж и з н е н н о с т и  в ж е 
стах и  л и ц а х  и  б о л ь ш е й  яркости в 
и з о б р а ж е н и и  ю н ы х  тел. С р е д и  этих 
п о п ы т о к  в области м о н у м е н т а л ь н о й  
ж и в о п и с и  Р. достигает полного совер
ш е н с т в а  и  в к а р т и н а х  н е б о л ь ш о г о  раз
мера, в к о т о р ы х  со с в о й с т в е н н ы м  
только е м у  м а с т ерством сочетает безу
пречное и з я щ е с т в о  ф о р м ы  и  красок 
с о т ч е т л и в ы м  р и т м о м  с т р у я щ е й с я  л и 
нии. Э т о — кар т и н ы :  „Св. Г е о р г и й “ и 
. М а д о н н а  д о м а  К о н н е с т а б и л е “ в Э р м и 
т а ж е  (писледняя— м и н и а т ю р н ы х  р а з м е 
ров, но дает впе ч а т л е н и е  такой гр а н 
диозности, ка к  ве с ь м а  н е м н о г и е  из  
п р о и з в е д е н и й  м о н у м е н т а л ь н о г о  ис к у с 
ства), „Св. Г е о р г и й “ в Л у в р е  и  „ Т р и  
н а ц и и '  м у з е я  Ш а н т и л ъ и .  П о с л е д н я я  
к а р т и н а  и м е е т  е щ е  особое значение,
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кая образец подхода Р. к  а н т и ч н о м у  
искусству. З д е с ь  х у д о ж н и к  вдохно
вился о д н о и м е н н о й  м р а м о р н о й  антич
н о й  группой, с у щ е с т в у ю щ е й  в С и е н е  
п  сейчас и  п ользовавшейся в эпоху 
В о з р о ж д е н и я  особой славой. И з о б р а 
ж а я  нагие тела ю н ы х  д е в у ш е к  во всей 
и х  красоте, он не п о д р а ж а л  ф о р м а м  
античного мрамора; он о б н а ж и л  своих 
ж е  м а д о н н  и подсмотрел р и т м  их из о 
г н у т ы х  тел в м о м е н т  отдыха, прппод- : 
нятых, невыпря.мленрых рук, скромно 
с к л о н е н н ы х  голов, легкий ре л ь е ф  их 
р озовых тел н а  фо н е  с е р ы х  теней. 
В  рафаэлевской ф о р м е  р и т м  имеет 
то ж е  значение, что и  у  классиков; но 
характер р и т м а  у  него совсем иной, 
свой собствен ый; здесь он не п о д р а 
жатель, н о  продолжатель.

В п р о м е ж у т к е  м е ж д у  1504 и  1507 гг. 
м ы  часто в; д и м  Р. во Ф л о р е н ц и и .  П р е 
б ы в а н и е  во Ф л о р е н ц и и  способствовало 
у в е л и ч е н и ю  его с л а в ы  и, что особенно 
важно, д а л о  е м у  воз м о ж н о с т ь  усовер
шенствоваться по д  н е п осредственным 
в л и я н и е м  Леонардо, М и к е л ь  А н д ж е л о  
н Ф р а  Б а р т о л и м е о  д е л л а  Порта. П р о 
изведения, с о з д а н н ы е  п о д  э т и м и  в л и я 
н и я м и  в п е р и о д  м е ж д у  1504 и  1507 гг., 
о т л и ч а ю т с я  особенно разработанной 
синтетической формой, носят характер 
рассудочности, п о д а в л я ю щ е й  чувство, 
н а м е р е н н о  п о д ч е р к и в а ю т  л и н е й н ы й  эф 
фе к т  в ан с а м б л е  и  с б о л ь ш е й  последо
вательностью н ю а н с и р у ю т  тени. „ М а 
до н н а  Г р а н д у ь а “ (1505) в г аллерее Пнт- 
т и  и м е е т  р о в н ы й  ч и с т ы й  фон: благо аря 
этому о н а  к а ж е т с я  едва о i д е л а ю щ е й с я  
от фона, к а к  б л е д н ы й  призрак, л и ш е н 
н ы й  телесной оболочки. Н е т  п о  сосед
ству ви кресла, н и  баллюстрады, н и ч е 
го, что говорило б ы  о близости земли: 
п о д л и н н ы й  пр и з р а к  красоты, в с т а ю 
щ и й  в бестелесном и  сверхчувственном 
мире. „ М а д о н н а  д о м а  А л ь б а "  ( Э р м и 
таж), з а к л ю ч е н н а я  в „тондо“, л и н и е й  
своего тела повторяет направление 
рамы, з а к л ю ч а я  в своем изгибе м л а 
денческие ф и г у р ы  И и с у с а  и И о а н н а  
Предтечи. „ М а д о н н а  со щ е г л е н к о м “ 
(Флоренция, „ У ф ф  щ и “), „ М а д о н н а  на  
л у ж а й к е “ (Бена, Hofmuseump „Пр е к р а с 
н а я  с а д о в н и ц а “ (Лувр), „ М а д о н н а  се
м ейства К а н и д ж а н и "  (Мюнхен, Ст а р а я  
пинакотека) п р е д с т а в л я ю т  отдельные 
вехи по п у т и  ст и л и з а ц и и  человеческой 
ф  г у р ы  и в к л ю ч е н и я  ее в к о м п о з и ц и ю  
м о н у м е н т а л ь н о г о  стиля, согласно п р и н 
ципам, л е ж а щ и м  в основе „ М а д о н н ы  
Г р а н д у к а “. В с е  эти к а р т и н ы  по ком- 
П' з и ц и и  сводятся к о д н о м у  заданию: 
н а  п е й з а ж н о м  фоне, у х о д я щ е м  в г л у 
б и н у  в п е р с п ективном сокращении,

возвести п и р а м и д у  из человеческих 
фигур. Сочетая в ы с ш у ю  у т о н ч о н н о с щ  
вк у с а  с гениальной простотой реше 
|Ний, Р. сплетает человеческие ф о р м ь  
i т а к и м  образом, что п р е д е л ы  пнра- 
■ м и д ы  отчетливо ч у в с твуются п  в то 
|же время ф о р м ы  и  п о л о ж е н и я  оста
ю т с я  с в о б о д н ы м и  от всякой искус
ственности и  натянутости. В о  всех 
этих произведениях, а  т а к ж о  в фреске 
„ Т р о и ц а “ в ц. о а н - С е в е р о  и  Перуд- 
ж и и  он ставит в основу к о м п о з и ц и и  
ритмы, в ь о т о р ы х  предчувствуется 
м о н у м е н т а л ь н о с т ь  .живописи „С т а г ц “.

А л т а р н ы е  образа, наоборот, п р и 
н а д л е ж а т  к меное у д а ч н ы м  произве
д е н и я м  мастера. Б  них он е щ е  с л и ш 
к о м  связан п редуказанной ко м п о з и 
цией: он л и ш е н  возм о ж н о с т и  свобод
н о й  к о м пановки ф и г у р  в пространстве 
и б о л ь ш е  проявляет себя в п с п  лис- 
н и и  деталей, н е ж е л и  в о б щ е м  построе
нии. Особенно это заметно в „ М а . о н н е  
со с в я т ы м и *  к о л лекции П и р п о н т а  М о р 
г а н а  в Н ь ю - Й о р к е  и  в „ М а д о н н е  
А н с и д е и “ (Нац. галлерея в Лондоне). 
В  этом п ериоде Р. создает несколько 
портретов, из кот о р ы х  особенно сла
вятся по р т р е т ы  супругов Д о н н  (гал. 
Питти), проявляя у д и в и т е л ь н у ю  лег
кость характеристики своих идеаль
н ы х  ф и г у р  в немногих плоскостях и 
линиях.

Б  1507 г. Р. проявляет себя в более 
си л ь н о м  п р о и з в е д е н и и — в „ П о л о ж е н и и  
во гриб“ (Рим, гал. Боргезе). Ата.,янта 
Бальони, с ы н  которой Г[ и фопетто б ы л  
у б и т  в з н а м е н и т о й  п е р у д ж и н с к о й  се
м е й н о й  распре, в па м я т ь  о н е м  зака
зала Р. д л я  к а п е л л ы  ц. Сан- Ф р а н ч е с к о  
в П е р у д ж и и  „ П л а ч  М а р и и  н а д  телом 
Х р и с т а “. С о х р а н и в ш и е с я  р и с у п к и  по
казывают, что первоначально, под впе
чатлением трагического проттешеств я, 
Р. остановил в н и м а н и е  н а  страдан ях 
богоматери, ко т о р ы е  предполагал сде
ла т ь  це н т р о м  картины. И  если б ы  он 
ее ис п о л н и л  и м е н н о  так, это б ы л о  б ы  
несоыноино и з о б р а ж е н и е м  и н т и м н е й 
ш и х  переживаний, но не те м  произве
дением, н о в ы м  для итальянского искус
ства своего времени, к о т о р ы м  м ы  те
перь обладаем. О т р е ш и в ш и с ь  от с л у 
чайной трагедии Бальони, Р. отдается 
в и д е н и я м  собственной фантазии, в ко
т о р ы х  страдания отсутствуют, ж а л о 
бе нет места, страсти не об.\ревчют 
д е й с т в у ю щ и х  л и ц  и  намеренно устра
няется ьсякий драматизм. Крепкие 
р у к и  несут мертвое те.,о, л и н и и  тел 
н е с у щ и х  находятся в известной с и м 
метрии. Л и ш и в ш а я с я  чувств богома
терь является екорео предлогом, чем



139 Раф аэль» 140

с у щ е с т в е н н о й  ч а с т ь ю  изображения; 
од н а  из М а р и й ,  о п у с т и в ш а я с я  н а  зе
м л ю ,  п р и к о в ы в а е т  взгляд прекрасной 
л и н и  ей тела; п е й з а ж  постепенно ух о д и т  
вдаль. С к р е щ е н и е  голов противостоя
щ и х  фигур, м у ж е с т в е н н о е  и з я щ е с т в о  
н е е у щ и х  тело, ж е н с т в е н н а я  г р а ц и я  
п о д д е р ж и в а ю щ и х  мать, ясность атмо- 
сфе( ы. ка с б ы  о д у х о т в о р я ю щ а я  все 
п р о и с х о д я щ е е  в ней, вот к ч е м у  п р и 
вел Р. т р а г е д и ю  Б ш ь о н и  и  вот ч е м  
возвестил п р и ш е с т в и е  нового и с к у с 
ства за год д о  своего п р и б ы т и я  в 
Рим.

В  начале 1509 г. Р. у ж е  в Риме, где 
он получает от п а п ы  Ю л и я  II заказ на  
роспись з а л ы  П о д п и с е й  (Stanza della 
Segnatura) в В а т и к а н е  (см.), д л я  чего 
е м у  п р и ш л о с ь  ч а с т ь ю  у н и ч т о ж и т ь  
ф р е с к и  С о д о м ы .  Р. н а ч а л  с потолка, 
р а з д е л и в ш и  его, н а  м а н е р  кассет, н а  
ч е р е д у ю щ и е с я  к р у г и  и  п р я м о у г о л ь н и 
ки. Б  кругах он на п и с а л  ж е н с к и е  ф и 
гуры, о л и ц е т в о р я ю щ и е  те логию, П и Э -  
зию, справедливость, ф и л о с о ф и ю .  
В  п р я м о у г о л ь н и к а х  он д а л  к  н и м  к о м 
м е н тарий, и з о б р а з и в ш и  н е к о т о р ы е  м о 
м е н т ы  из л е г е н д а р н ы х  и л и  историче
с к и х  повествований, и м е ю щ и х  к  н и м  
отношение: П е р в о р о д н ы й  грех, А п о л 
лон и  М а р с и й ,  С у д  Соломона, Со з е р 
ц а н и е  вселенной. Искусство Р. вполне 
созрело, и  е м у  оказалась п о  п л е ч у  за
д а ч а  р а з д е л е н и я  пространства н а  от
д е л ь н ы е  поля, з а п о л н е н н ы е  р е л ь е ф 
н ы м и  • ценами, в которых, > днако, 
рельефность не  м е ш а е т  однородности 
целого; н е б о л ь ш и е  ф и г у р ы  п р и о б р е л и  
у  него какую-то с в о е о б р а з н у ю  ф а н т а 
с т и ч е с к у ю  индивидуа л ь н о с т ь ,  п о л н у ю  
достоинства и  и; ящесгва, в то ж е  
время за п о л н я я  в  к а ч  стве дек о р а т и в 
ного м о т и в а  определенное гео м е т р и 
ческое пространство. Ч и с т о  ф о р м а л ь 
ное равновесие, в противовес д р а м е  
в „ П о л о ж е н и и  во гроб“, нах о д и т  свое 
н а с т о я щ е е  п р и м е н е н и и  в эгих декора
т и в н ы х  композициях. Т а к ж е  и  н а  сте
нах Р. пр е д п о ч е л  д а т ь  не и з о б р а ж е н и я  
р е а л ь н ы х  сцен, но к а к  б ы  в ы з в а л  на  
смотр д у ш и  ист о р и ч е с к и х  личностей, 
соед ш е н н ы х  в  г р у п п ы .  О н  н а ч а л  с тео
логического смотра, известного п о д  
н а з в а н и е м  „ Д и с п у т а “.

Р. представил небо и  землю. Б  не 
бесах является Троица, о к р у ж е н н а я  
г е р о я м и  б и б л и и  и  н е к о т о р ы м и  и з  в а ж 
н е й ш и х  отцов церкви. Н а  земле, во
к р у г  алтаря собрались папы, прелаты, 
ф и л о с о ф ы  и  поэты, п и с а в ш и е  о боге. 
С т е н а  кончалась дугой, и  п о т о м у  х у 
д о ж н и к у  пред с т а в и л а с ь  д в о й н а я  за
дача: согласовать м е ж д у  собой две

г р у п п ы  ф и г у р — н е б е с н у ю  и  з е м н у ю  
а  т а к ж е  с ш л а с о в а т ь  к а ж д у ю  из  этих 
г р у п п  с к р и в о й  л и н и е й  дуги. Р е ш е 
н и е  этой з а д а ч и  оказялось как нельзя 
более у д а ч н ы м .  Н е б е с н а я  г р у п п а  раз
в е р нулась н а  облаках, постепенно за
м ы к а я  д у г у  стены; з е м н а я  группа 
с м ы к а е т с я  в  алтаре- Д е к о р а т и в н ы й  
с м ы с л  здесь с ч а стливо совпадает 
с симв о л и ч е с к и м .  Э т о  совпадение 
я в и л о с ь  о т к р о в е н и е м  в м и р о в о м  искус
стве. З д е с ь  п р о и з о ш л о  с л и я н и е  куль
т у р ы  В о з р о ж д е н и я  с гибкой и  к р ы л а 
той ф а н т а з и е й  Р. „ Д и с п у т “ явился 
с ш е р ш е н н ы м  в о п л о щ е н и е м  такого с  н- 
теза. И  ес л и  небесная г р у п п а  е щ е  не
сет с л е д ы  ф л о р е н т и н с к и х  вл яний, 
то в  з е м н о й  г р у п п е  этого у ж е  нет; 
здесь г а р м о н и я  м е ж д у  о б щ е й  л и н и е й  
и  р е а л и с т и ч е с к и  с в о б о д н ы м и  п о л о ж е 
н и я м и  о т д е л ь н ы х  ф и г у р  является л и ч 
н ы м  д о с т и ж е н и е м  Р., к о т  .рым он ге
н и а л ь н о  рас к в и т а л с я  за все г о д ы  
учения.

П р о т и в  „ Т е о л о г и и “ ( „ Д и с п у т а “) на 
х о д и т с я  „ Ф и л о с о ф и я “ —  смотр антич
н ы м  ф и л о с о ф а м  —  „ А ф и н с к а я  ш к о л а “. 
Здесь з а д а н и е  не заставляло Р. разде
лить с ц е н у  н а  д в е  группы. Б л а г о д а р я  
этому, оказалось д л я  него в о з м о ж н ы м  
у д а ч н о  и с п о л ьзовать в е р х н ю ю  часть 
с т е н ы  и з о б р а ж е н и е м  р я д а  сводов 
в п е р с п е к т и в н о м  сокращении, у д а л я 
ю щ и х с я  от б л и ж а й ш е г о  пролета, в ко
то р о м  п р о и с х о д и т  вся сцена; т а к и м  
о б р а з о м  он достиг п о л н  (й и л л ю з и и  
в и з о б р а ж е н и и  п р о с т р а н с т в а  и  одно
в р е м е н н о  с э т и м  достиг впечатления 
невероятной гран д и о з н о с т и  и велико
лепия. Ф и г у р ы  н а д л е ж а л о  разместить 
так, к а к  этого требовало присутствие 
арки: и х  н е о б х о д и м о  б ы л о  п о м естить 
в ви д е  хорды, н а п о д о б и о  ф и г урного 
а р х и т р а в а  дверей, н а  к о т о р о м  покоится 
арка: г л а в н а я  г р у п п а  п р о т я н у л а с ь  го
р и з о н т а л ь н о й  пол >сой, ес л и  не считать 
по с т о р о н а м  д в а  п р о д о л ж е н и я  книзу, 
п р е д с т а в л я ю щ и х  к а к  б ы  д в а  крон
штейна. В  п р е д е л а х  этой геометриче
ской с х е м ы  развитие ф и г у р  протекает 
с о в е р ш е н н о  свободно, и д е а л и з а ц и я  от
д е л ь н ы х  л и ц  в ы р а ж е н а  с безупречной 
ч и стотой и  совершенством, сверхчело
веческая красота дос т и г л а  абсолюта. 
П л а т о н  и  А р и с т о  • ель —  п е р в ы й  во 
власти идеалистического порыва, вто
рой, п о г р у ж е н н ы й  в созерцание тайн 
п р и р о д ы ,  —  я в л я ю т с я  ц е н т р о м  всей 
сцены. С о  всех сторон к  н и м  сходятся 
ф и г у р ы  ф и л о с о ф о в  древности. И  не
и з б е ж н о  в о з в р а щ а я с ь  к  ц е н т р а л ь н ы м  
фиг у р а м ,  в ы  чувствуете, к а к  бесконечно 
п ревозносятся л и ч н о с т и  эт и х  д в у х  ф и 
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лософов— такова си л а  композиции. С о 
в р е м е н н и к и  г у м а н и с т ы  н а х о д и л и  в 
А ф и н с к о й  ш к о л е  и с тинное и  вдохновен
ное в о п л о щ е н и е  классической к у л ь т у 
ры, х у д о ж н и к и  восторгались г а р м о н и ч 
ной к о м п о з и ц и е й  и  абсолютной свобо
д о й  в п о л о ж е н и я х  и  группировке, и  весь 
с в е т  преклонялся перед и д еальной к р а 
сотой о т д е л ь н ы х  фигур. К а р т и н а  б ы л а  
п р и з н а н а  чудом.

И з о б р а ж е н и я  „ П а р н а с а “ н а  третьей 
стене и  „Добродетелей“ (Сила, Истина, 
Уморенность), а  т а к ж е  исторических 
сцен, и м е ю щ и х  о т н о ш е н и е  к  канониче
скому и  г р а ж д а н с к о м у  праву, рас
п о л о ж е н н ы х  с и м м е т р и ч н о  П о э з и и  и  
Справедливости, о б н а р у ж и в а ю т  те ж е  
достоинства, что и  „ Д и с п у т “ и  „ А ф и н 
ская ш к о л а “, и  не о т к р ы в а ю т  нового в 
творчестве Р.

Р о с п и с ь  з а л ы  П о д п и с е й  явилась для 
Р. н а с т о я щ и м  триумфом*, о н  сразу во
ш е л  в моду', его стали п р и г л а ш а т ь  на 
расхват, завалили заказами, позволив
ш и м и  е м у  о к р у ж и т ь  себя княжеской 
евитой и  п р и в е д ш и м и  к  б о л ь ш о м у  
у щ е р б у  для искусства,— он стал зло
употреблять сотрудничеством много
чис л е н н ы х  учеников и легкостью сво
его импровизаторского таланта. Это 
о бнаруживается у ж е  в ставце Гелио 
д о р а  (1612 —  1514) в р осписи свода, в 
сиене JL ва I с А т т и л о й  и даже, быть 
может, в фреске, д а в ш е й  и м я  станце—  
в „ И з г н а н и и  Гел и о д о р а  из И е р у с а л и м 
ского х р а м а “, несмотря н а  бесподоб
н у ю  энергию, с которой в ы р а ж е н о  д р а 
матическое действие. За т о  в росписи 
д в у х  ост а л ь н ы х  стен этой станцы. 
и з о б р а ж а ю щ и х  „ Б о л ьсенекую ме с с у “ 
и  „ О с в о бождение св. П е т р а “, Р. сумел 
превзойти самого себя и  создать по- 
в ы й  стиль. Г а р м о н и я  м е ж д у  г р у п п а м и  
и  пространством столь ж е  совершенна, 
к ак в двух ф ресках п р е д ы д у щ е й  стан
цы, но пр и  е щ е  б о л ь ш е й  свободе: здесь 
м е н ь ш е  зависимости от п о г р а н и ч н ы х  
линий, ф ш у р ы  здесь свободнее пере
м е щ а ю т с я ,  изменяясь в величине. К  
этому присоединился н о в ы й  э л е м е н т -  
краска. П о д ч и н е н н а я  п р е ж д е  л и н и и  и 
форме, здесь краека приобретает осо
б у ю  с и л у  и  блеск. Свет и  т е в и  на х о 
дятся в фантастическом контрасте и, 
подобно э ф и р н ы м  массам, способны 
к  б о л ь ш е м у  р и т м и ч е с к о м у  размаху, 
н е ж е л и  пластические тела, моделиро- 
в а н н ы о  о б ы ч н о й  светотенью. Э ф ф е к т —  
более внезапен, разителен, грандио
зен и красноречив, без всякого следа 
бутафорской утрированнисти. Новое 
искусство открывалось гению, искус
ство, о б е щ а в ш е е  скорое наступление в

Р и м е  той ж е  колористической ре ф о р 
м ы, которая осуществлялась в Вене
ции.

К  сожалению, все совершилось по- 
иному. С о  с м е р т ь ю  Ю л и я  И  4513) и с 
и з б р а н и е м  Л ь в а  X, Р. все более и бо
лее пер е г р у ж а л с я  работой, и  все боль
ш е  участия в ней п р и н и м а л и  ученики. 
Т р е т ь я  станца (1516— 1517) только в 
н е к о т о р ы х  частностях о б н а р у ж и в а е т  
присутствие гения, п р е и м у щ е с т в е н н о  
во фреске „ П о ж а р  в  Борго“, но  в с ю д у  
повествовательный элемент заслоняет 
декоративный. Чувство пространства, 
д оставившее х у д е ж н  -ку его л у ч ш и е  
лавры, словно е м у  изменяет. О н  ста
новится неузнаваем. Отчасти п р и ч и н о й  
э : ого внезапного у п а д к а  б ы л о  влия
н и е  М и к е л ь  А н д ж е л о :  ученики Р. испол
н я л и  к а р т о н ы  мастера в ду х е  м о н у 
ментального искусства М и к е л ь  А н д 
ж е л о  и  г у б и л и  п о р у ч е н н ы е  и м  худо- 
жественнь.е произведения.

Т а к о м  образом роспись стяпц. ис
п о л н е н н а я  в течение 1509 —  1517 гг., 
п о к а з ы в а е т  искусство Р. в 1 а з л в ч н ы х  
ого Фазах: н а ч и н а я  с перчода м а к с и 
мального расцвета твирческих с и л  (в 
„Больсенской мессе“) и кончая време
н е м  видимого распада ( „ П о ж а р  в 
Б о р г о “).

О д н о в р е м е н н о  с в а т и к а н с к и м и  Р. со
з д а л  мно г о ч и с л е н н ы е  произведения 
вне стен Ватикана. Ф р е с к а  ц. Д е л л а  
П а ч е  в Р"ме, и з о б р а ж а ю щ а я  чельцех 
сивилл, б ы л а  исполнена в 1514 г.. вско
ре после того, как Р. уви д е л  роспись 
потолка Сикстинской к а п е л л ы  М и к е л ь  
А н д ж е л о ,  и  носит отпечаток микель- 
анджеловского стиля. Н о  это н е  у м а 
ляет ее достоинств. Несмотря н а  изо
гнутость тел, с и в и л л ы  п о р а ж а ю т  спо
койствием, я с н о с т ь ю  и  абсолютной 
статичностью своей ритмики, про
я в л я ю щ е й  в полной мере д у х  Р. в л у ч 
ш и е  м о м е н т ы  его творчества. Богаче 
д в и ж е н и е м ,  н о  менее с л о ж н а  фреска 
„Галатея“ в вилле Ф а р н е з и н а  в Риме, 
написанная в 1514 г. по п о р у ч е н и ю  
Агостино К и д ж и :  в ней навеки запе
чатлелся беззаботный п а г а н и з м  эпохи 
Л ь в а  X.

С р е д и  б о л ь ш и х  п р е с тольных образов 
н а и б о л ь ш е й  славой пользуются „ М а 
д о н н а  Ф о л и н ь о “, 1511 г. (Ватиканская 
пинакотека в Риме), и  „Сикстинская Ма- 
д о н н а “ (1515 —  1915, Д р е з д е н с к а я  гал- 
лерея). Создатель „ Д и с п у т а “ естествен
но д о л ж е н  б ы л  освободиться от к о м п о 
з и ц и и  М а д о н н ы  н а  тр. не, о к р у ж е н н о й  
святыми, которой он б ы л  всецело под
- ин е н  в периоде влияния П о р у д ж и н о  
и  флорентийцев. М а д о н н а  принадде-
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ж и т  небу, с в я т ы е — земле; и  в 1511 г. он 
создал к о м п о з и ц и ю ,  п о с л у ж и в ш у ю  об
р а з ц о м  д л я  всего нового искусства. 
В  С и к с т и н с к о й  М а д о н н е  он с о в е р ш е н н о  
переносит нас в небеса: сквозь р а з д в и 
н у т ы й  занавес в н езапно отк р ы в а е т с я  
н е р е а л ь н ы й  мир, та к о й  необъятности, 
такой о с л е п и тельной ясности, что з р и 
т е л е м  всецело овладевает и д е я  п о т у 
стороннего

Н о  д а ж е  оставляя область неземного, 
вне которой р е л и г и о з н ы е  г р у п п ы  Р. 
много т е р я ю т  в своем очаровании, он 
все ж е  с т а к и м  м а с т ерством и  свобо
д о й  г р у п п и р у е т  ф и г у р ы ,  что оставляет 
далеко п о з а д и  р е л и г и о з н ы е  и з о б р а ж е 
ния до-римского периода. Т а к и м  м а 
стерством отмечены: „ М а д о н н а  с р ы 
бо й “ (Прадо, Мадрид), „Св. Ц е ц и л и я “ 
(Болонья, Пинакотека), „ М а д о н н а  в кре
сл е “ (Флоренция, Питти), „Св. с е м е й 
ство Ф р а н ц и с к а  I“ (Лувр), „Visitazione“ 
(Мадрид, Прадо).

О к о л о  1517 г. Р. п о п р о б о в а л  себя в 
нескольких к о м п о з и ц и я х  д р а м а т и ч е 
ского характера, особенно в  „ Ш е с т в и и  
н а  Г о л г о ф у “ (галлерея П р а д о  в М а 
дриде: „Spasimo di Sicilia“): н о  это б ы л о  
н а с и л и е м  н а д  н е в о з м у т и м о й  я с н о с т ь ю  
его духа, которое не мо г л о  не ска
заться пагубао н а  ц е н н о с т и  картины. 
Т о  ж е  м о ж н о  сказать о „ П р е о б р а ж е 
н и и “, н а ч а т о м  в  1517 г. и  о с т а в ш е м с я  
н е з а к о н ч е н н ы м  до  с м е р т и  мастера. Р а 
бота его учеников, гл. обр., Д ж у л и  о 
Романо, кос н у л а с ь  п р е и м у щ е с т в е н н о  
н и ж н е й  части к а ртины, где. т о л п а  слов
но о д е р ж и м а  неистовством д в ижения. 
Т о л ь к о  свет, и з л у ч а е м ы й  Х р и с т о м  на 
п р о р  ж о в  и  апостолов, говорит е щ е  о 
в е л и ч и и  п е р в о н а ч а л ь н о й  идеи, з н а ч и 
те чьно и с к а ж е н н о й  у ч а с т и е м  учеников.

И з  произведений, н а п и с а н н ы х  Р. по 
сле счавц, только п о р т р е т ы  всецело 
п р и н а д л е ж а т  х у д о ж н и к у ,  не  только 
по  идее, но и  по и с п о л н е н и ю .  И  в 
н и х  Р. б ы л  в е л и к и м  мастером, так как 
су м е л  согласовать точное и  глубокое 
п о н и м а н и е  реа л ь н о с т и  с и д е а л и з а ц и 
ей, о б л а г о р а ж и в а ю щ е й  модель. О н  осво
бо д и л  ф и г у р у  от ф о н а  и обстановки, 
п р и б л и ж а я  ее к зрителю, д е л а я  ее д о 
с т у п н о й  н е п о с р е д с т в е н н о м у  н а б л ю д е 
н и ю  и, след, у с у г у б л я я  ее ж и з н е н 
ность в с р а в н е н и и  со с в о и м и  п р е д ш е 
с т в е н н и к а м и  в области портрета. П р и 
меры: портрет Ю л и я  II (Флоренция, 
Питти), о т л и ч а ю щ и й с я  м о щ г ы м  х р о м а 
т и ч е с к и м  эффектом, и с п о л н е н н ы й  о д н о 
вр е м е н н о  с В о л ь с е н с к о й  мессой; Том- 
м а з о  И н г и р а м и  (там же), п о р а ж а ю щ и й  
чрезмерным, п о ч т и  н а з о й л и в ы м  ре а л и з 
м о м  ф о р м ы ;  „ Ж е н щ и н а  п о д  в у а л ь ю “,

т и п и ч н ы й  образец рафаэлевского по 
н и м а н и я  ж е н с к о й  красоты; Бальдессар 
К а с т и л ь о н е  (1515; П а р и ж ,  Лувр), друг 
х у д о ж н и к а ,  о т р а з и в ш е г о  свои личные 
с и м п а т и и  в п о р т р е т е  и  запечатлев
ш е г о  в н е м  весь а р и с т о к р а т и з м  истин
ного cortegiano. В  п о р т р е т е  Л ь в а  X  
(напис. м е ж д у  1517 — 1519 гг., галл. 
П и т т и )  Р. с т р е м и л с я  д о с т и г н у т ь  ге
роического стиля; с этой ц е л ь ю  рядом 
с г л а в н о й  ф и г у р о й  п а п ы  он д а л  ф и 
г у р ы  кардиналов: Л о д о в и к о  де  Росси 
и  Д ж у л и о  М е д и ч и .  В  р е з ультате яви
л а с ь  н о в а я  ф о р м а  г р у п п о в о г о  портрета, 
п р и в и в ш а я с я  и  п о л у ч и в ш а я  развитие 
в д а л ь н е й ш е й  ж и в о п и с и .  Н о  шед е в р о м  
среди п о р т р е т о в  Р. я в ляется пор
трет неизвестного кардинала, находя
щ и й с я  н ы н е  в м а д р и д с к о м  музее: тонкая 
линия, слегка в о л н у ю щ и е с я  плоскости, 
п р е о б л а д а ю щ и й  х о л о д н ы й  к р а с н ы й  
цвет о т в е ч а ю т  п р е д с т а в л е н и ю  об идеа
л и з и р о в а н н о й  реальности, о жизни, 
которая совершеннее, утонченнее, не
у я з в и м е е  человеческой. Э т о  у ж е  не 
порт рот, а  л и ш ь  п р е д л о г  д л я  чистой 
лирики, н а ш е п т а н н о й  ф а н т а з и е й  ху
д о ж н и к а .

Н о  всех э т и х  п р о и з в е д е н и й  и  е щ е  
м н о г и х  д р у г и х  н е д о с т а т о ч н о  б ы л о  для 
у д и в и т е л ь н о й  э н е р г и и  великого х у д о ж 
ника. В  т е ч е н и е  всего п р а вления 
Льва" X  д е я т е льность Р. к а к  постав
щ и к а  р и с у н к о в  отодвигает в н е м  на 
з а д н и й  п л а н  ж и в о п и с ц а .  О н  доставлял 
р и с у н к и  н е  только д л я  своих у ч  н и 
ков —  Д ж у л и о  Ром а н о ,  Пе н н и ,  Поли- 
доро и  м н о г и х  других, н о  т а к ж е  и  для 
граверов: с р е д и  п о с л е д н и х  рисунков 
славятся те, к о т о р ы е  запечатлел своим 
р е з ц о м  М а р к  А н т о н и о  Р а й м о н д и  (см.). 
П о  р и с у н к а м  Р. п р и г о т о в л е н ы  во Ф л а н 
д р и и  з н а м е н и т ы е  в а т и к а н с к и е  гобе
лены, н а  к о т о р ы х  и з о б р а ж е н ы  сцены 
из ж и т и й  св. Петра, П а в л а  и Стефана: 
о р и г и н а л ь н ы е  к а р т о н ы  х р а н я т с я  в Л о н 
доне в  Victoria and Albert Museum. P. 
п р и н а д л е ж а т  п р о е к т ы  и  руководство 
р а б о т а м и  п о  у к р а ш е н и ю  В а т и к а н с к и х  
л о д ж и й  (1516— 1518), в к о т о р ы х  он  не 
только о б н о в и л  и к о н о г р а ф и ю  и л л ю с т р а 
ц и й  к  Би б л и и ,  н о  и  до в е л  д о  н е о б ы ч а й 
ного с о в е р ш е н с т в а  искусство гротесков 
(здесь в ы д в и н у л с я  его у ч е н и к — Д ж о 
в а н н и  д а  Уд и н е )  и с тукков; последнее, 
по богатству мотивов, т е х н и ч е с к о м у  
с о в е р ш е н с т в у  и  и з я ществу, сравнялось 
п р и  н е м — ес л и  н е  п р е в з о ш л о — с искус
ст в о м  ст у к к а  э п о х и  императорского 
Ри м а .  О н  д о с т а в л я л  м о д е л и  м о з а и ч и 
с т а м  и  скульпторам, р а б о т а в ш и м  в к а 
пелле К и д ж и  в  S. Maria del Popolo в 
Риме. Т а м  ж е  в ст а т у е  И о н ы  с к у л ь п 
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тор Лоренцетто сумел отчасти пере
дать д у х  Р. Н о  это но все. По с л е  смер
т и  Б р а м а н т е  в 1514 г., сейчас ж е  по 
возобновлению работ по постройке со
бора св. П е т р а  в Риме, Р. б ы л о  пору
чено руководство постройкой. В  карти
нах, как м ы  видели, он глубоко п р о 
водил п р и н ц и п ы  архитектоники. Н и 
чего удивительного, что его гений так 
ж е  свободно справлялся с массами 
стен, как и  с ж и в о п и с н ы м и  поверхно
стями. Н о  огромная постройка пр е д 
ставляла кроме художественных задач, 
задачи строительные и экономические 
П о э т о м у  за время, пока Р. стоял го 
гласе постройки, дело м а л о  п одвину
лось вперед. Известно, во всяком слу
чае, что в отличие от проекта Б р а 
манте в виде греческого креста цен
тральной системы Р- представил проект 
базчлики в ф о р м е  латинского креста. 
Достаточно заметить, что т и п  базили
к и  и  тип цен т р а л ь н ы й  находятся в та
ком ж е  отношении, как покой и  д в и 
жение, чтобы заключить, что Р. сумел 
и в архитектуре найти п р я м о й  путь 
для в ы р а ж е н и я  своего душевного по
коя. В и л л а  Мадама, палаццо Д ж а н -  
баттиста далль Аквила, капелла К и д ж и  
проливают некоторый свет на  архитек
турные з а м ы с л ы  Р., давшего для этих 
произведений проекты.

Прев о з н о с и м ы й  и боготворимый все
ми, кто в р а щ а л с я  в кругу папского 
двора— князьями, кардиналами, лите
раторами, в зените своей неомрачен
ной славы, Р. у м е р  после немногих 
дней горячки С апреля 1520 г. Ср. XXII, 
543/44.

Л и т е р а т у р а .  C row e  and C avaîcaseH e, „Life 
and works o f R.*, 2 тт., 1882—1885; E. M ün tz, „R., 
sa vie, son oeuvre“, 1881; В . Berenson, „Central Ita
lian Painters“, 1897; "Rosenberg, „R.“*, 1906; Venturi, 
J R .\ 1920; W . S te in t „R.", 1923.

Адольфо и  Лионелло Вентури '"').
Р а ф и д ы ,  игольчатыо кристаллы 

щавелево-кнслой извести в клетках ра
стений, встречаются обыкновенно пу ч 
ками, параллельно друг другу, особен
но часто у однодольных, р о ж е  у дву
дольных (онагрнкоьые, мареновые).

Р аф и н ад н о е  п р о и зв о д с т в о . С а 
м ы м  к р у п н ы м  потребителем сахарного 
песка у  нас является Р. п., которое 
потребляет д л я  переработки н а  р а ф и 
н а д  около 50°/0 от всего получаемого 
н а  евекло-сахарных заводах песка (см. 
свекло-сахсрное производство, XXXVIII, 
625' ел.). С м ы с л  дал ь н е й ш е й  пе| ера- 
ботки песка н а  р а ф и н а д  заключается 
в том, чтобы, во-первых, очистить са

*) Перев. с рукописи.

х ар от с о д е р ж а щ и х с я  в нем 0,3% не- 
сахаров и освободить его от п р и с у щ е й  
песку желтоватой окраски, во-вторых, 
придать сахару ту или и н у ю  ф о р м у  и 
крепость. П р и  столь незначительной 
очистке песков, в то ж е  время повы
ш а ю щ е й  стоимость сахара приблизи
тельно на Vj, трудно оправдать с у щ е 
ствование самостоятельной и большой 
р а ф и н а д н о й  промышленности, и  толь
ко н а ш а  бедность и  возможность для 
ш и р о к и х  слоев рабоч х н крестьян бо
лее экономно потреб . ж ь  сахар „в при
к у с к у “ явились в п р о ш л о м  стимулом 
дл я  развития этой отрасли п р о м ы ш 
ленности- Задача техники— упростить 
технологию Р. п. настолько, чтобы- 
м о ж н о  было получать р а ф и н а д  непо
средственно из свекловичных сиропов 
и л и  песков под одной к р ы ш е й  с свекло
с а х а р н ы м  производством. З а  границей 
ш и г о к о е  распространение пол у ч и л и  
р а ф и н и р о в а н н ы е  пески, т.-е. пески, 
п р е д с т а в л я ю щ и е  по качеству тот ж е  
рафипад, которому не придана только 
ф»рма. В  А м е р и к е  преимущественно 
такие пески и употребляются, и  только 
приблизительно 2° о нх придается ф  »р- 
м а  р а ф и в а д а . П р и  большем д у ш е в о м  п о 
треблении сахара за границей- (55 кг 
в Соед. Ш т а т а х  против 7 кг у  нас, ср. 
XXXIII, 163') его предпочитают вводить 
в п и ш у  в виде песка, вследствие бо ее 
быстрой растворимости сравнительно 
с т в е р д ы м  рафя"адом. У  нас же, н а 
оборот, ш и р о к и е  слон населения т.ют 
чай „в п р и к у с к у “ и  тгебуют, чт.,бы 
с»хар б ы л  особенно крепким и  не 
таял быстро во рт у. Несомненно, с уве
личением благ состояния населения 
способ употребления с а х а р а и з м е т  тся 
не в пользу ) афинада, и в перси ктпве 
нельзя о ж и д а т ь  р а с ширения р а ф и н а д 
ной промышленности.

В  производство 1929/30 г. в С С С Р  
действ -вале 15 заводов с о б щ е й  су
точной производительностью около 
32.000иг. центн. рафинада. В  отличие от 
свекло-сахарного производства, сырье 
которого, свекла, не мо ж е т  долго х р а 
ниться, Р. п. не является сезонным н 
моасетбыть обеспечено сырьем-пескхм 
на круглый год.

Для рафинирования наша рафинадная промы
шленность предъявляет к сахарному песку, как 
сырью, более повышенные требования, чем ино
странная. Последняя принимает сырец (непробелен- 
ный водой и паром) весьма скверного качества 
с доброкачественностью 96—98 и содержанием до 
1% влаги. Переработка таких песков усложняет 
оборудование завода и требует в отличие от р у с 
ского зав .из устронетвз дополнительного так наз. 
аффинаш пниого отделения, в котором пески ппед*
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•варительно, до  св оего  полн ого р астворения, промы
ваю тся с поверхности и кристалл осв обож д ает ся  от  
прилипш его слоя патоки. Д ля качества р усск и х  
песков  ещ е в Ш 7  г. к и евск ое отделен и е Техниче
ск ого  о-ва установило сл едую щ ую  н ор м у, сохр а
нивш ую ся и по настоящ ее время (за исклю чением  
ц в етн ости , которая пониж ена д о  2 ед . Ш таммера):

с а х а р .............................................  99,5-%
н е с а х а р ................................. 0»3<%
в л а ж н о с т ь .................................... 0,15%
доброк ачественность . « « 99,7«%
инвертный с а х а р ......................  0,0 %
ц в е т н о с т ь ....................................  2 ,5  ед . Ш т.

С веса песков, не удовлетвор яю щ их этой  норм е, 
дел ается  скидка, согласно осо б о й  инструкции, так 
как пески по качеству ни ж е указанной нормы и 
с  больш им  содерж анием  несахара даю т меньший 
в ы ход рафинада и больш ий выход патоки. В сред
нем м ож но считать, что и з  песка вы ш еуказанного  
качества получается 9 8 /%  рафинада и 1,1%  со
ставляю т потери сахара в пр оизводстве.

Р аф инирование сахарны х песков состои т  и з сле
д ую щ их операций: 1) р астворение песка, 2) филь
трация полученного сиропа, 3) уваривание сиропа на 
кристалл, 4) разлив получен ного утф еля в формы, 

.5) пробеливание р аф инадного утф ел я, 6) суш ка ра
ф инада, 7) колка раф инада и его  упаковка, 8 п ер е
работка низш их пр одуктов. В настоящ ее время  
(1931) пер ед  Р. п. СССР ст ои т  вопрос его рекон
стр укции  в направлении сокращ ения отдельных 
операций и получения раф инада неп осредственно  
413 свекловичных ут ф ел ей  и  песков.

Р а с т в о р ен и е  п еск а . П есок  р астворяется в осо 
б ы х  м етательн ы х пр и бор ах  (р и с . 1) при тем пера
т у р е  »G® С для получения сиропа плотностью  70— 
■71% сухи х  вещ еств. В ода для растворения песка  
бер ется  чистая, горячая, фильтрованная ч ер ез  ко

ст я н о й  уголь. К си р оп у  добавляю тся такж е воз

вращ аем ы е с разны х станций зав ода  сахарны е про
м ой и  сахар  в твердом  виде, получаем ы й как брак 
и тр ебую щ и й  пер ер аботк и . В о  и збеж ан и е  разлож е
ния сахар а  при нагревании реакция сиропа должна 
быть слабо щ елочная, для  ч его  в сл уч ае надобности  
к нем у добав ляется  раств ор  к аустич еской  соды  или 
известковая в ода . П оследняя м ен ее желательна, 
так как и зв есть  отчасти  ад сор би р уется  (погло- 
щ аегся угл ем ) при дальн ейш ей  ф ильтрации через 
костяной уголь.

Ф и льт рац и я  си р о п а . П олученны й сироп пред
варительно ф и ль тр уется  ч ер ез  полотняный механи

ч еский фильтр для очистки 
его  от  м еханически взве
ш енны х вещ еств , либо про
п уск ается  только через 
сита, задер ж и в аю щ и е во
локна от м еш ков и д р . ме
ханич еск ие пр им еси, после 
ч его  ф ильтруется  ч ер ез ко 
стяной  угол ь в виде круп
ки, которая поглощ ает кра
сящ и е вещ ества сиропа, 
коллоидально растворен
ны е вещ ества, переш едш ие  
и з  песк ов , и  кальциевые 
сол и . В этом  главным обра
зом  и  заклю чается смысл 
раф инирования. Д оброка
ч ественность сиропа при 
этом  изм еняется мало и 
увели чивается  только до  
0,5.

К остяноугольная крупка 
загр уж ает ся  в цилиндриче
ски е котлы (ри с. 2) высотой  
д о  7 м  и  диам етром  1 м ,  об
р а зу ю щ и е фильтры, чрез* 
вы чайно гр ом оздк и е и  за
ним аю щ ие м ного места. 
К ром е т о го , они тр ебую т  
для св о ей  пропарки боль
ш ого  р асход а  пара и при 
пром ы вке от  сахара даю т  

больш ое к оли чество промывны х сладки х вод, тр ебу 
ю щ их для св оего  выпаривания больш ого р асход а  то
плива. П осл едн и е годы за  границей и  у  нас (пока 
в виде опы та) стали пользоваться для обесцвечи ва
ния сир оп ов  так наз. активированны ми углями, кото
рых т р еб у ет ся  вм есто 12%  костяноугольной  крупки  
всего только 0,Г.% по в есу  р асп ущ ен н ого  песка, при 
чем посл едний  легко отделяется  от сиропа на обык
новенны х ф ильтр пр ессах (р и с . 3 ),заним аю щ их в не
сколько р а з  м еньш е м еста , чем  костяноугольны е  
фильтры, и  даю щ и х при пром ы вке в 2 р аза  меньш е  
пром оев.

У в а р и ва н и е  си р о п а . Ф ильтрованный сир оп  во 
и збеж ан и е р азл ож ен и я  сахара увар ивается  в ва
куум -аппарате (ри с. 4 )  при том  ж е  р азр еж ен и и , как 
и сироп ,  п есоч н ого  п р ои зв од ств а . В виду высокой  
доброк ачеств ен н ости  си р оп ов  кристаллизация про
исходи т значительно бы стр ее, чем  в песочном  про
и зв одств е, и варка заканчивается прим ерно в теч е
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ние 1 часа вместо 4 час. для свекловичного сиропа. 
Для получения более ровных кристаллов кристал-

Р ис. 3.

лизация возбуж дается введением в аппарат сахар
ной пудры. Чтобы маскировать слегка желтоватый 
оттенок рафинада, к сиропу добавляется незначи
тельное количество ультрамарина: около ‘200 г на 
100 м . цент н. утф еля. Только весьма незначитель
ная часть ультрамарина задерживается ; афинадом,

а большая часть его переходит в низш ие продукты 
и удерживается в них в виде суспензии. Уваривание 
сиропа производится до плотности 92—94% сухих  
веществ. П олучается густая м асса, состоящая из 
мелких кристаллов и межкристального оттека 
м еж ду ними и называемая ут ф ел ем  (см . XXXVIII, 
636). К концу уваривания разреж ение уменьшают 
и доводят температуру до  101—30S° С, при которой я 
спускаю т и з аппарата в формы готовый утфель. Чем 
плотнее сварен утфель и чем выше температура, 
при которой он спущ ен, тем крепче будет рафинад

Р а зл и в к а  ут ф ел я . Утфельпая мзсса быстро раз
ливается в формы, набранные в вагончик, и оста
вляется в покое охлаждаться в течение 0 —8 час. 
до температуры 30—40° С. Во избежание образова
ния пустот внутри массы поверхность утфеля под
вергается разрыхлению, или так наз. рулеваншо, при 
помощ и особы х нож ей. При этом пузырьки пара и 
воздуха выходят наруж у.

При охлаждении межкристальный оттек утфеля  
пересыщ ается, и происходит дальнейшая кристал
лизация сахара: с одной стороны, образую тся новые 
центры кристаллизации, а с  другой—продолжается  
рост прежних кристаллов. Рафинад, полученный 
путем разливки в формы, называется литым в от
личие от рафинада прессованного,

И р об ел и сан и еут ф ел я . Оставшийся в утфеле пос
ле кристаллизации межкристальный оттек подлежит 
удалению путем вытеснения его сахарным сиропом  
высокой доброкачественности. Для этой цели специ
ально готовится сироп, называемый заливочны м  
клерсом . Он должен быть особенно чистым потому, 
что часть его после вытеснения патоки остается  
в рафинаде и в дальнейшем засуш ивается, обусло
вливая крепость рафинада. Заливочный клере гото
вится так ж е, как и рафинадный сироп, но из лучших 
сахарных песков и чистого рафинадного брака. Его 
р асходуется около 30—3 “.% по весу утф еля. Этот 
процесс называется пробелпванием и м ож ет вестись 
двумя способами: 1) заливочный клере, залитый 
сверху в форму с утфелем, вытесняет межкристаль
ным оттек своей тяжестью, и последний выходит 
через отверстие снизу формы, 2) для ускорения 
вытеснения межкристального оттека применяется 
центробежная сила. В первом случае пробеливанне 
ведется на столах, снабженных дырами, в которые 
устанавливаются конусообразные формы с утфелем  
(головы). Пробеливанне в этих условиях продол
жается 40—44 часа, при чем обычно дается 6 — 7 
заливок и оставляется носок, пропитанный клерсом  
по высоте около 150 м м . В виду медлительности 
процесса этот способ пробеливания требует боль
ших площадей для расстановки форм и  крайне 
нерационален. Во втором случае пробеливанне ве
дется в центрофугах, и рафинад, пробеленный таким 
способом , называется ценгрофугальным. Первона
чально центрофугальное пробеливанне применено 
для способа Д и к са , получения брускового рафинада 
в поперечном сечении 22x2 2 x 1 1  м м  или 24Х 24Х  
х 1 2  м м , а впоследствие этот способ получил при
менение для марсельских голов (малые головы) 
и для больших рафинадных голов на центрофугах 
инж. Названова. Пробеливанне брусков Дикса на 
центрофугах требует всего 8—12 мин. Ц ентрофуга— 
сепаратор для рафинадных брусков Дикса, а также 
для плиток (рис. 5)—устроена несколько иначе, чем 
центрофуга в свеклосахарном производстве. На 
вертикальном валу D  вращается барабан, стенки 
которого не имеют сит. Рамки с старым утфелем  
укладываются на 16 слегка наклонных стенок. М еж
кристальный оттек, отделяющийся от кристалла, 
поднимается вверх, проходит через ряд отверстий а  
и накапливается в пазухе барабана В , откуда выбра
сывается особым рожком С, установленным против



движения сепаратора. Рож ок может больше пли последний оттек разбавляется водой, фильтруется 
меньше передвигаться к стенке пазухи рукояткой К. и уваривается на рафинадную  патоку, поступающую 
Центро фу гал ьны и рафинад также можно получить  ̂ в продаж у на кондитерские изделия. Это — един- 
высокой крепости, оставляя в нем при пробеливзнпн i ственньш отброс Р. п., получающийся в количестве 
необходимое количество заливочного клерса для I около 1% по весу распущ енного песка. В рафц- 
засушивания, для брусков Д и к са/ например, с со i надную патоку переходят все несахары свеклович-
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Рис. 5.

держанием в среднем не ниже •-% влаги. Он выгодно 
отличается от головного рафинада тем, что весь 
процесс рафинирования заканчивается в 4 раза 
быстрее.

П ереработ ка низш их п родукт ов . При пробели- 
вании утфеля прежде всего отходит межкристаль
ный оттек, называемый зеленой патокой, с доброка
чественностью около 97,-5 — 98,5. При усиленной 
фильтрации зеленой патоки через костяной уголь или 
активированные угли из нее также можно получить 
хороший рафинад. Или и з зеленой патоки получают  
сахарный песок и межкристальный оттек, который 
снова уваривают, и  т . д ., пока не получится оттек, 
и з которого нельзя больше выделить сахар. Этот

ного песка. Переварка продуктов, начиная с зеле
ной патоки, производится до  3-4 раз. Получаю
щиеся при этом пески снова растворяются и до
бавляются, в зависимости от их доброкачествен
ности, к рафинадному и другим сиропам.

С уш ка р а ф и н а д а . Высушивание рафинада во 
избеж ание разложения производится при разреже
нии в вакуум-суш илках (ри с. 6), для голов в тече
ние 24 час., для брусков Дикса в течение 8 час. 
Нагрев ведется постепенно от 75 до  90° С. Головы 
устанавливаются сподком на вагонетку и носком  
вверх так, чтобы клере, пропитавший носок, равно
мерно распространился вниз по всей голове. Клере 
при высыхании закрнсталлизовываетси и увели.
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чивает крепость рафинада. Чтобы быть устойчивым  
при хранении, рафинад долж ен быть хорош о вы
суш ен. На практике он высушивается д о  влажности 

На рис. G изображ ена вакуум-суш илка П ас- 
б ур га . Ч ерез отросток трубы А  сушилка соединяет
ся с разрежением. Крышка снабжена противовесом  
В , которым удерж ивается при открытии суш илки.

С орт а р а ф и н а д а .  Если различать рафинад ни спо
со б у  выработки, то весь рафинад, получаемый путем  
разливания утфеля в формы, необходим о назвать 
лит ы м . Рафинадные заводы СССР приспособлены по 
своем у оборудованию  главным образом  к изгото
влению литого рафинада в виде больш их голов 
несом до  1 5 -1 7  иг. Как было отмечено ранее, этот  
способ рафинирования требует чрезвычайно .много 
места и характеризует отсталость Р. п. Кроме боль
ших голов, для экспорта в Персию готовятся малые 
головы рафинада, называемо!«» .марсельским, весом  
д о 3/.Y, пробеливаемого на столах пли в центрифугах. 
Д алее идет литой центрофугальньш рафинад в 
ф орм е брусков 1Гн>Х24Х-4 -и.ма и плиток разной 
толщины. В отличие от литого рафинада за границей 
и у нас готовится на особы х станках прессованны й  
рафинад из предварительно пробеленного рафи
надного песка или сырого раздробленного рафинада. 
Вследствие недостаточного количества клерса, со
держащ егося в нем, и в связи с этн&Гслабой це
ментации, этот сорт рафинада не отличается хо
рош ей крепостью и , будучи вначале после сушки 
достаточно крепким, при хранении теряет кре
пость и рассыпается. П оследние годы головной  
рафинад не выпускается на рынок в виде целых го
лов, а весь разделывается на куски. В производство  
1929;Зо г. ассортимент рафинада был следующ ий:

1. К о л о т ы й ........................................^“,4%
2. М ар сельский ..................................4,0%
и, Кусковой в п ач к ах .....................1.;;%
4. „ насыпью в мешках 5,1%
5. Куб . - • .................................- 0,2%

Д о м и н о .......................................... 0,2%
7. Р азн ы й ...............................................1,7%

Как видно из таблицы, главное м есто в ассорти
менте, 87,4%, занимает колотый головной рафинад. 
Это потом у, что распилка рафинада обходится  
дорож е, так как дает больш е брака в виде пудры. 
Кусковой колотый рафинад представляет собой  
куски неправильной формы до 40 шт. в 1 кг. Куско
вой литой рафинад, получаемый центрофугальньш  
способом , представляет собой кусочки правильной 
формы размером 2 4 x 2 4 x 1 2  мм, колотые на особых 
стайках. Он м ож ет плотно правильными рядами

укладываться в пачки, сохраняться в более гигиени
ческих условиях н допускает более правильную  
дозировку при своем употреблении. Рафинад упако
вывается в мешки по 100 иг. Рафинад дальнего 
следования упаковывается в двойные мешки. Сорта 
рафинада: марсельский, представляющий собой  
малые головки по 3 кг, кусковой в пачках—рублен
ные бруски литого рафинада, н  сорта под названием  
куб и д ом и н о—готовятся для экспорта.

Э ксп орт  р а ф и н а д а . За  С лет перед войной, с 1907 
по 1913г., Р оссией  было вывезено 5,01 млн..«. цент н.  
рафинада, которые распределились по странам в 
процентах следующ им образом:

Персия . . . 91,0%

Турция . .  .
Афганистан . . h & h
Финляндия .

В последние годы экспорт рафинада и з СССР
возобновился и в годы 1920 и 1927 выразился в
следую щ их количествах:

1927 г.1920 г.
285.320 .п. ц. 344.090 м .  ц.

Афганистан . . . . • 11.010 „ 11,140 .
Зап. Китай ................. 13.000 * 7.970 ,
М онголия...................... 1.930 „ 6.250 „
'Ганну - Тувинская

80 „ 1.130 »

; Как видно из таблиц, наибольший вывоз рафинада 
’ в довоенное время и теперь -  в Персию. Экспорт  

в Персию распределяется м ежду СССР и другими  
странами в довоенные и последние 3 года следую 
щим образом:

Вывезено: Довоенные ft г. П оследние а г.

И з С С С Р ...  81,55% . . . 2 M 1 V
* др . стран . . . 18,45% .  . . 73,59%

К роме вышеуказанных стран, рафинад экспортиру
ется такж е на рынки Запада, из которых главными 
потребителями наш его сахара являются лим итроф
ные государства.

Так, например, в 1920/27 г. было вывезено:

в Л а т в и ю  27 вагонов рафинада
„ Л и т в у ..................................18 * „
„ Э с т о н и ю ......................... 1- .  »

С. Куцее.
Р а ф и я , Raphia, ро д  пальм, низкие 

I деревья о к р е п к и м  стволом и  колос*
1 с а л ь н ы м и  п е р и с т ы м и  листьями, дости- 
т а ю щ и м и  15 л» и  с н а б ж е н н ы м и  ш и п а м и ;  
соцветия в 1 м  д л и н ы  с в е ш и в а ю т с я  из 
к р о н ы  листьев, ц в е т ы  зеленые или 
буро-красные, однополые; п л о д ы  п о 
к р ы т ы  чешуйками, одаосеменные, олив
ковые и л и  коричневые, в е л и ч и н о ю  с 
крупное к уриное яйцо. С видов в тро
пической Африке, 1 вид в тропич. Аме- 
рнке. R. viniîera в тропич. А ф р и к е  и 
н а  Мадагаскаре дает материал д л я  хн- 
ж и н  и  кровель, корзин, плетеных изде
л и й  и  тканей; из сока готовят и п а л ь 
мовое вино. Н и т и  и д у т  в п р о д а ж у  под



н а з в а н и е м  пи а с е а в а  (см. XXXIT, 280). 
Р а з н о в и д н о с т и  Р.— R. taedigera (юпати) 
и  R. nicaraguensis— р а с п р - о т р а г е н ы  в 
Сев. А м е р и к е  и Бразилии- R. Rulfia (R. 
peduncnlata) к у л ь 1 и в и руегся на берегу 
Вост. А ф р и к и  и  н а  М а д а г а с к а р е  д л я  
пол у ч е н и и  саго. Сосудистоволокнистые 
п у ч к и  м о л о д ы х  листьев д а ю т  луб-Р., 
высоко ц е н и м ы й  в садоводстве лля под
в я з ы в а н и я  и  ок у л и р  вки (ср. Х Х Х Т ,  68).

Р а ф л и  (греч.), и л и  „гадательные 
тет]ади*‘, из  числа т. наз. отр е ч е н н ы х  
кн и г  (см.), с теч е н и е м  в р е м е н и  превра
ти л и с ь  в XVI!! в. в г а д а т е л ь н ы е  л и с т ы  
в виде л у б о ч н ы х  картинок, ан а л о г и ч 
н ы х  гад а т е л ь н о й  „ К н и г е  ц а р я  С о л о 
м о н а “, с т у м а н н ы м и  и з р е ч е н и я м и  ре
лигиозно-нравственного характера- Эт о  
гадание в с т а р и н у  состав яло необхо
дим.; к> п р и н а д л е ж н о с т ь  к а ж д о г о  д о 
м а ш н е г о  обихода, как в крестьянском 
быту, так и  в городском— у  к у п ц о в  и  
м е щ а н .  В. С.

Р а ф ф , И о з е ф  Ио а х и м ,  немецк. к о м 
позитор (1822— )8Ь2), о д и н  из б л и ж а й 
ш и х  п р е емников и  п р о д о л ж а т е л е й  ро- 
мантич. направления, созданного Ш у 
маном. П е р в о н а ч а л ь н о  б ы л  ш к о л ь н ы м  
учителем, очень н у ж д а л с я  и  только 
сравнительно поздно проявился к а к  
композитор. Ег о  п е р в ы е  соч и н е н и я  с н и 
скали одобрение Мендельсона. П о т о м  Р. 
становится в р я д ы  горячих последова
телей и  п р опагандистов н о в о ю  на п р а 
вл е н и я  м у з ы к и ,  ш к и ы  В а г н е р а  и Л и 
ста, делается музык. критиком, п и ш у 
щ и м  статьи о Вагнере. Е г о  собствен
ное творчество, однако, м а л о  что отра
зило из  этих увлечений, и  он в н е м  
п р е д п о ч и т а е т  оставаться в р а м к а х  м у 
з ы к и  М е н д е л ь с о н а  и  Ш ч м я н а .  Его д а 
рование, не оригинальное, н о  глубокое 
и  красивое, б о л ь ш е  сказалось в и н с т р у 
мен т а л ь н о й  музыке, в  частности в его 
1 1  с и м ф ониях, и з  ко т о р ы х  „ Л е с н а я  
с и м ф  >ния“ и м е е т  б о л ь ш и е  достоинства 
и как б ы  п р е дваряет во м н о г о м  Брамса. 
К р о м е  того, и м  н а п и с а н ы  многочислен
н ы е  ф о р т е п и а н н ы е  и  к а м е р н ы е  п р о и з 
ведения, в е щ и  д л я  ек| и п к и  и  форте
п и а н о  е оркестром, концерты, романсы. 
П о п у л я р н о с т ь  Р. б ы л а  одно вр е м я  чрез
в ы ч а й н о  велика в Г е р м а н и и  и  в др. 
странах, но теперь ei о с о ч инения силь- 
в о  устарели. Л. Сабанеев.

Р а ф ф е  (Raffet), Дени, франц. л и т о 
г р а ф  и  р и с о в а л ь щ и к  0804:— 18о0), род. 
в П а р и ж е ,  в семье военного. Б  1824 г. 
Р. п о с тупает в м а с т е р с к у ю  известного 
батального х у д о ж н и к а  Ш а р л е  (см.) и  
после к р а т к о в р е м е н н ы х  и  н е у д а ч н ы х  
з а н я т и й  ж и в о п и с ь ю  у  Г р о  бы с т р о  
завоевывает себе з а с л у ж е н н у ю  р е п у 
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т а ц и ю  б л е с т я щ е г о  л и т о г р а ф а  на ба 
т а л ь н ы е  те м ы ,  у ч а с т в у я  в иллюстри' 
р о в а н н ы х  и з д а н и я х  и выпуская целый 
р я д  а л ь б о м о в  о р и г и н а л ь н ы х  литогра
ф и й  н а  в о е н н ы е  с ю ж е т ы .  Первые его" 
р а б о т ы  (1830— 18-37) воспевают револю
ц и о н н ы е  и  н аполеоновские войны (зна
м е н и т ы й  „ Н о ч н о й  смотр"), последуй, 
щ и е  в ы п у щ е н н ы е  и м  серии посвяще
н ы  б ы т у  и  п о х о д а м  современной ему 
франц. а р м и и  ( а л ж и р с к и е  экспедиция 
18о0— 40 гг., осада Р и м а  в 1849 г., и др.). 
Р. не только у ч а с твовал в целом ряде 
походов, но  и  в о о б щ е  очень mhoioiw. 
т е ш е с т в о ь а л  (Италия, Испания, Малая 
Азин); особенно и н т е р е с н ы  рисунка, 
с д е л а н н ы е  и м  н а  ю г е  Р о с с и и  (Бесса
рабия, К р ы м ,  Кавказ), к у д а  он отпра
вился, с о п р о в о ж д а я  н а у ч н у ю  экспеди
ц и ю  князя Д е м и д о в а  Сан-Донато. Б на
чале 30-х гг. Р., пра в д а  не долго, высту
п а л  в качестве к а р и к а т у р и с т а  в ради
к а л ь н ы х  с а т и р и ч е с к и х  ж у р н а  .ахтого 
времени. Р. является, с одной сто
роны, о д н и м  из с а м ы х  я р к и х  вырази
телей того р омантического культа На
полеона, к о ю р ы й  т и п и ч е н  для ради
к а л и з м а  30-х гг., с д р у г о й  — он по 
м а с т е р с т в у  и  т е м п е р а м е н т у  может 
б ы т ь  поставлен н а р а в н е  с т а к и м и  слав
н ы м и  п  едставите я м и  романтической 
ли т о графии, как Д о м ь е  и л и  Гаварни. 
О с т р а я  наблюдательность, пафос ро
м а н т и ч е с к о й  светотени, уменье пере
да в а т ь  б и т в у  к а к  д в и ж е н и е  масс, нерв
н ы й  и  легкий, п о ч т и  импрессионист
ский почерк с о ч е т а ю т с я  в н е м  с боль
ш и м  к о м п о з и ц и о н н ы м  уменьем. Предва
р и т е л ь н ы е  его н а броски особенно инте
р е с н ы  и п о  своей художественной не
посредственности б ы в  'ЮТ подчас ярче 
з а к о н ч е н н ы х  литографий.— О  Р. см. Th. 
Gautier, „R.“ (La Presse. Salon de 1852); 
H. Giacomelli, „R.“, 1862 ( полный ката
лог и  библиогоафия); A. Raffet, „Notes 
et croquis de R.“, 1878; F. Ltiomme, „R.* 
(Les artistes célèbres, 1'92).

А, Гсбричевский.
Р а ф ф н у  п с е в д о н и м  армянск. рома

н и с т а  А к о п а  Мелик-Акопяна(\ЗЪЪ— 1888). 
Род. в  П ерсии, в семье богатого купца 
и  землевладельца, д л я  образования был 
отправлен в г и м н а з и ю  в Т г ф л и с ,  где 
о з н а к о м и л с я  со м н о г и м и  образцами 
м и р о в о й  классической литературы, но 
вскоре его отец разорился, и  Р. выну
ж д е н  б ы л  в е р н у т ь с я  н а  родину. Через 
некоторое в р е м я  е м у  п р и ш л о с ь  объ
е здить Турецк. А р м е н и ю ,  и  он собрал 
здесь о г р о м н ы й  материал, историче
с к и й  и  бытовой, д л я  своих литератур
н ы х  произведений. Исторьч. памят
н и к и  и  величественная п р и р о д а  Арме-

Р а ф ф и .  15б
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НИИ, с о д н о й  стороны, политический 
гнет восточной деспотии, д а в я щ е й  стра
ну, с др;,гой, произвели на  Р. глубо
ч а й ш е е  впечатление. О н  б ы л  захвачен 
н а ц и о нальной политической идеей, и  
она определила направление всего 
его творчества. У ж е  в о д н о м  из своих 
ран н и х  элегических произведений он 
воспроизвел «скорбь родной н а ц и и “, 
п о т е р ю  ее независимости. Р. ста- 
новнтся г орячим п р и в е р ж е н ц е м  авто
н о м и и  армянских областей, хотя б ы  
п од протекторатом какой либо волн- 
кой д ержавы. После л и к в и д а ц и и  и м у 
щ е с т в а  отца за долги, для Р. насту
п а ю т  г о д ы  т я ж е л о й  н у ж д ы -  О н  выез
ж а е т  в Т ифлис, где вначале находит 
работу у  старьевщика, затем едет в 
п р о в и н ц и ю  в качестве учителя, одно
временно сотрудничая в тифл. либе
ральной газоте „ М ш а к “. С о б ы т и я  18Ï7—  
78 гг. н а  русско-турецком фронте, о к р ы 
л и в ш и е  н а д е ж д ы  ар м я н  ких масс на 
скорое раз р е ш е н и е  армянского вопро
са. п о с л у ж и л и  дл я  Р. с т и м у л о м  к  интен
сивному х у д о ж е с т в е н н о м у  т ворчеству, 
полностью в ы я в и в ш е м у  его талант. 
Первое большое произведение— повесть 
„ Д ж а л а л л е д д и н “— сразу создало им я  Р. 
и  в. звало ц е л ы й  переворот в арыян- 
с ой повествовательн й  литературо- 
Вс л е д  за н и м  за сравнительно корот
кое время в ы ш л и  романы: .Хент*,
„ Д н е в в г к  Ха ч а г о х а “, „Золотой петух“, 
„ Д а в и д  Б е к “, „Искры* („Ьайцер“), „ С а м 
вел“, ряд повестей и  рассказов. К а к  
писатель, Р. б ы л  а к т и в н е й ш и м  деяте
л е м  своей эпохи и своего класса. О н  
сделался п р и з н а н н ы м  провозвестником 
объединения армянского Hai ода под 
з н аменем воинствук щ е й  национальной 
буржуазии, п р и  чем борьба против ре
ж и м а  феодальной с истемы и м  заменя
лась борьбой против турок и  курдов 
вообще. Бо р ь б а  ар м я н  против курдов, 
п о  м н е н и ю  Р.. д о л ж н а  закончиться по л 
ной ассимиляцией последних с а р м я 
нами: победит сила армянской куль
т у р ы  („Хент“, „Сон Вардана*). Д в и ж у 
щ и м и  с и л а м и  истории я в ляются силь
н ы е  индивидуальности, герои, противо
поставляемые и н е р т н ы м  и  п о к о р н ы м  
м ассам (.Самвел“). В  к р у п н ы х  пр о и з 
ведениях Р. преобладает р о мантизм 
(.Хент*. „Самьел“, „ К а й ц е р “, „ Д а в и д  
Б е к “). Р е а л и с т и ч н ы  г л а в н ы м  образом 
н е б ольшие повести и  рассказы, нзобра- 
ж а ю щ я е  б ы т  и  н р а в ы  азиатского ку
печества. Относился Р. к н е м у  отрица
тельно, но только потому, что среди 
него он не находил героев дл я  ос у щ е 
ствления ид е и  н а ц и о н а л ь н о ю  объеди
нения. Н о  независимо от тенденция

автора, ш и р о т а  з а м ы с л а  и  социального 
охвата, сложная фабула, яркое изобра
ж е н и е  действительного и  возможною, 
п р е красный я з ы к  делают р о м а н ы  Р. 
и н т е р е с н ы м  и увлекательным чтением. 
Н е которые произведения Р. не б ы  .и 
д о п у щ е н ы  к  печ станию царской цен
зурой ’ср. ЦТ, 538). А. Сурхатчн.

Р а ф ф и н и ц ю в а н н е »  процесс оконча
тельной ОЧИСТКИ ИЛИ отделки П О л у -  
Ч ’вмого продукта—в металлургии, в 
сахарн. произв. и пр. Р. ма й см- ХХТХ, 
461'/9з'; Р. серебра см. XXXVIII. 4'‘ö; 
Р. сагара см. рафинадное производство.

Р г ф ф и н э з а  (мелитоза, мелтриоза)
, представляет наиболее и з ученный три- 
сахприд С,81’з2 ' м  (см угичооы). Содер
ж и т с я  в с а Х ф н о и  свокло ице ТО,i° о» и 
скопляется в свекловичной гатико/ле- 
лассе). Б о л ь ш и е  количества Р. содер
ж и т  м у к а  из семян хлопчатника (до Ь° 0), 
которая ш и р о к о  применяется в А м е 
рике С. Ш  ) для изготовления печенья 
Тдо 100.000 тонн в год). Встречается и 
в семенах др у г и х  растений, напр. зе
рен злаков, но не содержится в с а х а р 
н о м  тростнике. К р и с т а л л ы  соД'ржат 
воду: Cie Н 32О »  +  ôHa'J.— призмочки сла
бо с л а д к о ю  вкуса. Т. п л  (безволн.) 
118°—  Ш ° .  Удельное вра щ е н и е  бол» ше, 
чем у  тростникового сахара, а именно: 
[з]0 =  4-104. что дало повод к 1 емоцк. 
н азванию Plus-Zucker, т. к. п р и  опреде
лении сод е р ж а н и я  сахара пиляриме- 
т р н ч т к и  (см. сахариметрия) в присут
ствии Р. получаются п о в ы ш е н н ы е  ц и ф 
ры- Ф е л и нговой жидкости не в ст-та- 
но в л я е т — след., не содержит г р у п п ы  
СО. П р и  по л н о м  гидролизе под влия
н и е м  сил ь н ы х  кислот ра< пядается на 
Фруктозу, глюкозу (виноградный са
хар) и галактозу в эквимолекулярных 
количествах. П о д  влиянием слабых ки
слот и  ферментов (1 аффисааа) гидро
лиз м о ж е т  итти менее глубоко с о щ а -  
зованием дисахарида. Разведенные к и 
слоты и л и  инвв| тин разлагают Р. п а  
фруктозу и мелибиозу. Последняя <мо- 
ноклияические призмы) трудно кри
сталлизуется, содержит СО, проявляет 
мутаротяцию, подучена Э. Ф и ш е р о м  
синтетически из производных глк к 8 J 
и  галактозы. П о д  влиянием эм\льсина 
Р. распадается иначе, а  именно: на  
тростниковый сахар в го лактозу. Н а  
основании в ы ш е и з л оженного ф о р м у л у  
строения Р. м о ж н о  изобразить так.

СвНи 0 8— 0  —  СвБц0* — С*Ни О»
фруктоза глюкоза 

(вин. сахЛ

Тростниковый сах. МелиЗиоза 
И. Демьчное,
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Р а ф ф л е з и е в ы е ^  Rafflesiaceae, сем, 
дв у с е м е н о д о л ь н ы х  растений, близкое 
вкирказоновым, б е с х л о р о ф и л л ь н ы е  п а 
раз и т н ы е  растения (см. X X X I ,  188), ве
гетативные части к о т о р ы х  находятся 
в корнях и  стеблях др у г и х  растений 
(гл. обр. видов Cistus). Ц в е т ы  п р а в и л ь 
ные, о д н о п о л ы е  и л и  двуполые, с про
с т ы м  околоцветником, с о с т о я щ и м  из 
3 —  10 лопаетей. Т ы ч и н о к  6 —  10 и л и  
много, сросшихся в колонку, кольцо 
и л и  п и р а м и д а л ь н ы й  вырост. П е с т и к  
один, с н и ж н е й  и л и  п о л у н и ж н е й  за
вязью, с м н о г о ч и с л е н н ы м и  семяпоч
ками. Н а с ч и т ы в а ю т  около 25 тро п и ч е 
ских и л и  с у бтропических видов. В  сре
д и з е м н оморской области только один 
в и д  Cytinus Hypocistis, в с т р е ч а ю щ и й с я  
н а  кустах Cistus. а  от ичие от др у г и х  
Р., и м е ю щ и х  о д и н о ч н ы е  цветы, Cytinus 
и м е е т  колосовидные соцветия с ж е л 
т ы м и  цветами, к о т о р ы е  вместе с ярко
к р а с н ы м и  ли с т ь я м и  г р и л а ю т  н е о б ы ч 
н ы й  в и д  всему растению. Наиболее 
известен род Rafflesia, представители 
которого раз в и в а ю т  вегетативные 
о р г а н ы  вну т р и  корней и  стеблей 
хозяина в течение мно г и х  лет, п р е ж д е  
ч е м  перейдут к п л о д о н о ш е н и ю .  R. 
Arnoldi, ж и в у щ а я  н а  остр. С у м а т р е  
и  п а р а з и т и р у ю щ а я  н а д " к - й  виноград
н о й  лозе, развивает ц в е точный бутон 
ве-ичяной с К ( у п н ы й  к,чан капусты. 
Ц в е т ы  ее, до 1 м в поперечнике, из
д а ю т  о т в р а т и т е л ь н ы й  т р у п н ы й  запах, 
п р и в л е к а ю щ и й  п а д а л ь н ы х  мух, кото
р ы е  о с у щ е с т в л я ю т  перекрестное о п ы 
ление. М. Н.

Р г ф ф л ь с  (Raffles), Т о м а с  Стэ * форд, 
англ. к о л о н и а л ь н ы й  деятель, исследо
ватель нравов и б ь п а я в а й с к и х  малай- 
ц  в (17Ы— 1826). С ы н  моряка, по бедно
сти п о л у ч и л  екудное образование. 
С  19 лет стал с л у ж и т ь  к лерком в Ост- 
И н д с к о й  К О М П 1Н И И  в Лондоне, но скоро 
б ы л  отп( авлен вместе со ш т а б о м  г у 
бернатора на о. Пенанг, у  ю ж н .  око
нечности Малакки. Р. овладел м а л а й 
ским я з ы к о м  так, что мо г  сблизиться 
с м е с т н ы м  населением и  изучать его 
быт. С  этого началась его карьера. 
К о г д а  К о м п а н и я  «остановила отказать
ся от Малакки, Р. обратился к ло р д у  
Минто, ген-губ И н д  »и, с докладом, 
где доказывал, что бросить М а л а к к у  
будет неп о п р а в и м о й  ошибкой. Р е ш е 
ние К о м п а н и и  б ы л о  отменено. Р. сбли
зился е М"Нто, б ы л  п р и г л я ш а н  в К а л ь 
кутту и  убедил Мяято, что в интере
сах К о м п а н и и — завоевать «.Яву, отня
т у ю  в это время ф р а н ц у з а м и  у  гол
ландцев. В  1811 г. экспедиция без боя 
захватила Батавию, затем ф р а н ц у з ы

б ы л и  разбиты, и  Я в а  п е р е ш л а  в руки 
А нглии. Р. б ы л  н а значен ее губерна
тором. П я т ь  лет его у п р а в л е н и я  (1811—
146) о т м е ч е н ы  б о л ь ш и м  ростом дохо
дов и  т о р г о в ы х  оборотов Яв ы .  В  1816 г. 
Р. вернулся в А н г л и ю ,  но здесь его 
ж д а л о  разочарование. Е в р о пейские дер
ж а в ы ,  п р и  с о г л а ш е н и и  м е ж д у  собой, 
р е ш и л и  Я в у  вернуть Г о л л а н д и и  (см. IX,’ 
163). В  А н г л и и  Р. опубликовал свою 
„ И с т о р и ю  Я в ы “ („History of Java“, 1817; 
ее ц и т и р у е т  М а р к е  во II и  III т. „Ка
п и т а л а “, как источник д л я  характери
стики с и с т е м ы  производства самодо
в л е ю щ и х  в своем хозяйстве общин). 
В  то м  ж е  го д у  Р. б ы л  снова отпра
влен н а  Во с т о к  (1817 —  1824); в  1819 г. 
он захватил ю ж н .  берег полуострова 
Малакки, где основал Сингапур.

И. П.-Л.
Р а х а т  -  лукуи  (арабск. „отдохнове

ние горла“), известное восточнее ла
комство, приготовляемое растворе
н и е м  к р а х м а л а  в с а х а р н о м  сиропе.

В слабокипящ ин раствор сахарного сиропа (10 ч. 
сахара в 3 ч. воды) вливается крахмальное молоко 
(L ч. пш еничного, р исов ого, р еж е картофельного 
крахмала в 2 ч. воды), и м асса уваривается до осве
тления. Для рыхлости и легкости теста прибавляют 
желатина или трагантовоп кам еди. Затем  масса 
подкраш ивается ш афраном, кармином и пр., сме
шивается с яблочным, малиновым и др. фруктово
ягодными пю ре или с ванилью, фруктовыми эссен
циями и эфирны ми маслами: лимонным, бергамот
ным, розовы м  и др.; для начинки кладут миндаль, 
фисташ ки, орехи. Полученная м асса разливается 
по противням и, когда засты нет, peHceYcfl кубиками 
весом по 20—80 г. Каждый кубик для уничтоже
ния липкости тщательно обваливается в сахарной  
пудре.

Р ?хи м бурги »  см. шеффены.
Р г х и Т )  и л и  английская болезнь, хро

нические заболевание детского возра
ста, которое п о р а ж а е т  весь организм, 
но проявляется г л а в н ы м  образом и з м е 
н е н и я м и  костей. С у щ н о с т ь  его сво
дится к  недостаточному о т л о ж е н и ю  
солей извести в р а с т у щ и е  кости, вслед
ствие чего кости д е л а ю т с я  мягкими, 
гибкими, п о я в л я ю т с я  искривления, н а д 
л о м ы  и  д р у г и е  о б е з о б р а ж и в а н и я  ске
лета. Р. ч р е з в ы ч а й н о  распространен
ная болезнь. П о  н о в е й ш е й  статистике, 
частота его среди детей, п р и н о с и м ы х  
в консультации, в Л е н и н г р а д е — 68%, 
в М о с к в е —  89%. Р. не является не п о 
средственной п р и ч и н о й  смерти, однако 
он в ы з ы в а е т  п о в ы ш е н н о е  р а с п о л о ж е 
ние ко м н о г и м  заболеваниям: воспале
н и я м  легкого, поносам, малокровию- 
и др. В о с п а л е н и е  легкого протекает 
у  рах и т и к о в  очень т я ж е л о  и  дает боль-
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ш у ю  смертность. Далее, Р. расстраи
вает рост и  раз в и т и е  ребенка, по с л е д 
ствия ж е  его (напр., горб, р а хитиче
ский таз у  ж е н щ и н )  ост а ю т с я  н а  в с ю  
жизнь, п о д р ы в а я  здоровье и  работо
способность человека. Т а к и м  образом, 
Р. — ■ н а с т о я щ а я  соц и а л ь н а я  болезнь. 
П р и з н а к и  Р. у к а з а н ы  в ст. английская 
болезнь (см. III, 22/24) ‘). В  т о й  ж е  статье 
о т м е ч е н ы  и  п р и ч и н ы  Р.— это: ^ н е п р а 
ви льности вскармливания; п р и  г р у д 
н о м  в с к а р м л и в а н и и  Р., особенно т я ж е 
л а я  ф о р м а  его, встречается реже, чем 
п р и  искусственном; неблагоприятно 
действует п е р е к а р м л и в а н и е  к о ровьим 
молоком, в о о б щ е  однообразная п и щ а  
без достаточного количества овощей; 
2) отсутствие солнечного света и  све
же г о  воздуха од н а  и з  г л а в н ы х  п р и 
ч и н  Р.; з и м о й  Р. н а б л ю д а е т с я  чаще, 
ч е м  летом; н а  ю г е  реже, ч е м  в средней 
полосе; 3) недоношенность; недоноски 
почти все, за р е д к и м и  исключениями, 
д а ж е  п р и  б л а г о п р и я т н ы х  у словиях 
в о т н о ш е н и и  в с к а р м л и в а н и я  и  гигиены; 
о б н а р у ж и в а ю т  те и л и  и н ы е  п р и з н а к и  Р.; 
наконец, 4) и м е е т  известное значение 
и  наследственное р а с п о л о ж е н и е  к  бо
лезни. Однако, е щ е  не выяснено, к а 
к и м и  п у т я м и  у к а з а н н ы е  п р и ч и н ы  ведут 
к  тому, что соли извести в недоста
точной степени о т к л а д ы в а ю т с я  в рас- 
с т у щ и е  кости. Несомненно, о г р о м н у ю  
роль и г р а ю т  так наз. витамины (см. 
физиология питания). Е щ е  недавно про- 
т и в о р а х и т и ч е с к н м  в и т а м и н о м  считался 
ф а к т о р  А. Однако, в течение пос л е д н и х  
2 —  3 лет выяснилось, что ф а к т о р  А 
сло ж н ы й ,  он содержит, м е ж д у  п р о ч и м  
и  п р о т п в орахитический витамин, кото
ры й  п о л у ч и л  н а звание ф а к т о р а  D. В  н а 
с т о я щ е е  в р е м я  и з у ч е н а  и  хим и ч е с к а я  
п р и р о д а  в и т а м и н а  D. Э т о —  эргостерпн, 
б л и з к и й  к г р у п п е  холестеринов. Н о  
эргостерпн только п р е д в а р и т е л ь н ы й  
стадий в и т а м и н а  D; он по л у ч а е т  про- 
тиворахитнческне свойства после осве
щ е н и я  его у л ь т р а ф и о л е т о в ы м и  л у ч а м и  
(кварцевая' лампа). О б л у ч е н н ы й  ж е  
эртостерин обладает ч р е з в ы ч а й н о  силь
н ы м  п р о т и в о р а х а т и ч е с в я м  действием; 
в м и н и м а л ь н ы х  количествах (1 яг) i 
он излечивает т я ж е л ы й  Р. у  к р ы с  в те
чение 10 дней. О н  м о ж е т  т а к ж е  и  п р е д 
у п р е д и т ь  р а з в и т и е  Р.: у  крыс, кото
р ы м  д а ю т  п и щ у ,  в ы з ы в а ю щ у ю  Р., бо
лезнь но развивается, если к  этой 
п и щ е  д о б а в л я ю т  м и н и м а л ь н о е  количе
ство облученного эргостерпна. Проти- 
в орахитичеекпй в и т а м и н  в естествен-

1, Ст. „апглпПская болезнь“ была написана до  
того, как слож илось уч ен и е о витаминах. Н астоя
щая статья является be дополнением .

н о м  в и д е  содержится в р ы б ь е м  ж и р е  
и  н е к о т о р ы х  д р у г и х  ж и в о т н ы х  жирах, 
в я и ч н о м  желтке, в соках овощей, пло
дов и  др. п и щ е в ы х  продуктах. В  на
с т о я щ е е  вр е м я  о б л у ч е н н ы й  эргосте- 
ри н  изготовляется ф а б р и ч н ы м  п у т е м  
(из д р о к ж е й )  и  в ы п у с к а е т с я  п о д  на 
званиями: вигантоль (Германия), радио- 
столь (Англия), витастерин (Франция), 
в иостерин и  др. О р г а н и з м  обладает 
способностью самостоятельно в ы р а б а 
т ы в а т ь  противорахитический витамин: 
с п и щ е й  он п о лучает эргостерин, п о д  
в л и я н и е м  ж е  со л н ц а  и л и  ультрафиоле
т о в ы х  л у ч е й  кварцевой л а м п ы  эрго
стерин в к о ж е  п р е в р а щ а е т с я  в а к т и в 
н ы й  в и т а м и н  D. Т а к и м  образом, до не
к оторой степени становится понятной 
связь м е ж д у  д в у м я  с а м ы м и  в а ж н ы м и  
п р и ч и н а м и ,  в ы з ы в а ю щ и м и  Р.: одно
образной, н е п о л н оценной в качествен
н о м  о т н о ш е н и и  п и щ е й  (преобладание 
белков коровьего молока) и  отсутствием 
солнечного света. В ы р а б о т к а  противо- 
рахитического в и т а м и н а  и  объизвеет- 
вление костей п р о исходит п р и  н е п о 
средственном у ч а с т и и  вегетативной 
с и с т е м ы  и  ж е л е з  внутренней секре
ц и и  (зобная, п а р а щ и т о в и д н а я  и  др.), 
к о т о р ы е  р е г у л и р у ю т  в организме 
обмен солей извести.

Профилактика Р.; у л у ч ш е н и е  с а н и 
т а р н ы х  условий ж и л и щ ,  к у л ь т у р н о 
просветительная работа среди м а т е 
рей, строгое с о б л ю д е н и е  п р а в и л  вскар
м л и в а н и я  (грудное молоко, избегать 
п е р е к а р м л и в а н и я  к о р о в ь и м  молоком, 
с в о е в р е м е н н ы й  п р и к о р м  соками: м о р 
ковным, а н е л ь е н н о в ы м  и  др.), ш и р о к о е  
пользование с в е ж и м  воз д у х о м  и  сол
н е ч н ы м  светом; нео б х о д и м о  детей вско
ре после р о ж д е н и я  в ы н о с и т ь  н а  воз
д у х  д а ж е  зимой, л е т о м  ж е  о н и  д о л ж н ы  
б о л ь ш у ю  часть д н я  проводить н а  воз
духе. В  нас т о я щ е е  вр е м я  ставится во
п р о с  о массовой п р о ф и л а к т и к е  п у т е м  
о б л у ч е н и я  мо л о к а  и л и  добавления 
к н е м у  освещенного эргостернна.

Лечение. Ко г д а  болезнь развилась, е щ е  
с т р о ж е  соб л ю д а т ь  п р а в и л а  в с к а р м л и 
вания; более р а н н и й  п р и к о р м  соками.
1 С о л н е ч н о - в о з д у ш н ы е  в а н н ы  по у к а з а 
' н ш о  врача. С п е ц и ф и ч е с к и м  средством 
является р ы б и й  жир. Гораздо более 
сильное средство —  о с в е щ е н н ы й  эрго
стерин. В  к л и н и к а х  и  больницах С С О Р  
производят н а б л ю д е н и я  на д  герман
с к и м  а п п а р а т о м  впгантолом. Д е й с т в и е  
его во много раз сильнее рыбьего ж и р а  
(1 Ф л а к о н  вигантоля равняется ве д р у  
рыбьего жира). Назначается по  у к а з а 
н и ю  врача но 1 — 8 к а п л и  несколько 
раз в день. П р е к р а с н ы й  л е ч е б н ы й

63М
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э ф ф е к т  дает т а к ж е  осв е щ е н и е  поверх* 
но о т и  тела ребенка ртутпокварцевой 
лампой; т а к и м и  л а м п а м и  в н а стоящее 
в р е м я  обо р у д о в а н ы  многие детское 
больницы, к л и н и к и  и  консультации. 
О с т а ю щ и е с я  поело Р. стойкие обезо
б р а ж и в а н и я  костей т р е б у ю т  ортопеди
ческого и  хирургического лечеипя.

В. Молчанов.
Р с ж с к д е я в з в »  Сер г е й  Васильевич, 

одни из л у ч ш и х  еоБроыен. ппаьнстов, 
даровпть.й композитор и  д и р и ж е р ,  
род. в 18г.о г., у ч и л с я  в С П Б - е к о й  к о н 
серватории (с 9 лет), затем в москов
ской (с 1885 г.) у  Н. (]. Зверева (по кл. 
фортепиано), вместе с А. И. С к р я б и 
не м, JI. М а к с и м о в ы м  и  др. П о  оконча
н и и  м л а д ш е г о  отделения он п е р е ш е л  
в класс А. З и л о т и  (своего двоюродного 
брата), а т е о р и ю  к о м п о з и ц и и  проходил 
у  С. Т анеева и  А. Аренского. В  1891 г
Р. кончил курс ф.-ппано, а в 1892 г.- 
композиции, п о л у ч п в  б о л ь ш у ю  зо
л о т у ю  ме д а л ь  и в ы с т у п и в  на  экзамене 
с оперой „Алоко“; стал концертировать 
в столицах и  провинции, но тогда по 
и м е л  особо в ы д а ю щ е г о с я  успеха, но 
выд е л я я с ь  по технике н  т и п у  и с п о л 
нения щ е д н  т о г д а ш н и х  пианистов. 
П е р в ы е  к о м п о з и ц и и  Р. б ы л и  н а п и с а н ы  
по д  п р е и м у щ е с т в е н н ы м  в л и я н и е м  Ч а й 
ковского и  отчасти авторов „русской 
ш к о л ы “ (Бородина, Балакирева). О н и  
сразу в ы д е л и л и  Р. среди к о м п о з и т о р 
ской м о л о д е ж и  н а  первое место, т е м  
более, что, не обладая темп е р а м е н т о м  
новатора, Р. в р а в н о й  мере б ы л  п р и я 
тен и консерваторам и  прогрессистам. 
К  э т о м у  р а н н е м у  п е р и о д у  ж и з н и  Р. 
относятся „Алеко“, ф а н т а з и я  „Утес“ 
д л я  оркестра, п е р в ы й  концерт (впо
следствии переработанный) д л я  ф.-п. 
с оркестром, 1-я с и м ф о н и я  (1895), две 
с ю и т ы  д л я  дв у х  ф.-п., ряд ф.-пианных 
пьес (в т о м  числе з н а м е н и т а я  п р е л ю 
д и я  Cis • moll, п о л у ч и в ш а я  м и р о в у ю  
известность), мн о г о  р омансов д л я  го
лоса, способствовавших п о п у л я р н о с т и  
автора своей м е л о д и ч н о с т ь ю  н экспрес
сивностью, трио п а м я т и  Чайковского 
( п о д ражание з н а м е н и т о м у  трио самого 
Чайковского) и  т. д. У ж о  тогда у  Р. 
наметилась не очень ш и р о к а я  и  не 
б л е щ у щ а я  оригинальностью, н о  инте
ресная и  х а р а ктерная ф и з и о н о м и я  
творчества, а т а к ж е  о б щ и й  э м о ц и о 
н а л ь н ы й  тон, м р а ч н о  элегический. С у 
щ е с т в е н н ы й  поворот в  творчестве Р. 
п р о и з о ш е л  в с а м о м  конце Ш - х  г одов, 
когда он подвергся ч а с т и ч н о м у  в л и я 
н и ю  Р. Вагнера, тогда е щ е  м а л о  п о п у 
лярного в Москве. В  это в р о м я  п о я в л я 
ю т с я  ц е н т р а л ь н ы е  п р о и зведения Р.:

в и о л о н ч е л ь н а я  соната н  зна м е н и т ы й  
2-й ф . - п и а н и ы п  к о н ц е р т  (С-moll, op, 18) 
нем н о г о  т.зднее он  п и ш е т — в широкой 
лир и ч е с к о й  м а н е р е  —  две небольшие 
о п е р ы  („ Ф р а н ч е с к а д а Р и м н н а “ н,.Ску
по й  р ы ц а р ь “) и  свои л у ч ш у ю  романса. 
С т и л ь  его п и с ь м а  по п р е ж н е м у  близок 
к Чайковскому', но г а р м о н и ч е с к и  слож
нее h  массивнее; в р о м а н с а  он куль
ти в и р у е т  э м о ц и о н а л ь н ы й ,  искренний 
н  несколько „над) ы в к ь ш “ стиль лирики 
Чайковского, но всегда у м е я  остаться 
н а  ур о в н е  д о л ж н о й  и з ы с к а н н о с т и  вкуса 
и  и н о г д а  вп а д а я  в „цыган, з м “. С  1904 г. 
Р. состоял короткое в р е м я  д и р и ж е р о м  
Б о л ь ш о г о  театра. К  э т о м у  ж е  времени 
относится его в н е з а п н ы й  и  сильный 
расцвет как п и а н и с т а  п  огромный 
роет его популярности, в связи с этим и 
с его р о м а н с н ы м  творчеством, соединяя 
и з у м и т е л ь н у ю  виртуозность с огром
н ы м  а р т и с т и з м о м  и  м о г у ч е й  силой 
тона, Р. б ы с т р о  в ы д в и г н о т с я  на  первое 
место среди р у с с к и х  пианистов, но 
п р е д п о ч и т а е т  в ы с т у п а т ь  как испол
н итель своих собственных композиций, 
редко д е л а я  и с к л ю ч е н и я  д л я  Чайков
ского и  Л и с т а  и  всегда д а в а я  гениаль
ное толкование испо л н я е м о м у .  Его 
у с п е х и  к а к  д и р и ж е р а  б ы л и  меноо 
я р к и  и  характерны, в этой области он 
не создал с в о е ю  стиля. П о я в и в ш и е 
ся в Р о с с и и  с 1990 г. л е в ы е  „мидернЕ- 
стические“ течения в к о м п о з и ц и и  (Ре- 
биков, Скрябин, м о л о д ы е  авторы), от
части з а х в а т и в ш и е  и  с т а р ы х  компози
торов (Лядоз, Р и м с к и й  - Корсаков), 
о т о д в и н у л и  Г. н а  правое к р ы л о  ком
позиторского фронта, п р и  чем он стал 
д о  известной степени о п л о т о м  и  зна
м е н е м  к онсервативной и  д а ж о  „реак
ц и о н н о й  п а р т и и “. В  эту эпоху он п и ш е т  
р я д  своих к р у п н е й ш и х  композиций; 
к ан т а т у  „ В е с н а “, о р к е с т р о в у ю  п о э м у  
„Остров м е р т в ы х “, в т о р у ю  с и м ф о н и ю  
п  третий ф . - паанный к онцерт (D-moii) 
в к о т о р ы х  его творчество значительно 
усложняется, но не д о с тигает в ы с о т ы  
в д о х новения 2-го концерта. Одн о в р е 
м е н н о  яр ч е  в с п л ы в а ю т  о т р и ц а т е л ь н ы е  
с то р о н ы  д а р о в а н и я  Р.: громоздкость и  
однообразие ф а к т у р ы ,  д л и н н о т ы  и  ф  эр- 
ы а л ь н а я  глыбистость.

Н а п и с а н н ы е  в н а ч а л е  10-х годов н а 
с тоящего века с и м ф о н и ч е с к а я  кантата 
„Колокола“ (слова 9. По) и  но в ы е  
ф.-пианкые в е щ и  о б н а р у ж и в а ю т  зна
чительное и з м е н е н и е  стиля. В  орке
стровой тех н и к е  п р о с к а л ь з ы в а ю т  влия
н и я  Рих. Ш т р а у с а ,  а в ф о р т е п и а н н ы х  
к о м п о з и ц и я х  —  Ник. Мотпора, сказы- 
в а ю п ш е с я  в р и т м и к е  п  в у н и ч т о ж е н и и  
п р е ж н е й  м е л о д и ч е с к о й  концепции. П о 
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является и некоторое тяготение к у м е 
р е н н о м у  м о д е р н и з м у  (в романсах), 
одновременно п р о г л я д ы в а ю т  черты 
ретроспектнппзма („Вокализ").

О  1S05 г. Р. но з а н и м а л  никакого 
общественного м у з ы к а л ь н о г о  п о л о ж е 
н и я  в Москве, зан и м а я с ь  только част
н ы м и  выст у п л е н и я м и .  Р е в о л ю ц и я  1917 г. 
по б у д и л а  Р. переехать в Америку, где 
он п о л у ч а л  прочное п о л о ж е н и е  и  стал 
пользоваться о г р о м н ы м  у спехом как 
п ианист и  как автор своих более р а н 
н и х  вещей. Е г о  композиторская дея
тельность прекратилась, что об ъ 
ясняется как его с л и ш к о м  интенсивной 
виртуозной карьерой, так и оторван
н остью от ро д н о й  почвы, в з р а стившей 
его творчостЕО-

Н е  з а н и м а я  такого исключительного 
п о л о ж е н и я  в композиторской сфере, 
как Скрябин, Чайковский, Г л и н к а  или 
к о р и ф е и  русской ш к о л ы ,  Р. все ж е  
п р и н а д л е ж и т  к  в и д н е й ш и м  русским 
комп о з и т о р а м  нового времени. Е щ е  
более он в ы дается как п и а н и с т  (см. XLJ, 
ч. 7, 671). Наконец, Р. является та к ж о  
о д н и м  из наиболее з н а ч и т е л ь н ы х  рус
ских дирижеров. Я в л е н и е  Р.. как не 
связанней с идеей новаторства и  но 
боевое, не вызвало до с/л.\ пор зна
чительной литературы. И м е ю щ и е с я  
статьи и т р у д ы  о Р. р а ссеяны по по- 
времонным' изданиям, л у  ч ш и е  характе
р истики п р и н а д л е ж а т  Э. Вольфингу 
(Э. Метнеру), Иг. Глебову, Ю. Энгелю.

.7. Сабанеев.
Р а х у  (Râhu), д е м о п  в и н д и й с к о й  м и 

фологии, периодически п о ж и р а ю щ и й  
Л у н у  и  Солнце, чем и  объяснялись 
в туземной аст р о н о м и я  затмения.

ГГ, Р.
Р а х ф а л ь ,  Феликс, нем. историк, 

см. XLV1I1, првл. соврем, научные дея
тели, 68.

Р а ц е м м я .  Рацемической смесью (от 
франц. назв. оптически недеятельной 
виноградной к и с л о т ы  —  acide racémique) 
называется смесь равного числа м о л е 
к у л  (еквимолекулярная) право-и лево
в р а щ а ю щ и х  и з омеров— оптических ан 
типодов (см. стереохимия, XL1, ч. 4, 
554/ф8). Т а к  как оптические а н т и п о д ы  
о б л а д а ю т  р а в н ы м  и  п р о т и в о п о л о ж н ы м  
вращением, то рацемпч. смесь оптиче
ск и  недеятельна: 4  W o  ^— М п  —  О-

П р и  крис т а л л и з а ц и и  рацемич. смеси 
м о ж е т  представиться д в а  случая: и л и  
в ы д е л я ю т с я  отдельно к р и с т а л л ы  пра-, 
вого и  левого изомера в знантиоморф- 
н ы х  кристаллах, д л я  в кристаллах, 
с о д е р ж а щ и х  соединение м о л е к у л ы  п р а 
вого и з о м е р а  е мол е к у л о й  левого. И н о г 

д а  с у щ е с т в у е т  т е м п е р а т у р а  переходе 
в ы ш е  которой кристаллизуется смесь 
н и ж е —  о т дельные и з о м е р ы  (пли наобо
рот). 'Г. к. рацем. ф о р м а  представая от 
смесь, б о л ь ш и н с т в о  свойств еэ од и н а 
ково со свойствами правого шли левого 
из о м е р о в  (для растворов, паров). Только 
кристаллическая форма, температуре, 
плавления, растворимость, в к у с  б ы 
в а ю т  р а з л ичными. С у щ е с т в у е т  р я д  
методов разделения рацемич. ф о р м ы  
на  п р а в ы й  и л е в ы й  изомеры. С и н т е т и 
чески получается всегда рацемическая 
форма.

Рацемизацией называется процесс 
п р е в р а щ е н и я  оптически д е я тельных 
и з омеров в рацемич. смесь- Р а ц е 
м и з а ц и я  вызывается нагреванием и 
д е йствием реагентов, особенно щело-

Р а ц н о н а л и з а ц и я у  см. труд, XLI, ч. 9,
370/79, 381, и рабочий класс.

Р а ц и о н а л и з м у  философское учение, 
ут в е р ж д а ю щ е е ,  в противоположность 
э м п и р и з м у  им.), что только м ы ш л е н и е  
з а к л ю ч а е т  в себе к р итерии и с т и н ы  
и что только разум, а  не чув с т в е н н ы й  
о п ы т  является верховной и н с танцией 
познания. В о з н и к н у в  у ж е  в эпоху до- 
сократовской философии, Р. в различ
н ы х  ф и л о с о ф с к и х  системах находил 
р азнообразные формулировки. Возник
ш и е  из этого разновидности Р. м о ж н о  
свести к четырем: рационалистическим 
является уч е н и е  о том, что о п ы т  пред
ставляет собою только несовершенвоо 
м ы ш л е н и е ;  что источником познания 
является и м е н н о  м ы ш л е н и е  ка к  тако- 
.вое: что познание независимо от опыта; 
что, наконец, реальность м о ж е т  б ы т ь  
в ы в е д е н а  из мысли, независимо от ка
кого б ы  то н и  б ы л о  опыта. Р., к ак тер
мин, П р и м е н е н  был, однако, впервые 
не к логическим ил и  гносеологическим 
системам, и с х о д н ы м  п у н к т о м  которых 
с л у ж и т  понятие разума, а  к  богослов
с к и м  учениям, п ы т а ю щ и м с я  обосно
вать и л и  истолковать р е л и г и ю  из ра
з у м н ы х  оснований в прот и в о п о л о ж 
ность слепой вере и л и  м и с т и ч е с к и м  
откровениям (см. богословие, V, 111/15). 
А н г л и й с к и й  д е и з м  (см.) и  немецкое, 
п р о с в е щ е н и е  могут с л у ж и т ь  обравчн- 
к а м п  религиозного Р. .

Д л я  Р , как гносеологического на
правления, характерна ориентация на 
математику, как н а  совершенное зна
н и е  пэ о б щ и х  принципов, презоехос:;-, 
щ и х ,  вследствие своей вееобщясстя и  
логической необдовпмости, всякий чу г 
с т в е н н ы й  о п ы т  Н е  случайно поетому 
что б о л ь ш и н с т в о  к р у п н ы х  федософоБ-

б*-’*
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рационалистов б ы л и  математиками- 
Так, в а  р я д у  с м и с т и ческими элемен
т а м и  в у ч е н и и  пифагорейцев в не м  
пробивается сильная рационалистиче
ская струя. П р и  всем р а зличии конеч
н ы х  выводов, к  к о т о р ы м  п р и ш л и  Г е 
раклит и  Парменид, логос-разум и  для 
•того и  для другого является источни
к о м  подлинного знания: „Плохие для 
л ю д е й  свидетели глаза и  у ш и “, гово
рит первый; „Одно и  то ж е  м ы с л ь  и 
то, что в ней м ы с л и т с я “ (бытие), утвер
жд а е т  второй. Свое в ы с ш е е  в ы р а ж е н и е  
в античной ф и л о с о ф и и  Р. н а ш е л  в уче
н и и  Платона; в „Теэтете“ он дает к р и 
тику о щ у щ е н и я  и  восприятия, как 
источников познания; в у ч е н и и  об 
„анамнезе“ обосновывает априоризм; 
в уч е н и и  об идеях конструирует б ы 
тие с п о м о щ ь ю  в ы с ш и х  п р и н ц и п о в  р а 
зума. Д а ж е  для Аристотеля, энцикло
педиста, не склонного недооценивать 
эмпирии, у м  Саб;) ость п р и н ц и п  (doyjj) 
науки. Р. б ы л  отчетливо представлен 
и  в ф и л о с о ф и я  средних веков, понятие 
„знания“ ставившей в зависимость от 
понятия интеллекта. Так, А в г у с т и н  
говорит в одном из своих трактатов: 
„Одно дело— чувствовать, другое д е л о -  
знать. Поэтому, если м ы  что-нибудь 
познаем, то е п о м о щ ь ю  только интел
ле к т а — д у м а ю  я — одного только и н 
теллекта“. Рационалистические м о т и в ы  
с и л ь н ы  и  у  философов В о з р о ж д е н и я  и  
начала нового времени. Так, Г а л и л е й  
видит в рассудке т у  инстанцию, кото
рая р е ш а е т  проблемы, с т а в и м ы е  вос
приятием, и  дополняет чувственный 
опыт. Однако, н а с т о я щ и м  родоначаль
н и к о м  Р. в новой ф и л о с о ф и и  является 
Д е к а р т  (см.). Учение о познании и с т и н ы  
через „свет естественный“ (lumen natu
rale), о ве ч н ы х  истинах, п о р о ж д а е м ы х  
духом, наконец, о в р о ж д е н н ы х  идеях, 
как п р инципах математического, а, 
стало быть, для Д е к а р т а  единственно 
научного познания,— т а к о в ы  органиче
ские составные части его с и с т е м ы  
(ср. XLII1, 5 !8\ П о с л е д о в а т е л ь н ы м и  р а 
ционалистами б ы л и  и  С п и н  аза с его 
утверждением, что только р а з у м  п о 
знает в е щ и  в п х  п о д л и н н о м  и  необхо
д и м о м  бытии, и  Лейбниц, в ы ставляв
ш и й  против Л о к к а  тезис, чго чувствен
ное восприятие не м о ж е т  давать н а м  
знание того, что нео б х о д и м о  и л и  что 
до л ж н о  быть. В  системе Хр. В о л ь ф а  
Р. п р и н я л  тот догматический вид, ко
то р ы й  сделал его легко у я з в и м ы м  д л я  
критики как со с т о р о н ы  эмпириков, 
так и  со стороны Канта. Т р а н сценден
тальная ф и л о с о ф и я  последнего, отвер
гая абсолютистские п р и тязания Р.,

признала, однако, за н и м  формальное 
значение, п о скольку п о л о ж и л а  апри
ор и з м  в с в о ю  основу: „Что всякое наше 
познание н а ч и н а е т с я  с опыта, в этом 
нет сомнения. Н о  хотя всякое наше 
познание н а ч инается с опыта, однако, 
из этого не следует, что все оно воз
никает и з  о п ы т а “. В ы с ш е е  свое завер
ш е н и е  послокантовский Р. получил в 
системе Гегеля с его у ч е н и е м  о д и 
алектическом д в и ж е н и и  мысли, кон
с т р у и р у ю щ е й  б ы т и е  независимо от 
опыта. В  н а ш е  в р е м я  критический Р. 
н а ш е л  в ы р а ж е н и е  в ф и л о с о ф с к о й  си
стеме Г е р м а н а  Когена: „Только само 
м ы ш л е н и е — говорит он в своей „Логике 
чистого п о з н а н и я “ —  м о ж е т  породить 
то, что и м е е т  право п р итязать н а  б ы 
тие. И  если м ы ш л е н и е  в с а м о м  себе 
но м о ж е т  откопать п о с л е д н ю ю  основу 
бытия, то этот пр о в а л  не м о ж е т  быть 
заполнен н и к а к и м и  с р е д с т в а м и  о щ у 
щ е н и я “. П р о т я в н и к а м и ’Р. я в л я ю т с я  все 
те фил о с о ф с к и е  направления, которые 
осп а р и в а ю т  и с к л ю ч и т е л ь н о е  и л и  пре
и м у щ е с т в е н н о е  значение р а з у м а  для 
познания. Таковы: э м п и р и з м  в различ
н ы х  его видах, волюнтаризм, ми с т и 
цизм, и н т у и тивизм. См. о Р.: J. М. Ro
bertson, „Rationalism“, 1912; К- Qirgensohn, 
„Der Rationalismus d. Abendlandes“, 1926; 
та к ж е  в о б щ и х  курсах и с т о р и и  фило
соф аи. Г. Г— к.

Р а ц и о н а л ь н ы е  ч и с л а »  см. теоре
тические основания математики, XLI, 
ч. 7, 419724'. 428731'.

Р а ч н н с к н н »  Сергей Александрович, 
ботаник и  деятель п о  н а р о д н о м у  обра
з ов а н и ю  (183G— 1902). О к о н ч и в  москов- 
унив., Р. п о л у ч и л  в 1859 г. степень 
магистра б отаника и  и з д а л  р я д  спе
ц и а л ь н ы х  работ и  о б р а з ц о в ы х  научно- 
популярн. очерков. Однако, в 1867 г. 
он оставил ун-т, поселился навсегда 
в своем имении, с. Татеве, бельск. у. 
Смоленск, губ., и  всецело отдался в 
1875 г. д е л у  сельской н а р о д н о й  школы. 
Б л и з к и й  к  нацчон.-религиозн. идеоло
ги и  славянофильства, Р. стал о д н и м  из 
наиболее к р а й н и х  в ы р а з и т е л е й  реак
ц и и  80-х гг. в деле просветительной 
п о л итики.. И д е а л о м  Р. б ы л а  церковно
приходская ш к о л а  грамоты, руководи
м а я  духовенством. П р о т е с т у я  против 
в м е ш а т ельства в де л о  нар. образова
н и я  „безбожной“ либ е р а л ь н о й  и н т е л л и 
генции, оторванной от народа, и  отвер
гая т е о р и ю  и  м е т о д ы  „ з а п и с н ы х  педа- 
гогоз“, Р. горячо отстаивал р у с с к у ю  
„ самобытность“, ч у ж д у ю  зап. - евро- 
пейск. культуре, п, подобно Толстому, 
п р и з ы в а л  в швольн. деле не у ч и т ь  н а 
род, а у читься у  „безграмотного народа,



создавшего с в о ю  к р е с т ь я н с к у ю  ш к о л у  
г р а м о т ы “. Ш к о л а ,  по Р., д о л ж н а  б ы т ь  
церковно - славянской, „пс а л т и р н о й “ 
школой, ш к о л о й  г р а м о т ы  в у з к о м  с м ы 
сле. П о э т о м у  Р. в ы с к а з ы в а л с я  против 
введения в нее „ э н ц и к л о п е д и и  р е а л ь н ы х  
з н а н и й “ (истории, естеств. наук, прн- 
кладн. знаний) и  не  до п у с к а л  з н а к о м 
ства с л и т е ратурой после-пушкинского 
периода. В р а г  светской (земской и  м и 
нистерской) ш к о л ы ,  Р. отводил главное 
место закону б о ж и ю ,  м е х а н и ч е с к о м у  
ч т е н и ю  б о г о с л у ж е б н ы х  книг, церковн. 
пению, м о л и т в о с л о в и ю  и  рекомендовал 
э к скурсии е у ч а щ и м и с я  по монастырям. 
В области искусства он п р о п а г а н д и 
ровал обучение и к о н о п и с и  и  резко в ы 
с к а зывался против средств „внешкольн. 
образования“ (научн. чтений, театра, 
образоват. экскурсий). Л у ч ш и м и  у ч и т е 
л я м и  Р. считал л и ц  и в  духовенства и л и  
о к о н ч и в ш и х  с е л ь с к у ю  ш к о л у  „из кре
стьян крестьянствующих, п р о ш е д ш и х  
д о б р у ю  ш к о л у  д у х а  церковного“. Д у 
ховенству ж е  д о л ж е н  п р и н а д л е ж а т ь  и  
надзор за школой. Ц е р к о в н а я  пр о п о 
ведь вместе с в н е б о г о с л у ж е б н ы м и  со
беседованиями д о л ж н а  закреплять „ ж и 
в у ю  связь церкви и  ш к о л ы “. П о э т о м у  ж е  
Р. вы с к а з ы в а л с я  и  за с т р о г у ю  ц е н з у р у  
ш к о л ь н ы х  библиотек. П р о п о в е д ь  Р., 
поселившегося вместе со св о и м и  уче
н и к а м и  в о б щ е ж и т и и  в ы с т р о е н н о й  в ы  
ш к о л ы  и  всецело о т д а вшегося своей 
идее, в ы з в а л а  в ысокое покровительство 
Победоносцева, личного д р у г а  Р. Статьи 
Р. б ы л и  н а п е ч а т а н ы  по р а с п о р я ж е н и ю  
обер-прокурора С и н о д а  в 1883 г. в ка
честве официозного м а н и ф е с т а  в связи 
с о п у б л и к о в а н и е м  „ П р а в и л “ о церк.- 
прих. школах. В  1891 г. появился сбор
н и к  статей Р. „Сельская ш к о л а “, в ы 
д е р ж а в ш и й  6 изданий. Однако, д еятель
ность Р., в ковце-концов, потерпела 
п о л н у ю  неудачу. С о  с м е р т ь ю  Р. кон
чился и  его опыт. Духовенство, как 
это видел и  са м  Р., оказалось совер
ш е н н о  н е с п о с о б н ы м  н а  „подвиг*, к  ко
т о р о м у  его п р и з ы в а л  Р., и  ш к о л а  эн
т у з и а с т а  р е а к ц и и  оказалась мертво
рожденной. Б. С.

Р & ч и н с к и м  (Raczynski), Эдвард, граф, 
польек. у ч е н ы й  и  обществ, деятель 
(1787— 1845), брат А ф а в а с и я  Р. (1788—  
1874; прусского дипломата, собравшего 
ц е н н у ю  к о л л е к ц и ю  картин, п е р е ш е д 
ш у ю  по з а в е щ а н и ю  к  п р у с с к о м у  пр а 
вительству и  позднее п е р е д а н н у ю  ! 
гор. Познани). Р. составил ч р е з в ы ч а й н о  
т о ч н у ю  к а р т у  Поз н а н с к о г о  воеводства; 
создал п е р в у ю  обществ, библиотеку в 
П о з н а н и  („Библиотека Р.“); разработал 
п роект соединения В и с л ы  с Н а р е в о м
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посредством канала; пздал многочисл. 
а р х и в н ы е  материалы, но некоторые 
с т е н д е н ц и о з н ы м и  пропусками: „Gabinet 
medalöw polskich“ (4 т.т., 1838/43); „Wspo- 
mnienia Wielkopolski“ (2 т-т., 1842/48); „Ob- 
raz Polakôw i Polski“ (21 т.т 1840/42) и  др. 
Свое п у т е ш е с т в и е  по европ. Востоку- 
изд. п о д  загл. „Dziennik podrözy do Turcyi*.

Р г ч н н с к н и  у е з д  Г р у з и н с к о й  СС Р ,  б., 
з а н и м а л  2.881 кв. км с 65.556 Ж. (1926), 
в т. ч. 2.908 чел. гор. насел, (до рево
л ю ц и и  находился в с.-в. у г л у  б. К у т а 
исской губ., см., и  з а н и м а л  2.840 кв. км, 
в 1922 г. вост. к р а й  у. в о ш е л  в состав 
Юго-осетинской аьт. обл.). Поверхн-—  
о к а й м л е н н а я  в ы с о к и м и  ю р а м и  и  н а 
п о л н е н н а я  отрогами и  кря ж а м и ,  п о н и 
ж а ю щ а я с я  к  ю.-з. котловина (Рача), 
д н о  которой представляет собой д о 
л и н у  верхнего Риона, п р о р е з ы в а ю щ е г о  
у. с с.-в. н а  ю.-з. Л е с а  з а в и м а ю т  около 
Уз всей площ. К л и м а т  р а з л и ч н ы й  в р а з 
л и ч н ы х  частях, от очень мягкого с ж а р 
к и м  л е т о м  ( Н и ж н я я  Рача, созревают 
п е р с и к и  и  виноград) до  весьма с у р о 
вого (Верхняя Р а ч а  и  особ, с к л о н ы  
Гл. Кавк. хребта). Н а с еление (гл. обр. 
и м е р е т и н ы )  з а н и м а е т с я  зем л е д е л и е м  
(ячмень, пш е н и ц а ,  кукуруза, виноград), 
скотоводством, пчеловодством, в и н о д е 
лием. Фабр.-зав. пром. нет. М а л о з е 
мелье способствует значит, отх о д у  н а  
п р о м ы с л ы .  Весь у. прорезывается Во- 
енно - Осе т и н с к о й  дорогой (Мамиесон- 
ск и й  перевал н ы н е  — в  Юго-Осетии). 
А д м .  центр.— г. Они.

Р а ч к н й  (Racki), Ф р а н ц ,  в ы д а ю щ и й с я  
славянский ученый, историк, хорват
с к и й  о б щ е с т в е н н ы й  деятель, каноник 
загребский (1828— 1894). Богословское 
образование п о л у ч и л  в В е н е  (1855), 
историческое закончил в Р и м е  (1857—  
I860). С  1860 г. поселяется в Загребе, 
издает с И. В. Я г и ч е м  и  И. Т о р б а р о м  на- 
учно-историч. ж у р н а л  „Knjizevnik“ (1864—  
1866), является п е р в ы м  п р е з и д е н т о м  
(1867— 1886) Ю г о с л а в я н с к о й  а к а д е м и и  
наук, основанной по его и  Ш т р о е с -  
м а й е р а  мысли, где и  сосредоточивает 
с в о ю  н а у ч н у ю  деятельность. С  1861 г. 
Р. в ы с т у п а е т  в сеймах как представи
тель хорватской н ародной партии, п и 
ш е т  много в органе этой п а р т и и  
(„Obzor“), проводя и д е и  самостоятель
ности хорватской народности, кул ь т у р 
ного единения югославянства, славян
ства вообще, п о ч е м у  проявляет о с о б ы й  
S интерес к современной русской н а у к е  
и  литературе (в жу р н .  „Vjenac*), со
в е р ш а е т  в 1884 г. п у т е ш е с т в и е  п о  Ро с 
сии, следом чего остались его п о л н ы е  
с и м п а т и и  к ру с с к о м у  н а р о д у  „ П у т е 
в ы е  в о с п о м и н а н и я “. У ч е н ы е  т р у д ы  Р.
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п о с в я щ е н ы  вопросам о К и р и л л е  и  Ме- 
фо д н и  (1859), глаголической п и с ь м е н 
ности (1S65), богомильству (1869— 70) и  
особенно истории Х о р в а т и и  с X  по 
X V  век, и з д а н и ю  ря д а  документов 
д л я  этой истории. Т р у д ы  эти, печатав
ш и е с я  гл. обр. в и зданиях Югослав, 
акад., и м е ю т  до сих пор первостепен
н ы й  интерес для и стории югославян- 
стаа,—  Обстоптольнпя бпогряФил Р. на
писана Ф. Смичикласоя („2ivot i djela 
d-ra Fr. Rsc kcga“, Zagrtb, 1895).

M. Сперанский.
Р а ш е л ь  (Элиза Феликс), знам. франц. 

актриса (1820— 1858). Род. в швейц. дер. 
М у м п ф .  О т е ц  ее б ы л  б е д н ы й  еврей, 
с т р а н с т в у ю щ и й  торговец. Д е в о ч к о й  лет 
десяти б у д у щ а я  звезда франц. театра 
пела со своей с т а р ш е й  сестрой в Л и 
оне на  улица:;. Д и р е к т о р  м у з ы к а л ь н о й  
ш к о л ы  в П а р и ж е  Ш о р о н ,  п о р а ж е н н ы й  
ее голосом, п р е д л о ж и л  ое родителям 
сделать на девочки артистку. Р. стала 
заниматься с Ш о р о н с м ;  он ж е  п р и д у 
м а л  ей п с е вдоним Р. Н о  голос она 
скоро потеряла вследствие предраспо
л о ж е н и я  к  чахотке. Тогда Ш о р о н  по
местил ее в теп : р ильную ш к о л у  к  Сент- 
Олеру, в студни которого (т- н. „Модь- 
еровской aane“) Р. н переиграла м н о 
жество ролгяц н а ч и н а я  с трагических, 
как Ифагекпя, и  кончая кокетливыми, 
как Солпмеиа. Д и р е к т о р  Comédie Fran
çaise, вместе с знаменитой актрисой 
М а р е  и  и з в е с т н ы м  актером и  писате
л е м  Сачсоиом, приехал посмотреть Р. 
в трагедии. В  результате ее н е м е д 
ленно п р и н я л и  на с т и п е н д и ю  в кон
серваторию, а затоы оп а  вскоре попала 
в Comédie Française, где п  оставалась 
с н е б о л ь ш и м и  п е р е р ы в а м и  до конца 
своей жпзпн. Т а м  ц а р и л  классический 
репертуар, гл. обр. т р агедия (Корпель 
и Расин). И г р а  Р. вдо х н у л а  н о в у ю  
ж и з н ь  в величественно - н а п ы щ е н н ы е  
трагедии, и  у ж е  в с л е д у ю щ е м  году 
тоатр поднес б ы в ш е й  мал е н ь к о й  еврей
ской улп ч н о и  певице з о л о т у ю  диадему. 
Р. не б ы л а  красавицей: небольшого 
роста, очень хрупкая, с в ы п у к л ы м  
л б о м  и  у з к и м  подбородком; но глаза 
у  нее горели м ы с л ь ю  и  глубиной, и  
голос б ы л  глубокий, низкий/ не звон
кий, но с пе р в ы х  ж е  звуков п р и к о в ы 
в а в ш и й  в н и м а н и е  и  п р о н и к а ю щ и й  в 
душу. О н а  б ы л а  очень с д е р ж а н н а  н а  
сцене, без л и ш н и х  ж е с т о в  п  л о ж 
ного пафоса. Но, точно снедаемая 
лихорадкой, она соо б щ а л а  з р и т е л я м  
свои в н у т р е н н и й  огонь и  оставляла 
впечатление необыкновенного цело
мудрия и  вместе величественности, не
смотря на  св о ю  х р у п к у ю  фигуру.

И г р а л а  о н а  п р е и м у щ е с т в е н н о  трагиче
ские роли, редко более легкие, в роде 
А д р и е н н ы  Лекузрер. В Ф с д р е ,  Роксане, 
Г е р м и о н е  н  др. п о д о б н ы х  р о л я х  она не 
знала соперниц. Ф р а н ц у з с к и й  театр 
считает ее с а м о й  т а л а н т л и в о й  из  всех 
артисток, у к р а ш а в ш и х  его подмостки. 
С у щ е с т в у е т  л ю б о п ы т н ы й  рассказ о 
том, как в 1848 г., во в р е м я  февраль
ской р е в олюции, Р. и с п о л н я л а  М а р 
сельезу, з а в е р н у в ш и с ь  в республикан
ский флаг. Р. на пола: о н а  н а ш л а  свое
о б р а з н у ю  м е я о п а ю  (очевидно, нечто в 
роде п о з д н е й ш е й  м е л о д е к л а м а ц и и )  и 
едва н а м е ч а е м у ю  тональность обо
стрила такой м о щ ь ю  в ы р а ж е н и я ,  такой 
силой слова, что п о т р я с е н н ы е  с л у ш а 
тели т р е петали от в о л н е н и я  (об этом 
вспоминает и  Герцен). Р. совершила 
турнэ по Англии, Ро с с и и  и  д а ж е  А м е 
рико. Гастроли се п р о х о д и л и  как с п л о ш 
ной р я д  тр и у м ф о в .  В о  в р е м я  поездки 
в Ф и л а д е л ь ф и ю  она простудилась, и 
у нее о т к р ы л а с ь  всегда г р о з и в ш а я  ей 
чахотка. Р. у м е р л а  в местечке Каннё, 
в возрасте 87 лет. _ Т. Щ.-К.

Р £ | м е т т  (Rachctte), лгаи - Доминик, 
франц. с к ульптор (1744— 1809), работав
ш и й  в Р о с с и и  (ум. в Петербурге). 
С ы н  ф р а н ц узского эмигранта, род. 
в Копенгагене, где к о н ч и л  а к а д е м и ю  
художеств, работал с 1772 г. в Г а м 
бурге и  в 1779 г. б ы л  п р и г л а ш е н  в П е 
тербург ы о д е л ь м е й с т е р о м  н а  имп. ф а р 
ф о р о в ы й  завод. С в о и м и  п о р т р е т н ы м и  
б ю с т а м и  вскоре п о л у ч и л  известность, 
удостоен з в а н и я  а к а д е м и к а  скульп
т у р ы  (1785), и з б р а н  в а д ъ ю н к т - п р о 
фе с с о р ы  (179-1) и  н а з н а ч е н  профес
сором (1800). Н е  отличаясь в ы д а 
ю щ и м с я  дарованием, Р. не создал соб
ственного стиля. Ег о  м н о г о ч и с л е н н ы е  
раб о т ы  о т м е ч е н ы  п е ч а т ь ю  эклектизма. 
О н  п о д р а ж а л  Ш у б и н у ,  Козловскому, 
Мартосу. И з  бюстов его более др у г и х  
известны: П. А. Д е м и д о в  (1780, м р а 
мор., Трет, гал.), П л а т о н  Зубов (бронза, 
Р у с с к и й  муз.), Д е р ж а в и н  (1793, бронза, 
казавск.унив.). И з  статуй: „ М о л я щ а я с я  
д е в у ш к а “ (мрамор, н а х о д и л а с ь  в им. 
„Козацкое“ Киевск. губ); п а м я т н и к  
кн. А. А. Безбородко, н а  Александро- 
Н е в с к о м  кладб. в Л е н и н г р а д е  (1801).

И. Г'рабарь.
Раш и» ра б б и  Д Геломо (Соломон) И ц 

хак, в ы д а ю щ и й с я  и у д е й с к и й  у ч е н ы й  
(1040—  105); род. и  п о л у ч и л  образова
н и е  в зап. Ге р м а н и и ,  затем создал 
и у д е й с к у ю  у ч е н у ю  ш к о л у  в сев. Ф р а н 
ции. Р. составил к о м м е н т а р и и  к биб л и и  
и  талмуду; эта колоссальная п о  объему' 
работа и м е л а  д л я  своего в р е м е н и  огром
ное значение. Б о л ь ш а я  часть коммея-
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т и р о в а н н ы х  еврейских и з д а н и й  би б л и и  
и  т а л м у д а  по спо время снабжается 
к о м м е н т а р и я м и  Р.; эти и з д а н и я  легли 
в основу всего п о с л е д у ю щ е г о  п репода
вания и  и з у ч е н и я  биб л и и  и  т а л м у д а  
в евр. ш к о л а х  всех типов. Зпачение 
р а б о т ы  Р. д л и  современной библейской 
н а у к и  заключается в том, что Р. 
в своих толкованиях исходит из точ
ного, буквального значения слов и  о п и 
рается н а  великолепное знание г р а м 
матического строя я з ы к о в  библии и 
талмуда; по э т о м у  до енх п о р  пр и  тол
к овании т е м н ы х  слов, в ы р а ж е н и й  и 
оборотов речи о б р а щ о н п о  к Р. о к а з ы 
вает ин о г д а  с у щ е с т в е н н ы е  услуги 
бпблоистам. И з  к о м м е н т а р и е в  Р. часть, 
о т н о сящаяся к  П я т и к н и ж и ю ,  переве
дена на нем. яз. Ср. Schlössinger, „R., his 
life and his W o r k “, 1905; Dessauer, „Penta
teuch nach R. mit punktiertem Text", 
2-е гзд. 1887; Dukes, „R. z u m  Pentateuch, 
übersetzt und erläutert“, 1833— 3b. H. H.

Р аш и  г (Raschig1, Ф р и д р и х  Август, 
герм, х и м и к  (1863— 1928), работал на 
Баденской анилиново-содовой фабрике, 
затем основал собственный завод дл я  
изготовления фенола. Р. о т к р ы л  спо
соб получении гидроксилина, гидра
зина и  синтетич. фенола, исследовал 
к а м е р н ы й  процесс производства сорной 
к и с л о т ы  п пр., изобрел т. н. „кольца Р.“.

К ольц а Р . служ ат для наполнения промыпных 
баш ен, реакционных камер и всякого рола колон
ных аппаратов для деления на фракции (нлпр. 
при крекировании тяжелых нефтепродуктов, см то- 
п.иг во , XLI, ч. 8, 4184 Изготовляются в форме ци
линдров сгибанием металлических полос и з отрез
ков металлических тр уб, из чугуна или и з керами
ческого материала. Н аиболее употребительный сорт  
колец имеет 25-мм  в высоту и столько ж е в наружном  
диаметре. Для применения их всыпают в камеру 
б ез всякого порядка; этим беспорядочны м всыпа
нием колец достигается то, что промывная ж ид
кость, которая стекает вниз по промывной башне, 
наполненной к. Р ., автоматически, бы стро и равно
мерно распределяется в поперечном сечении башни. 
При этом не остается каналов, по которым ж ид
кость стекала бы вниз, не соприкасаясь с газом, 
тогда как в других установках газ непромытым 
проходит вверх. Как многочисленны изменения пути 
жидкости и газа ясно и з того, что 1 к уб . м  к. Р. 
из черной ж ести с наружным диаметром н высотой 
в 25 м м  содерж ит не менее 55.000 штук. Каждое 
кольцо обладает поверхностью, равной 40 к в . см  
и весом около 11,5 г. Орошаемая поверхность 
объем а в 1 к уб . м  башни, наполненной к. Р ., не 
м енее 220 кв. м . При этом такое наполнение 1 к уб . м  
весит 630 к г, и материал колец занимает объем  
в 80 литров. Слелователыю, 920 литров, или 92°/ 
объем а, наполненного к. Р ., остаю тся свободны для 
движения газа. С. Фл.

Р аш и н  (Rasiu Алонс, чехословацкий 
политичоский деятель (1807 —  1923), 
активно участвовал в ч е ш с к о м  н а ц и о 
н а л ь н о м  д в и ж е н и и  (в 1893 г. по про
цессу „ О м л а д н н ы “ б ы л  п р и с у ж д е н  к 
2 годам т ю р емного заключения), состоял 
м л а д о ч о ш с к и м  деп у т а т о м  богемского 
ла н д т а г а  и  австрийского рейхсрата. 
В о  время в о й н ы  вместе о К р а м а р ж е ы  
б ы л  григоворон к смертной ка з н и  по 
о б в и н е н и ю  в государственной измене 
(1910), но затем а м н и с т и р о в а н  (см. 
XLV11I, 391). В  Чехословацкой р е с п у 
блике Р., один пз лидеров национал- 
демократов, д в а ж д ы — в кабинетах Кра- 
м а р ж а  (1918— 191 и Ш н е г л ы  (1922— 23)—  
з а н и м а л  пост м и н и с т р а  финансов. О н  
провел ш т е м п е л е в а н и е  австрийских 
банкнот, о б р а щ а в ш и х с я  на территория 
Чохослоьакии (зап. 25 февраля 1919 г.) 
и б ы л  г л а в н ы м  и н и ц и а т о р о м  политики 
дефляции, с т а б илизировавшей ч е ш с к у ю  
крону. П а л  ж е р т в о й  п о к у ш е н и я  (см. 
XLVJ1I, 479,515/10). Написал: „ Ф и н а н с о 
вая по л и т и к а  Чехословакии в пер в ы й  
год ео и с т о р и и “ (1921; есть, м. пр., англ. 
пей.).

Р а ш к а ,  см. Рас и  Сербия, XXXVIГГ, 
328/29. С р .  VI. 345.

Р г ш п л и ,  Rliinidae, сем. акул, соста
в л я ю щ е е  переход к скатам (см. IT, 4). 
Т е л о  широкое, приплюснутое, с ш и р о 
к и м и  т р е х у г о л ь н ы м и  г р у д н ы м и  плав
никами, без заднлпр .'Ходного плавника, 
с 2 с п и н н ы м и  п л а в н и к а м и  и  х о р о ш о  
р а з в и т ы м и  брызгальцами. Наиболоо 
и з вестный представитель R h !na squatina 
(Squatina angélus), ангел Mopchoii (см.).

Р а ш т а т т  (Rastatt, и л и  Rastadt). .герм, 
гор. в Бадене, нар. Мург(прит.Рейна), 
14.003 ж. (1925), вагоностроение, произв. 
металлич. издел., табачн., бу м а ж н .  и  
пр.— Б ы л  крепостью (до 1890 г.), в 
1700-71 гг. —  резиденции маркграфа. В  
1714 г. в Р. з а ключен Раштаттский 
мир, з а к о н ч и в ш и й  во й н у  8а Испанское 
наследство (car. I, 278/89; XXII, 268; 
XL1V, 629). В  1797— 09 гг. здесь безре
зультатно заседал Раштаттский кон
гресс, со званный (согласно Кампо-Фор- 
ы и й е к о м у  миру) для урегулирования 
вопросов о ком п е н с а ц и и  имперских 
князей и  голландского штатгальтера 
за у т р а ч е н н ы е  и м и  зарейнские земли 
и  з а к о н ч и в ш и й с я  убийством фр а н ц у з 
ских делегатов а в с т р н й с к в м и г у  сарами.

Р в о т а »  А к т  Р. происходит в резуль
тате сильного сокращения всех м ы ш ц  
б р ю ш н о г о  пресса ( м ы ш ц ы  стенок ж и 
вота и  д и а ф р а г м ы )  и  м ы ш ц  в стенках 
желудка. П р и  этом з а п и р а ю щ а я  круго
вая м ы ш ц а  входа в ж е л у д о к  (на гра
н и ц е  м е ж д у  питпеводом и  ж е л у д к о м
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нах о д и т с я  в с о в е р ш е н н о  р асслабленном 
состоянии. Н е р е д к о  п р и  Р. открывается 
и  в ы х о д н а я  часть ж е л у д к а  (рассла
б ление з а п и р а т е л ь н о й  круговой м ы ш ц ы  
в ы х о д а  ж е л у д к а  н а  гр а н и ц е  ж е л у д к а  
и  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  кишки), и  тогда 
с о д е р ж и м о е  этой к и ш к и  (желчь и  п о д 
ж е л у д о ч н ы й  сок) п р и м е ш и в а е т с я  к 
р в о т н ы м  м а с с а м  (Р. желчью). В н а ч а л е  
Р. происходит глубокое вдыхание, что 
имеет, несомненно, приспособительное 
значение; п р и  г л у б о к о м  в д ы х а н и и  п р о 
и с х о д и т  не только п о д н я т и е  ребер, но 
и  сильное с о к р а щ е н и е  д и а ф р а г м ы ,  а 
это последнее составляет с у щ е с т в е н 
н у ю  часть акта Р. Д р у г и м  в а ж н ы м  
п р и с п о с о б л е н и е м  п р и  Р. является, то, 
что после глубокого в д ы х а н и я  н а д 
гортанник, вследствие с о к р а щ е н и я  со
о т в е т с т в у ю щ и х  м ы ш ц ,  з а к р ы в а е т  вход 
в  гортань и, следовательно, в  легкие. 
Это, во-первых, обеспечивает низкое 
стояние д и а ф р а г м ы  во в р е м я  Р. вс л е д 
ствие заде р ж а н н о г о  в ы д ы х а н и я ,  во- 
вторых, предохраняет д ы х а т е л ь н ы е  
п у т и  от п о п а д а н и я  т у д а  р в о т н ы х  масс. 
В  продолговатом м о з г у  и м е е т с я  н е р в 
н ы й  центр р в о т н ы х  д в и ж е н и й ,  н а х о д я 
щ и й с я  по соседству и  в  тесной связи 
с д ы х а т е л ь н ы м  ц е н т р о м  (см. II, 678). 
Ц е н т р  Р., ка к  и  все д р у г и е  н е р в н ы е  
центры, м о ж е т  р а з д р а ж а т ь с я  и л и  н е п о 
средственно (центрально), и л и  п о  р е 
флексу, с пер и ф е р и и .  Ц е н т р а л ь н о е  раз
д р а ж е н и е  м о ж е т  б ы т ь  и л и  от действия 
тех и л и  и н ы х  веществ, ц и р к у л и р у ю щ и х  
в крови, напр, п р и  у р е м и и  (см.), и л и  
от возбуждений, и д у щ и х  к  р в о т н о м у  
ц е н т р у  от в ы ш е л е ж а щ и х  центров 
среднего и  п р о м е ж у т о ч н о г о  мозга и л и  
к о р ы  мозга. Так, Р. м о ж е т  возни
кать п р и  заболеваниях о т д е л ь н ы х  у ч а 
стков мозга, п р и  с и л ь н ы х  д у ш е в н ы х  
волнениях, п р и  п р е д с т а в л е н и я х  о чем- 
л и б о  противном, о т т а л к и в а ю щ е м  (эмо
ц и я  отвращения). Ч и с т о  н е р в н а я  Р., 
без о р г а н ических п о р а ж е н и й  мозга, 
н а б л ю д а е т с я  п р и  н е в р а с т е н и и  и  исте
рии. Р. по  р е ф л е к с у  м о ж е т  и т т и  и з  
с а м ы х  р а з л и ч н ы х  м е с т  организма: п р и  
ж е л у д о ч н ы х  и  к и ш е ч н ы х  заболева
н и я х — вследствие р а з д р а ж е н и я  ок о н ч а 
н и й  ч у в с т в у ю щ и х  нервов в стенках 
ж е л у д к а  и  к и ш е к  (см. диспепсия, XVIII, 
400/01); п р и  заб о л е в а н и я х  б р ю ш и н ы  
(перитонит, см.) —  вследствие р а з д р а 
ж е н и я  око н ч а н и й  ч у в с т в у ю щ и х  нервов 
в стенках б р ю ш и н ы ;  п р и  р а з д р а ж е н и я х  
зад н е й  стенки г л о т к и  (утренние Р. 
вследствие с к о п л е н и я  м о к р о т ы  и л и  
отделяемого из носоглотки в  глотке в 
течение ночи); п р и  каком-либо отвра
т и т е л ь н о м  запахе— вследствие р а з д р а 

ж е н и я  с л и з и с т о й  о б олочки носа; при 
з а б о л е в а н и я х  м о з г о в ы х  оболочек (ме
нингит)— вследствие р а з д р а ж е н и я  име
ю щ и х с я  т а м  о к о н ч а н и й  ч у в с т в у ю щ и х  
нервов, и  пр. П р и  рефл е к т о р н о й  Р., 
е с л и  р е ф л е к с  и д е т  не со стенок ж е 
лудка, а  т а к ж е  п р и  ц е н т р а л ь н о й  Р. во 
р в о т н ы х  м а с с а х  м о ж е т  не б ы т ь  остат
ков п и щ и ;  в  т а к и х  с л у ч а я х  рвотные 
м а с с ы  состоят и з  с л и з и  и  п и щ е в а р и 
т е л ь н ы х  соков ( ж е л у д о ч н ы й ,  поджелу
д о ч н ы й  сок, желчь), а  не р е д к о  в таких 
случаях и м е ю т с я  с и л ь н ы е  рвотные 
д в и ж е н и я ,  м е ж д у  т е м  к а к  никакю, 
р в о т н ы х  м а с с  не выделяется. П р и  неко
т о р ы х  з а б о л е в а н и я х  ж е л у д к а  в нем 
з а с т а и в а ю т с я  з н а ч и т е л ь н ы е  количества 
ж е л у д о ч н о г о  содержимого; в таких 
слу ч а я х  Р. м о ж е т  б ы т ь  необыкновенно 
обильной. Р. с а м а  п о  себе м о ж е т  не 
б ы т ь  б о л е з н е н н ы м  я в л е н и е м  и  иметь 
п р и с п о с о б и т е л ь н ы й  характер, напр, 
д л я  у д а л е н и я  п о п а в ш и х  в  желудок 
в р е д н ы х  в е щ е с т в  (напр., испорченной 
п и щ и )  или, напр., по с л е  обильной чрез
м е р н о й  еды. О  Р. б е р е м е н н ы х  см. V, 
405/06. К р о в а в а я  Р. б о л ь ш е ю  частью 
з а в и с и т  от я з в е н н ы х  процессов в же- 
л у д к о  (простая язва, раковая), но может 
б ы т ь  и  ч и с т о  нервной, напр, п р и  исте
р и и  (см. Х Х П ,  279). П р и  т я ж е л ы х  вос
п а л е н и я х  б р ю ш и н ы ,  п р и  острой заку
порке к и ш е к  б ы в а е т  и  ка л о в а я  Р. 
И н о г д а  п р и  р в о т н ы х  д в и ж е н и я х  в ы х о 
д и т  н а р у ж у  глиста, п о п а в ш а я  из ки 
ш е ч н и к а  в ж е л у д о к .  Р. о б ы ч н о  пред
ш е с т в у е т  т о ш н о т а  (см.). Н. Кабанов.

Р в о т н ы е  с р е д с т в а  д е й с т в у ю т  на 
р в о т н ы й  ц е н т р  (см. рвота) и л и  через 
кровь, и л и  п о  р е ф л е к с у  с ж е л у д к а  и  
кишек. К  н и м  относится, м. пр., апомор- 
фин (см.). Д л я  в ы з ы в а н и я  р в о т ы  апо- 
м о р ф и н  вво д и т с я  п о д  к о ж у  в дозах не 
более 0,01; п р и  в в е д е н и и  через рот 
т р е б у ю т с я  д о з ы  в  10 р а з  большие; п р и  
т а к о м  в в е д е н и и  з н а ч и т е л ь н а я  часть 
а п о м о р ф и н а  з а д е р ж и в а е т с я  п е ч е н ь ю  и  
н е  п о п а д а е т  в о б щ и й  п о т о к  кровеобра- 
щ е н и я  (кровь н з  ж е л у д к а  и  к и ш е к  не 
п р я м о  н а п р а в л я е т с я  в  о б щ и й  круг 
к р о в о о б ращения, а  п р е д в а р и т е л ь н о  про
х о д и т  через печень). А п о м о р ф и н  де й 
ствует н а  р в о т н ы й  ц е н т р  через кровь. 
К  Р. с. относятся т а к ж е  к о р н и  ипека
куаны (см.), рвотный корень. Ипекакуана, 
в в е денная в  д о с т а т о ч н о й  дозе (по 
0,6— 1,0 через к а ж д ы е  10— 15 м и н у т  до 
н а с т у п л е н и я  рвоты), си л ь н о  р а з д р а 
ж а е т  с т е н к и  ж е л у д к а  и  п о  р е ф л е к с у  с 
н и х  в ы з ы в а е т  рвоту. К  Р. с. п р и н а д 
л е ж и т  т а к ж е  т. н. рвотный камень 
(см. XLT, ч. 5, 528). Н о  к р о м е  того рвоту 
м о ж н о  в ы з ы в а т ь ,  р а з д р а ж а я ,  напр.
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пальцем з а д н ю ю  стенку глотки; иногда 
в ы з ы в а е т  рвоту питье теплой воды, в 
особенности с к.-л. маслом. Р. с. ч а ш е  
всего у потребляются для у д аления из 
ж е л у д к а  п о п а в ш и х  ту д а  я д о в и т ы х  ве
ществ, напр, п р и  отравлениях, а также 
для удаления из  д ы х а т е л ь н ы х  путей 
гноя, к р у п о з н ы х  пленок и  пр., когда 
простое отхаркивание оказывается не
достаточным. Н. К.

Р д е с т о в ы е »  Potamogetonaceae, сем. 
о д н о д о л ь н ы х  растений из пор. Helobiae, 
растения, ж и в у щ и е  в пр е с н ы х  и  м о р 
ских водах, с п о лзучим к о р н е в и щ е м  
и п о г р у ж е н н ы м и  в воду и л и  плава
ю щ и м и  н а  поверхности, почти всегда 
■.чередными л и н е й н ы м и  и л и  ла н ц е 
т о в и д н ы м и  листьями. Ц в е т ы  одно-илп 
обоеполые, ч а щ е  всего с обраны в ко
лосья, релсе одиночные, и л и  сидят по- 
лузонтиками; околоцветника нет, ил и  
о н  чашечковидный. П ы л ь ц а  иногда 
нитевидная (у Zostera), п л о д — костянка. 
Гл. род рдест, Potamogeton, с 50 видами, 
предетавителп к о т о р ы х  распростране
н ы  по всему зе м н о м у  ш а р у  и  в н а ш и х  
водоемах образуют своими с п л е т а ю щ и 
м и с я  стеблями н а с тоящие подводные 
луга, п р е д с т а в л я ю щ и е  большее удоб
ство дл я  нереста рыб. Л и с т ь я  и стебли 
очень богаты сод е р ж а н и е м  углекислой 
извести и могут с л у ж и т ь  д л я  удобре
ния. Околоцветник из 4 листочков 
(считаемых иногда за п ридатки т ы ч и 
нок'', т ы ч и н о к  и  плодолистиков по 4. 
На» более о б ы к н о в е н н ы  в н а ш и х  озерах 
и  реках: P. natans с г л  »иными, до 0,5 м, 
» и  к н и м и  л и с т ь я м и  и  л а н ц е т н ы м и  
верхними, которые в средине лета 
отмирают; остаются только плава
ю щ и е  листья; P. fluitms, с ч и т а е м ы й  
иногда за помесь P. natans с д р у г и м и  
видами, P. crispus (Р. курчавый) с погру
ж е н н ы м и  м е л к о п п л ь ч а т ы м и  в о лнисты
м и  л истьями и др. К  т о м у  ж е  еем-у 
относится занихеллия (см.) и морская 
трава (см.). А1- Н.

Р е , и л и  Ра, егнп. бог солнца, см. 
Ра н религия.

Р е  (муз.). см. звук, XXI, 4.
Р е  (lie de Ré), о-в в Атлантнч. ок. 

у  зап. бер. Ф р а н ц и и ,  првнадлеж. деп. 
Н и ж н е й  Ш а р а н т ы ,  74 кв. км, 9.522 л:. 
(1921). Состоит из двух частей, соед. 
у з к и м  перешх-иком. П р о л и в о м  П ертюи- 
Бр з т о н  отдел, от м а терика (в самом 
узком месте 3 км) и  прэл- Перткш- 
д ’А г т и о ш  — от л е ж а щ е г о  к ю. о. Одей- 
рон (см.). Д о б ы ч а  соли (из солонч. бо
лот), развел- устриц, рыболовство, тор
говля (неск. гаваней). У к р епления о-ва 
входят в фортнфикац. пояс Л  а - Ро
шели.

Р е  (Rais, Rays, Retz), Ж и л ь  де, из рода 
М о н м о р а н с и - Л а в а л ь ,  барон, м а р ш а л  
Ф р а н ц и и  (1404— 1440), сражался против 
англичан под начальством коннетабля 
Р ш п м о в а ,  сопровождал Ж а н н у  д ’А р к  
в О р л е а н  и потом, повидимому, имел 
намеренье освободить ее из ру к  пнквн- 
зпции. И  историю, однако, Р. попал 
по д р у г о м у  поводу. З а п у т а в ш и с ь  в де
лах, он обратился в а л х и м и и  п, чтобы 
д о б ы т ь  золото, экспериментировал 
к р о в ь ю  мальчиков. Его л ю д и  ловили 
мальчиков, которые потом исчезали 
в подземельях его замка. Чи с л о  ж е р т в  
Р. исчисляется в 140 чел., иногда 
больше. П р е с т у п л е н и я  его в ы ш л е  на
ружу, когда он поссорился с м е с т н ы м  
духовенством. Его с у д и л и  п казнили. 
С б л и ж е н и е  его е Синей Бородою (см.) 
ье им е е т  достаточных г снований.— См. 
Bossarä, „G. de R., dit Barbe Bleue“ (2 изд. 
1866,/; Gabory, „G. de R., dit à tort Earfce- 
bleue“ (1025).

P еаби лн тац и я  невинно-осужденных. 
О с у ж д е н и е  невинного, свидетельствуя 
о ду р н о й  постановке правосудия 
в стране, м о ж е т  быть рассматриваемо 
не только как акт и н д и в и д у а л ь н о й  
несправедливости, но и как с и м п т о м  
серьезного неблагополучия юстиции. 
Общественное правосознание не м и 
рится с такого рода с у д е б н ы м и  о ш и б 
к а м и  и стремится к восстановлению 
доброго и м е н и  невинно-осужденного 
(его Р.). С  ц е л ь ю  изб е ж а н и я  судебных 
о ш и б о к  у ж е  сам уголовный процесс 
в ы р а б атывает определенные правила, 
п р е д о х р а н я ю щ и е  с у д  от неправильного 
о су ж д е н и я  (так наз. п р е з у м п ц и я  неви
новности в процессе, р а з л и ч н ы е  льготы 
в пользу подсудимого, о б е с п е ч и в а ю щ и е  
е м у  ш и р о к у ю  возможность з а щ и т ы ,  
строгая поверка доказательств и  м о 
тивировка приговора, обжалование). 
Однако, в ряде случаев н о р м а л ь н ы е  
средства, предназначенные к охране
н и ю  невиновности, оказываются недо
статочными, и  законодательству п р и 
ходится допускать чрезвычайные спо
со б ы  Р. невинных. Наиболее с т а р ы м  
средством д л я  этого бы л о  помилование 
(см.), к которому прибегали д л я  того, 
чт о б ы  освободить человека от незаслу
женного и м  наказания. Однако, п о м и 
лование не возвращает е щ е  человеку 
доброго и м е г и  и  не реабилитирует его 
полностью, так как основания п о м и л о 
вания остаются неизвестными и  м и л о 
сти недостаточно там, где речь д о л ж н а  
итти о праве. П о э т о м у  у ж о  начале 
X I X  в. вводится в целях Р. н.-о. особый 
порядок пересмотра в с т у п и в ш и х  в за/ 
к о н н у ю  силу приговоров, известны»
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п о д  и м е н е м  возобновления уголовных дел 
{см. XLI, ч. 5, 287). Э т о т  п орядок в п е р 
в ы е  выработался во франц. праве, от
к у д а  он б ы л  перенесен почти во все 
законодательства континент. Европы. 
А н г л и я  до 1907 г. сохраняла е щ е  ста
р ы й  порядок помилования, и  л и ш ь  
в этом году провела у  себя более со- 
в е р ш " н н у ю  ф  ф м у  Р. П о р я д о к  во юбно- 
в ления дел по в н ’вь о т к р ы в ш и м с я  об
стоятельствам б ы л  воспринят и в Р о с 
с и и  в 1804 г. в Уст. угол. суд. В  угол.- 
проц. кидексах с о ю з н ы х  республик, 
и з д а н н ы х  после 1922 г., п р и н я т ы й  по р я 
див Р- вкратце таков. Возобновление 
дел, окон ч и в ш и х с я  обвинительными 
приговорами, не ограничено н и к а 
к и м  сроком, оно в о з м о ж н о  д а ж е  
после смерти лица, невинно-осужден
ного. В о п р о с  о пересмотре, по хода
тайству заинтересованных лиц, воз
бу ж д а е т с я  прокуратурой, про и з в о д я 
щ е й  расследование об обстоятельствах, 
о б о с н о в ы в а ю щ и х  необходимость пере
с м о т р а  дела, и разрешается Угол.-касе. 
коллегией Верх, суда. П е р е с м о т р  оправ
дательных приговоров допускается 
л и ш ь  в течение года со д н я  о т к р ы т и я  
нового обстоятельства и  во веяком с л у 
чав не позднее п я т и  лет со д> я всту
пл е н и я  приговора в з а к о н н у ю  силу. 
К р о м е  возобновления д е л а  в у к а з а н н о м  
порядке, п р и  н а л и ч и и  судебной ошибки, 
в о з м о ж н о  и  о б р а щ е н и е  к  прок у р а т у р е  
с ходатайством о пересмотре дела 
в порядке надзора, в т о м  случае, если 
п р и  рассмотрении д е л а  б ы л и  д о п у щ е н ы  
с у щ е с т в е н н ы е  н а р у ш е н и я  закона.

П е р е с м о т р  д е л а  м о ж е т  п ривести 
к  о п р а в д а н и ю  лица, невинно-осужден
ного, но он не заг л а ж и в а е т  с а м  по 
себе тех л и ш е н и й  и  страданий, кото
р ы е  понесло лицо, невинно-осужденное. 
П о э т о м у  е щ е  с к о н ц а  XVIII в. в yi о- 
ловно-политнческой л и т е р а т у р е  реко
мендовалось введение особо терже- 
етвевного п о р я д к а  м о р ального у д о 
влетворения лица, я в и в ш е г о с я  ж е р т в о й  
судебной о ш и б к и  (Вольтер, Б о н н е в и л ь  
де М а р с а н ж и ,  Р о с с и  и  др.). Однако, 
м о р а л ь н а я  Р. есть дело не государства, 
а  общества. Государство, в о т д е л ь н ы х  
случаях, л и ш ь  п р и з н а е т  себя обязан
н ы м  в ы д а т ь  лицу, невинно и с п ы т а в 
ш е м у  тяж е л о е  наказание, известное 
имущественное вознаграждение. Законы, 
д о п у с к а ю щ и е  в ы д а ч у  такого вознагра
ждения, в  н а с т о я щ е е  в р е м я  имеются: 
в Ш в е ц и и  (1886), Н о р в е г и и  (1887), Да -  
нии(1888), ш в е й ц а р с к и х к а н т о н а х  (1850—  
1889), А в с т р и и  (1892), П о р т у г а л и и  (1895), 
Ф р а н ц и и  (1895), В е н г р и и  (1896), Г е р м а 
н и и  (1898) и  А н г л и и  (1907). Р а з м е р  этого

в о з н а г р а ж д е н и я  определяется обычно 
а д м и н и с т р а т и в н ы м и  органами. Возни
кало п р е д п о л о ж е н и е  о т а к о м  вознагра
ж д е н и и  и  у  н а с  п р и  составлении Суд. 
уставов 1864 г., а т а к ж е  п р и  пересмотре 
их в 1894 г., по  в  обоих с л у ч а я х  осу- 
щ  с т вления оно не получило. В  прак
тике, в п е р и о д  д е й с т в и я  Суд. уставов, 
б ы л и  о т д е л ь н ы е  с л у ч а и  з ы д а ч и  дон. 
в о з н а г р а ж д е н и я  н е в и н н о - о с у ж д е н н ы м  
в порядке высоч. милости. Советское 
з ш о н о д а т е л ь с т в о  не  у п о м и н а е т  в за
коне о в о з м о ж н о с т и  в ы д а ч и  такого 
вознаграждения, но оно м о ж о т  быть 
предоставляемо п о с т а н о в л е н и е м Ц И К ' ов  
с о ю з н ы х  р е с п у б л и к  по  их усмотрению. 
В  н а ш е й  ю р и д и ч .  л и т е р а т у р е  в -прос 
о н е о б х о д и м о с т и  п р е д у с м о т р е т ь  такое 
во з н а г р а ж д е н и е  в законе всегда ре
ш а л с я  в п о л о ж и т е л ь н о м  смысле.— Н а ш  
У К  1926 г. знает Р. и  другого рода, 
а и м е н н о  —  восстановление в правах 
л и ц  о с у ж д е н н ы х  по  и с течении извест
ного срока. См. XLI, ч. 3, 150,;5i.

П. Люблинский.
Р е а к т и в н о е  ко л есо *  см. турбины.
Р е а к т и в н ы е  б у м а ж к и  (реагентные 

б.), полоски п р о п у с к н о й  и л и  неклееной 
бумаги, о к р а ш е н н ы е  раствором лак
м у с а  (см.) и л и  с п и р т о в ы м  настоем кур- 
ьумового корня (см. XXI, 596), употре
б л я ю т с я  д л я  о т к р ы т и я  щ е л о ч е й  и ки с 
лот. Д л я  о т к р ы т и я  щ е л о ч е й  употре
б л я ю т с я  л а к м у с о в ы е  б у м а ж к и ,  чуть 
о к р а ш е н н ы е  кис л о т о й  в к р а с н ы й  
цвет, д л я  о т к р ы т и я  к и с л о т — б у мажки, 
чуть о к р а ш е н н ы е  щ е л о ч ь ю  в синий 
цвет. П е р в ы е  от щелочей, д а ж е  очень 
разведенных, синеют, в т о р ы е  от кис
лот, д а ж е  очень слабых, краснеют. 
К у р к у м о в ы е  б у м а ж к и — ж е л т о г о  цвета, 
от щ е л о ч е й  о н и  буреют, от кислот 
опять ж е л т е ю т .

Р е а к т и в  Т в м ч ел я  (реагент Т.), см. 
V, 244/45. и  XLI, ч. 4, 495.

Р е а к т и в ы  (хим.), вещества, в ы з ы 
в а ю щ и е  в д р у г о м  в е щ е с т в е  какую- 
н и б у д ь  реакцию: образование ха р а к 
терного осадка, п е р е м е н у  окраски, в ы 
деление газа и  пр. См- аналитическая 
химия, II, 550.

Р е а к ц и я  (мех.). В  п р и р о д е  не бывает 
случаев, где с и л а  (см.) действовала 
б ы  только н а  од н о  тело. С и л ы  всегда 
в с т р ечаются попарно: м ы  н а б л ю д а е м  
всегда действие д в у х  с и л  н а  дв а  тела 
в п р о т и в о п о л о ж н ы х  направлениях, п р и  
чем обе с и л ы  и м е ю т  р а в н у ю  в е л и ч и н у  
(закон Н ь ю т о н а ,  см. XVIII, 42). Силу, 
п р и л о ж е н н у ю  к  о д н о м у  и з  д в у х  тел, 
н а з ы в а ю т  действием, п р и л о ж е н н у ю  к  
д р у г о м у  —  противодействием, и л и  Р, 
Особенно часто т е р м и н  Р, п р и л агается
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к том с и л а м  сопротивления связей 
мехаш'.чо -кой системы, работа которых 
равняется н у л ю  п р и  в о з м о ж н ы х  (допу
с к а е м ы х  связями) п е р е м е щ е н и я х  си
с т е м ы  (см. XXVIII, 576'). Так, напр., 
давление п о д ш и п н и к а  па ш о й к у  вита 
есть Р. Часто говорят т а к ж е  о Р. 
струи, в ы т е к а ю щ о й  из сосуда (как*, 
паср., в Сегнеровом колесе, см. X X X  VU, 
590). А. Б.

Р е а к ц и я  (полит.), см. революция и 
контр-.-и волюцич.

Р е а к ц и я  х и м и ч е с к а я .  Основной 
химический закон гласит, ч:о мате
риал, с о с т о я щ и й  пз одного и л и  не
скольких воществ, пе переставая су
ществовать, м о ж е т  превратиться в одно 
п л и  несколько н о в ы х  вощость (ср. со
хранения материи закон); такоо превра
щ е н и е  наз. Р. х., и л и  взаимодействием. 
В и д ы  Р.: соединение, когда два и л и  не
сколько веществ п р е в р а щ а ю т с я  в одно, 
напр, железо и  кислород д а ю т  окись 
железа, известь (окись кальция) и  вода 
д а ю т  г а ш е н у ю  известь (гидроокись 
кальция); разложение (см.), когда одно 
лощество разлагается на  д в а  и л и  не
сколько, напр, окись ртути разла
гается га  кислород н  ртуть; вытесне
ние (см. X X ,  ьОо), когда простое в е щ е 
ство, вступая во взаимодействие со 
с ложным, освобождает другое КроСТОС 
вещество, само входя в новое сложное 
вещество, напр, уголь, дойс вуя на 
кремнезем (Si031, дает к р е м т и й  (Si) 
И  окись углорода (СО); двойное разло
жение (см.), когда дв а  соединония 
обмениваются с в о и м и  с о с тавными ча
стями, напр, х л о р и с т ы й  барий ( B a C V  
и  серная кислота (H3SO*) д а ю т  серно
к и с л ы й  барий (BaSO«) и с о л я н у ю  к и 
слоту (НС1); замещение (см. X X ,  503/05)—  
ч а с т н ы й  случай двойн. разложения, 
когда простое вещество, действуя на 
сложное, п р иводит к образованию двух 
с л о ж н ы х  веществ, напр, хлор (С15) 
и  вода (Н30) в результате Р. д а ю т  
хлорноватистую кислоту (HCIO) и х л о 
р и с т ы й  водород (НС1): Н аО-|-С13- * Н С Ю +  
+НС1. Ч а с т н ы е  г р у п п ы  тех и л и  и н ы х  
Р.получили особые названия: диссоциа
ц и я  (см.), гидролиз (см.), окисление (см. 
окислы), восстановление (см. XI, 22) и др.

Е с л и  п р о д у к т ы  Р. х. не удаляются 
из реакционной сроды, то в п р инципе 
Р. но доходят до конца, так как все 
о н и  являются обратимыми, т.-е. идет 
не только реакция А  +  В  -v С  +  D, но 
и  обратная C  +  D - f A  +  B; в тех слу
чаях, когда обратимость Р. достаточно 
резко выражена, уравнение Р. п и ш у  г

так: А  +  В  С  +  D.

Р. х. протекают с весьма разнообраз
ными скоростями, имеются Р. от почти 
моментальных (взрывы) до весьма ме д 
ленных, и д у щ и х  годами: глава физи
ческой химии, изучающая скорости Р., 
наз. химической кинетикой (см. химия, 
XLV, ч. 2, 327/32).

Кинетика различает простые и сложные Р. Когда 
в данной среде протекает одна только Р., охваты- 
племая одним хим. уравнением, Р. наз. прост ой. 
Простые Р. различаются своим порядком, опреде
ляемым числом мотеку.т. вступающих в Р. В Р. 1-го 
и'.р мка — монома пекулярны х  — превращению под
вергается одно вещество: А — >■ В или А — >  В -j-G; 
примеры: превращение одного изомера в другой  
пли разложение, скажем, азотного ангидрида: 
N W .—> N 2%  ''0 2. П реакциях 2-го порядка—бимо- 
л ех ул ч р п ы х —лн? мотекулы н.тупаю г в Р. : А -г В — >* 
С г 'О  m :i JA — >  C-J-D j-..; пример: омы ю .т е  
сложных эфиров щелочами—(эфир) С*'[5OCOCn3-f- 
-f-N aO H — >С*Н$ОН (спнртН-СНзС ).Да (соль уксус
ной кислоты). Более редки Р. высших порядков  
т ри -, т ст ра-м олскулярны е  и т. д.

В слож ны х  Р. одновременно в данной среде  
протекают две или больше Р. Главнейшими из 
сложных являются обратимые, параллельные, п о 
следовательные и сопряженные Р. В обрат и м ы х  Р . 
одновременно  т у т  две Р. в двух противополож
ных напр имениях, они такж е  различаются поряд
ком, как и п р о ч и е  Р. К обратимым Р. 1*го по

рядка тика A ^".i N принадлежат  обратимые пре

вращения двух изомеров; 2 - г о  порядка типа 

A + B T ^ C + D  принадлежит зтерификация, о бразо

вание сложных эфиров, паяр. уксусноэтилового  

эф ира из спирта и кислоты: С«Н5О Н +С Н 8С О О Н ^  

CH^COsCjHH'HjO, где одновременно идет Р . воз
действия воды на эфир.

Если данное вещество или группа веществ одно
временно вступает в две Р ., которые протекают 
независимо друг от друга, то такие Р . наз. парал 
лельными. напр. разложение бертолетовой соли 
при умеренном нагревании:

>• 8КСЮ4+КСЛ ,
с.кс108<; »

\ — у  2К С 1+0,

идущ ее в  д в у х  параллельных направлениях, в одном  
образуется хлорнокнелый калий КСЮ* и хлористый 
калий KCI, в другом КС1 и кислород. Параллель
ные Р . не могут быть выражены одним хим. урав
нением.

Весьма важны Р . последоват ельны е, или Р. с про
межуточными стадиями, в которых продукта пер
вой Р. претерпевают дальнейшие превращения по 
типу А  +  В - >  С +  D — ► Е +  F — ►... Такие Р. 
могут быть необратимыми и обратимыми. Типич- 
нымн последовательными Р. являются радиоактив
ные превращения. Примером последоват. Р. может  
служить также действие кислот екзжем азотной, 
ня крахмал при котором последовательно обра-



183 Реал — Реализм» 184

s y JO T C ff  декстрины, мальтоза, глюкоза, а в опреде
ленных условиях—окисляется и глюкоза.

Н ередки случаи, когда вещ ества А и В в обыч
ных условиях не вступаю т в Р ., но, если в их при
сутствии провести легко идущ ую  P . A - f  С, то 
и вещ ества А и В, как бы заражаясь примером, 
взаим одействую т друг с другом . Такие Р. наз. 
сопряж енны м и. Пример: в водном растворе
мышьяковистокислый натрии Na3H A s0 8 не окис
ляется кислородом, но если в его присутствии  
провести окисление кислородом  сернистокислого  
натрия NaaS 0 3, т о н  NraH A sO *окисляется. Здесь  пер- 
вичнаяреакция—NTi:aS 0 84 -0 2, вторичная—NaaH A s0 8-{- 
-J-Oa- Такая передача способности реагирования паз. 
хи м и ческой  и ндукцией, вещ ество А (здесь  кисло
р од) наз. акт ором , вещ ество В (здесь  NaaS 0 8) — 
и н дук т ором , вещ ество Са(здесь NaaHAsOe) — акцеп
т ором .

В с е  Р. по у с л о в и я м  с р е д ы  б ы в а ю т  
и л и  гомогенными, и л и  гетерогенными, 
в п о с леднем случае Р. протекает в п р и 
сутствии и л и  с у ч а с т и е м  р а з л и ч н ы х  
фаз. Гетерогенность вносит р я д  у с л о ж 
нений, особенно п а  поверхностях раз
д е л а  ф а з  (см. XLV, ч. 2, 332/40).

Скорость Р. х. о т н ю д ь  не м о ж е т  слу
ж и т ь  м е р о й  сродства р е а г и р у ю щ и х  
веществ, так к а к  она в с и л ь н е й ш е й  
степени м о ж е т  зависеть от п р и с у т 
ствия посторонних веществ, не у ч а 
с т в у ю щ и х  в  с а м о й  Р.; такие в е щ е 
ства наз. катализаторами, а  самое 
в л и я н и е  и х  н а  скорость Р. наз. катали
зом (см.). ,

К а к  правило, Р. х. сопр о в о ж д а ю т с я  
в ы д е л е н и е м  и л и  п о г л о щ е н и е м  тепла, 
п е р в ы е  Р. н а з ы в а ю т с я  экзотермиче
скими, т о р и в—эндотермическими (см. 
термохимия, XLI, ч. 8, 568 сл.). Часто 
в ы д е л е н и е  т е п л о т ы  в результате Р. 
велико, и  такие Р. я в л я ю т с я  средством 
п р о м ы ш л е н н о г о  п о л у ч е н и я  т е п л о т ы  
(см. горение, топливо).

Когда вещества в с т у п а ю т  в Р., ясно, 
что с у щ е с т в у е т  сила, з а с т а в л я ю щ а я  
и х  взаимодействовать; эта с и л а  ваз. 
химическим сродством веществ. З н а к  
этой с и л ы  определяет нап р а в л е н и е  Р.; 
однако, н и  скорость, н и  тепловой э ф ф е к т  
Р. не м о ж е т  да т ь  ответа о величине 
этой силы. В е щ е с т в а  самопроизвольно 
реагируют, если и х  свободная энергия 
больше, ч е м  свободная энергия п р о 
дуктов Р. в  з а д а н н ы х  условиях т е м п е 
ратуры, д а в л е н и я  и  концентраций. 
А  так как у б ы л ь ю  свободной энергии 
определяется та  м а к с и м а л ь н а я  работа, 
к о т о р у ю  м о ж е т  сделать в т е р м о д и н а 
м и ч е с к и  о б р а т и м ы х  усл о в и я х  система, 
то п о  этой м а к с и м а л ь н о й  работе м ы  
с у д и м  о величине химич. сродства 
р е а г и р у ю щ и х  веществ, а  след, и  о н а 

п р а в л е н и и  и  о л у ч ш и х  условиях дан
н о й  Р. (см. химия, X L V ,  ч. 2, 340/48).

А. Раковский.
Р е а л  (исп. „королевский“), прежняя 

(до 1868 г.) испанск. серебр. монета, 
и м е в ш а я  различи, достоинство; в 1707—  
1848 г.г. с у щ е с т в о в а л и  Р. де плата =
=  '/в пезо =  ок. 25 коп., и  Р. де плата 
н у э в а  =  i/ю пезо =  ок. 20 коп.; после 
1848 г.— Я. де в е л л о н -у 20 пезо (или 
Д У Р 0 ) = ]/ю э с к у д о = ок. ю  коп., содержал 
16 кварто, и л и  34 м а р а в е д и  (см. нумиз
матика, X X X ,  351'). Ср. рей.

Р е а л »  см. типографское дело, XIL 
ч. 8, 111/12.

Р е а л и з м  (от лат. res— вещь), фило
софское направление, и с х о д я щ е е  из 
п р и з н а н и я  нез а в и с и м о г о  от нашей 
м ы с л и  с у щ е с т в о в а н и я  вещей. Е м у  про
тивопоставляется и д е а л и з м  (см.), как 
учение об определяемости реальности 
м ы с л ь ю .  С у щ е с т в у ю т  р а з л и ч н ы е  в и д ы  
Р. в з а в и симости от того, к а к у ю  именно 
реальность и м е е т  в в и д у  то и л и  иное 
фил о с о ф с к о е  учение. Так, в знаменитом 
споре об у н и в е р с а л и я х  (общих понятиях) 
Р. н а з ы в а л о с ь  н а п р а в л е н и е  А н с е л ь м а  
Кентерберийского, В и л ь г е л ь м а  из Ш а м -  
по, Б е р н а р д а  Ш а р т р с к о г о ,  которые 
учили, что у н и в е р с а л и я м  п р и с у щ е  само
стоятельное бытие. Р. п о н я т и й  н а з ы 
вался э т и м  и м е н е м  в  от л и ч и е  от н о м и 
н а л и з м а  и  концептуализма, но, в с у щ 
ности говоря, его п р а вильнее б ы л о  б ы  
н а з ы в а т ь  к а к  раз идеализмом, т. к., 
по у ч е н и ю  реалистов, ч е м  абстрактное 
и  о б щ е е  понятие, т е м  по л н е е  его б ы 
тие, п р и  ч е м  в е л и ч а й ш е е  и  п о л н е й ш е е  
б ы т и е  п р и с у щ е  с а м о м у  абстрактному 
п о н я т и ю  —  п о н я т и ю  божества. (См. ло
гика, XX V I I ,  318, и  схоластика, XLT, 
ч. 5, 591/600). В  т е о р и и  по з н а н и я  (см.) 
Р. н а з ы в а е т с я  всякое учение, утвер
ж д а ю щ е е ,  что с у щ е с т в у е т  независи
м ы й  от п о з н а ю щ е г о  с убъекта в н е ш 
н и й  мир. П р и  э т о м  м о ж н о  думать, 
что п о з н а н и е  есть о т о б р а ж е н и е  дей
ствительности, что вос п р и я т и я  точ
но п е р е д а ю т  с о д е р ж а н и е  в н е ш н и х  
вещей: такое воззрение называется 
наивным Р. Наоборот, критический Р. 
п р и х о д и т  к о б щ е й  ф о р м у л е  Р. в ре
зультате а н а л и з а  п о з н а в и я  и  ра з л и 
че н и я  „ с у б ъ е к т и в н ы х “ и  „ о б ъ е ктивных“ 
качеств в о с п р и н и м а е м ы х  вещей. Д л я  
критического Р. прогресс н а у к и  состоит 
во все б о л ь ш е м  и  б о л ь ш е м  п о с т и ж е н и и  
п о д л и н н о  с у щ е с т в у ю щ е й ,  реа л ь н о й  д е й 
ствительности п у т е м  охвата ее все более 
и  более а д е к в а т н ы м и  понятиями. Р а з н о 
в и д н о с т ь ю  к р и т ического Р. является 
трансцендентальный Р, Э. ф о н  Г а р т м а н а  
(см. XII, 580) с его п р и з н а н и е м  реаль
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ности в е щ е й  в себе и  с подчинением 
и х  в то ж е  время ф о р м а м  познания. 
Бл и з о к  к такому п о н и м а н и ю  так наз. 
идеал-?, (см. XXI, 447) с его утвер
ждением, что п р е д м е т ы  внешнего о п ы т а  
д а н ы  только в о т н о ш е н и и  к  п о з н а ю щ е м у  
субъекту, но в то ж е  время то, как они 
даны, и самая возможность того, что 
о ни даются, обусловлены основаниями, 
з а л о ж е н н ы м и  в абсолютной действи
тельности. К а н т  вводит т е р м и н  эмпи
рический Р. в дополнение к  трансцен
дентальному идеализму: „Всякое в н е ш 
нее восприятие непосредственно до
казывает наличность чего-то действи
тельного в пространстве, и  постольку, 
стало быть, эмпирический Р. стоит вне 
сомнений, т.-е. н а ш и м  в н е ш н и м  созер
ц а н и я м  соответствует нечто действи
тельное в пространстве*. Э т и м  д о п у 
щ е н и е м  К а н т  стремился отмежеваться 
от эмпирического идеализма, ведущего 
к  солипсизму (см.). С а м ы й  т е р м и н  Р. 
в  при м е н е н и и  к  гносеологии ведет свое 
начало от Канта. О с о б ы й  с м ы с л  пр и 
обретает т е р м и н  Р. в американской 
ф и л о с о ф и и  последнего времени, где он 
носит и м я  неореализма. Н е о р еалисты 
оспаривают понятие имманентности: 
по их мнению, в н е ш н и й  м и р  д а н  непо
средственно в восприятии. О щ у щ е н и я  
не психичны, а  суть с а м а  действи
тельность. У  одного из неореалистов 
(Спаульдинг в книге .Н о в ы й  рациона
лизм") н а х о д и м  с л е д у ю щ и е  положения: 
„ П о з н а ю щ и й  и  познаваемое численно 
р азличны“, „Оба эти т е р м и н а  соотно
сятся др у г  с дру г о м “, „ О т н ошение 
м е ж д у  н и м и  —  в нешнее“, „ Анализ 
не изменяет а н а л и з ируемой в е щ и “. 
В  одном коллективном труде неорацио
налистов (,Ап introduction to reflective 
thinking“ by Columbia Associates in Philo
sophy, 1923) утверждается: .Как б ы  м ы  
нп истолковывали вещь, она, как 
„реальная“, остается т о ю  же, какой 
всегда была*.

Т е р м и н  Р. применяется в обыденной 
ж и з н и  в см ы с л е  практическою Р., т.-е. 
трезвого учета действительности и 
ограничения поступков пределами дей
ствительно достижимого, реально воз
можного. В  эстетике Р. называется 
ориентировка искусства на реальную 
действительность (см. Р. в искусстве) 
О с о б ы й  с м ы с л  термин Р. приобрел 
в русской радикальной публицистике 
60-х г.г.: из цензу [»ных соображений и м  
заменялось в ы р а ж е н и е  „материализм“. 
Так, напр., у  Писарева. Г. Г —н.

Р е а л и з м  в искусстве —  ху д о ж е 
с т в е н н ы й  стиль, противополагаемый 
и д е а л и з м у  в теории и  часто чередо

в а в ш и й с я  с н и м  в истории. О т л и ч и 
тел ь н ы е  ч е р т ы  Р. плохо п о д даются 
теоретическому определению. П р и н я т о  
прилагать это название к х у д о ж е 
с т в е н н ы м  н а п р а влениям и формам, 
запечатленным обостренным вни м а н и е м  
к  современной действительности, пред
почтением характерной детали отвле
ч е н н ы м  „ и д е а л и э о в а н н ы м “ ф о р м а м  в 
искусстве и  т. д. С  тех пор, как т е р м и н  Р. 
— приблизительно е п о л о в и н ы  п рошлого 
века— усвоен художественной илитера- 
т у р н о й  критикой, е м у  придавалось 
оценочное значение: Р. отождествлялся 
с стремлением к  художественной 
правде, с п р а в д и в ы м  изображением д е й 
ствительности в искусстве и, таким 
образом, представлялся необходимой 
особенностью подлинного искусства. 
Э т о  первично-наивное представление 
значительно осложнено п о з д н е й ш и м  
развитием теории, в н е с ш и м  в него 
с у щ е с т в е н н ы е  поправки. Р. предста
вляется теперь не в с е о б ъ е м л ю щ и м  за
ко н о м  искусства, а о д н и м  из его 
стилей; он является не е д и н с т в е н н ы м  
в и д о м  правдивого и з о б р а ж е н и я  дей
ствительности, но о д н и м  из равно
п р а в н ы х  путей к  ее познанию, о д н и м  
из способов ее воплощения. В о  всяком 
художественном произведении м ы  раз
личаем два необходимых элемента: 
объективный —  воспроизведение явле
ний, д а н н ы х  п о м и м о  художника, и 
субъ е к т и в н ы й  —  нечто, вложенное х у 
д о ж н и к о м  от себя. В  раз л и ч н ы е  эпохи 
в эстетике и  в практике с м е н я ю щ и х с я  
ху д о ж е с т в е н н ы х  ш к о л  эти э л ементы 
п о л у ч а ю т  разное значение: идеалисти
ческие ш к о л ы  и д у т  п у т е м  „восполне
н и я  действительности“, отправляясь 
от некоторого мистического „проникно
вения“ и л и  от воображением создан
ного идеала „красоты“, д а ю т  более 
условное изображение действительно
сти. Наоборот, ш к о л ы  реалистические 
ставят перед искусством вадачу кон
кретного, детального, непосредственно
убедительного воплощения о к р у ж а ю 
щ е й  жизни. В  сложности причин, опре
д е л я ю щ и х  эту смену, останавливаются 
на двух категориях, с виду различных, 
но по с у ществу с в о д и м ы х  к  одному 
источнику: к социальной обусловлен
ности всякого личного творчества. П р и 
чиной поворота к Р. могут б ы т ь  как 
требования формального и  техни
ческого развития, так и  непосред
ственно-общественные задачи. Если 
реалистические завоевания в картинах 
Ван-Эйков б ы л и  связаны (как это б ы л о  
выяснено Карстаньеном) с м о м е н т а м и  
техническими, с переходом от к н и ж н о й
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миниатюры к станковой живописи, то 
в бытовом Р. позднейших Фламандцев 
не трудно видеть ответ на за каз, вы
двигающегося среднего сословия. Если 
реалистические сцепы в „Огненном 
ангела“ Брюсова подсказаны миетчко- 
эстетскими тяготениями автора, то 
„трезвая правда“ 1 ешетникова яв
ляется выводом из его общественно  ̂
полати ческой тенденции. С другой 
стороны, п там, где ближайшим пово
дом к введению реалистических де
талей являются требования живопяс- 
ности, композиции и т. д.—требования, 
обычно относимые к технике,—все асе  
реальность пзо&ражевия явно связана 
с глубокой потребностью сделать новый 
шаг в художественном анализе видимой 
действительности. Б статье о пергам- 
ских мраморах Тургенев в эпоху 
полного господства Р. легко п свободно 
ставит рядом термины Р. и романт изы— 
и в самом деле, но трудно видеть, что 
различг.е между этими основными 
устремлениями относительно. Надо 
помнить, что художественное впечат
ление реальности дается не недости
жимым тожеством, не адокватностыо 
изображаемого и изображения, но 
ощущением нового достижения в 
уловлении до сих пор незамеченных 
черт действительности. Другими сло
вами, художественный Р. есть не 
столько извечное статическое свой
ство произведения искусства, сколько 
динамика его восприятия. Поэтому Р. 
„Повестей Белкина- мы констатируем 
совсем не так, как Р. „Конармии“ 
Бабеля; там мы судим о Р., главным 
образиы, посредством сравнения с пред
шествующей повествовательной лите
ратурой, здесь мы ощущаем непосред
ственно-убедительное раскрытие совре
менной действительности, дотоле оста
вавшейся вне нашего кругозора. Это 
ощущение не есть неотъемлемое свой
ство данного художественного произ
ведения или направления. Р., потеряв
ший остроту первичной непосредствен
ности, возведенный в канон, внедрив
шийся как общепринятый стиль, ста
новится условной „стилизацией“ и 
представляется столь же отвлеченно
схематичным, как и его противополож
ность. С другой стороны, формы, пред
ставляющиеся впоследствии идеали
стическими, романтически приподня
тыми и отвлеченными, нередко в своем 
зарождении не только исходят из пика
ния новой реальной правды, но бывают 
отмечены той конкретностью изображе
ния и орудуют теми отпечатками 
окружающей современности, которые

лишь менее ощутимы для позднейших 
поколыши. Поэтому—как было не раз 
уКйЗИЬО—рй.ЗШШД МбзЕДV двумя ВсЩр&В- 
лонг-тяйш отчетлива только аа переломе 
три смене школ, Первичноо ощущение 
повои жизненной правды затухает 
еимволико-идеадистаческие стихии по
лучают перевес в сознании читате
ля—и ест стаенной становится вне* 
историческая попытка (Розанова и 
Брюсова) объявить Гоголя не реали
стом, а фантастом. Возможно и противо
положное. Теперь, например, мы знаем, 
как сильны были элементы Р. в раз
личных художественных направлениях, 
до сих пор—и не без основания—назы
ваемых идеалистическими. Таков не 
только романтизм, на который с таким 
жаром — во имя художественной пра
вды— нападали доктринеры „натура
лизма“; такова и драма французских 
классиков при всей ее вне-жизненной 
условности, торжественности и напря
женности. Достаточно напомнить, что 
ославленные „три единства“ были при
няты совсем не из рабского подражания 
Аристотелю, но как ответ на требова
ния сценической иллюзии. „Установле
ние единств было торжеством Р. Эти 
правила, ставшие в эпоху упадка клас
сического театра источником стольких 
несообразностей, являлись в начале 
необходимым условием сценического 
правдоподобия... Б аристотелевых пра
вилах рационализм нашел средство 
удалить последние остатки средне
вековой фантастики“ (Лансон). Б рас
суждениях теоретиков, в произведениях 
подражателей глубокий Р. французских 
классиков выродился в мертвые схемы, 
гнет которых был сброшен в XIX в. 
сперва романтизмом, затем победо
носным движением Р., захватившего 
все области искусства. Особенно ха
рактерны его этапы в искусстве 
Франции. Здесь оно развертывалось 
в живописи под двумя разными лозун
гами, как бы противоречившими друг 
другу; на смену социально - окрашен
ному бытовому Р. Ж. Бретона, Курбэ 
и др. явился колористический импрес
сионизм, не только безыдейно высту
павший под знаменем „искусства для 
искусства“, но в расплывчатости „плен
эра“ как бы топивший отчетливое 
сходство с конкретностью веществен
ного мира. И это но помешало импрес
сионизму явиться смелым шагом вперед 
в деле борьбы с условностью ком
натного письма, в деле правдивого, 
подлинно реалистического изображе
ния мира красочной природы, доселе 
не доходившего в должной полноте до
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худо ж е с т в е н н о г о  сознания. О д н о в р е 
ме н н о  п р о и с х о д и л о  п а р а л л е л ь н о е  д в и 
ж е н и е  в повествовательной литературе, 
г л а в н ы м  об р а з о м  в о блаети романа, 
под л о з у п г о м  натурализма. В и д н е й ш и е  
его п р е д с т а в и т е л и  —  Флобер, Г о н к у р ы ,  
З о л а  —  б ы л и  т а к ж е  у б е ж д е н н е й ш и м и  
т е о р е т и к а м и  чистого „искусства д л я  
искусства“, но н о в ь ю  б ы т о в ы е  м и р ы ,  
о т к р ы т ы е  ими, н е и з м е н н о  п о л у ч а л и  
в и х  р е а л и с т и ч е с к о м  искусстве и з о б р а 
ж е н и е  социально-окрашенное, и д е й н о  
в о з б у ж д а ю щ е е  и  обличительное. Н а 
т у р а л и с т ы  и м е л и  д о с таточно п р е д ш е 
ственников в с т а р о м  р е а л и с т и ч е с к о м  
искусство; ничего особенно нового не 
мо г л о  внести в и х  п р а к т и к у  их  теоре
тическое т р е бование —  и з о б р а ж а т ь  
ж и з н ь  ч е л о в е ч е с к у ю  с а б с о л ю т н о й  
объективностью, н е  о с л а б л я е м о й  н и к а 
к и м и  с о о б р а ж е н и я м и  с о ц и ального и л и  
м о р а л ь н о г о  направления; н е н о в о  б ы л о  
в ы т е к а в ш е е  о т с ю д а  п р е д п о ч т и т е л ь н о е  
сосредоточенно н а  н и з ш е й ,  ф и з и о л о г и 
ческой и  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и р о д е  ч е л о 
века, н а  б е с п о щ а д н ы х  к а р т и н а х  и з  
ж и з н и  „ н и з ш и х “, о б е з д о л е н н ы х  классов, 
н а  острой эротике, д а в а в ш е й  н е л е п ы й  
п о в о д  к о б в и н е н и ю  в порнографии. Н е  
говоря о разнообразно о ф о р м л е н н о м  Р. 
д р е в н и х  классиков от Г о м е р а  до Плавта, 
э л е м е н т ы  такого „ натуралистического“ 
и з о б р а ж е н и я  м ы  в и з о б и л и и  н а х о д и м  
в с т а р и н н о м  б ы т о в о м  романе, п л у т о в 
ск о м  и  ава н т ю р н о м ,  у  и с п а н ц е в  М е н 
д о с ы  и Кеведо, у Р а б л е  в X V I  п., 
у  С к а р р о в а  и  Ф ю р е т ь е р а  в  XVII, 
у  Л е с а ж а  в XVIII в. Н а  пороге X I X  в. 
„ м е щ а н с к а я  д р а м а “ и  „ с е м е й н ы й  р о м а н “ 
б ы л и  п р е д в а р е н и е м  д а л ь н е й ш е г о  раз
вития. Р о м а н т и з м  с б л и ж а ю т  с м и с т и к о 
и д е а л и с т и ч е с к и м  симв о л и з м о м ,  но он 
не только теоретически н а с т а и в а л  н а  
„ ж и з н е г п о й  п р а в д е “: он  п р и б л и з и л  
л и т е р а т у р н ы й  я з ы к  кра з г о в о р н о й  речи, 
он победоносно боролся с а к а д е 
м и з м о м  —  и  п о т о м у  нет никакого п р о 
т и в о р е ч и я  в том, что к  ф р а н ц у з с к и м  
р о м а н т и к а м  относятся не  только Г ю г о  
и  Ж о р ж - З а н д ,  н о  и  такой м о щ н ы й  борец 
п р о т и в  усл о в н о с т и  и  и д е а л и з а ц и и  ка к  
Стендаль. Е г о  искусство, р е а л и с т и 
ческое, од н а к о  более психологическое, 
ч е м  бытовео, б ы л о  оц е н е н о  значительно 
позже, т а к  же, ка к  с и л ь н а я  в своей 
суховатости р е а л и с тичность П р о с п е р а  
М е р н ы е .  О т  этой су х о с т и  б ы л а  сво
бо д н а  н а т у р а л и с т и ч е с к а я  ы о ш ь  Б а л ь 
зака, о д н о в р е м е н н о  пан» т р и с т а  и  об- 
личич’оля нового общественного х о з я и 
на, бур ж у а ,  богатеющего, п о б е ж д а ю щ е г о  
ф е о д а л ь н у ю  а р и с т о к р а т и ю  в борьбе, 
о ж е с т о ч е н и е  и  грязь которой м о г л и

б ы т ь  и з о б р а ж е н ы  только с р е дствами 
безоглядного н а т у рализма. Б л и з и л о с ь  
т о р ж е с т в о  д о к т р и н  п о з и т и в и з м а  и эво
л ю ц и о н н ы х  теорий, о т р а з и в ш е е с я  в п о 
этике л и т е р а т у р н ы х  ш к о л  н о в ы м  у в а 
ж е н и е м  к  э л е м е н т а р н о м у  ж и з н е н н о м у  
факту, н о в ы м  б о е в ы м  о т р и ц а н и е м  
с у б ъ е к т и в н о й  и д е а л и з а ц и и .  Д о к у м е н 
т а л ь н а я  п р а в д а  полагается в основание 
с а м о д о в л е ю щ е г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  со
здания, с т р е м я щ е г о с я  стать бе с п р и 
страстным, п о л н ы м  и  в е р н ы м  „прото
к о л о м “ действительности. С и л ь н е й ш и м  
в ы р а ж е н и е м  н о в ы х  тре б о в а н и й  б ы л а  
„ Г о с п о ж а  Б о в а р и “ Ф лобера, п о р а 
з и в ш а я  —  конечно, к а ж у щ и м с я — отсут
с т в и е м  в ы м ы с л а ,  п о д ч и н е н и е м  п с и х о 
ло г и и  м о м е н т а м  ф и з и ч е с к и м ,  сосредо
т о ч е н и е м  в н и м а н и я  н а  м и р е  л ю д и ш е к ,  
м е л к о с т ь  к о т о р ы х  автор н о  считал 
н у ж н ы м  скрасить какой б ы  то н и  б ы л о  
идеализацией. Теоретиками, особенно 
о т т е н и в ш и м и  м н и м у ю  в н е о б щ е с т в е н н у ю  
о бъективность н а т у р а л и з м а ,  б ы л и  
братья Г о н к у р ы ,  д а в ш и е  и  с и л ь н ы е  
о б р а з ц ы  н а т у р а л и с т и ч е с к о г о  романа. 
Н а и б о л е е  г р о м к и м  и  п р о д у к т и в н ы м  
п р е д с т а в и т е л е м  этого т е ч е н и я  я в и л с я  
Зола, который, обострив р е а л и с т и 
ч е с к у ю  п р а в д у  нату р а л и с т и ч е с к о й  г р у 
бостью, я в и л с я  в своих р о м а н а х  и, осо
бенно, в Соевой кр и т и к е  настолько н а 
с т о й ч и в ы м  и  д е я т е л ь н ы м  п о б о р н и к о м  
нового течения, что б ы л  п р о в о з г л а ш е н  
главой нату р а л и с т и ч е с к о й  ш к о л ы .  Тео
ретические требования З о л а  и с х о д и л и  
из механического и р и р а в н е н и я  х у д о 
ж ес т в е н н о г о  п о з н а н и я  к  н а у ч н о м у  
( „ э к с п е р и м е н т а л ь н ы й “ метод); п р о и з 
в е д е н и ю  искусства ставятся в  вакон 
детально-протокольная точность и з о 
бр ажения, по л н а я  объективность,устра
н я ю щ а я  всякое л и ч н о е  о т н о ш е н и е  
автора, и, наконец, отсутствие в ы д а ю 
щ и х с я  героев. Однако, этой д о к т р и н о й —  
р а с п л ы в ч а т о й  и  ве новой —  совсем не 
п о к р ы в а ю т с я  особенности н а т у р а л и 
стического романа, в ко т о р о м  в послед
ствии п р и ш л о с ь  отм е т и т ь  и  и д е а л и 
зацию. и  субъективность, п с о ц и а л ь н у ю  
тенденциозность, н е  м о ш а ю щ и е ,  ко
нечно, творчеству Г о н к у р о в  в  Зола 
б ы т ь  н о в ы м  завоеванием х у д о ж е с т в е н 
н о й  п равды. К  к о н ц у  века р е а листич
ность этого искусства т а к ж е  перестает 
удовлетворять д а л ь н е й ш и е  поколения. 
С  о д н о й  стороны, „ б е с п о щ а д н а я  п р а в д а “ 
З о л а  н а ч и н а е т  представляться такой ж е  
условностью, как ф а н т а с т и к а  и  с и м 
в о л и к а  л ю б о г о  романтика. С  другой 
стороны, в психологическом р о м а н е  и 
с имволистской л и р и к е  в ы р астает си л ь 
на я  идеалистическая реакция, продол
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ж а ю щ а я с я  в р а з н о о б р а з н ы х  д в и ж е н и я х  
от ф у т у р и з м а  в л и т е р а т у р е  до  к у б и з м а  
в живописи. О р г а н и ч н о с т ь  этой реа к ц и и  
л у ч ш е  веего в ы р а з и л а с ь  в том, что 
он а  л и ш ь  о с л о ж н и л а  д о с т и ж е н и я  Р ., 
сделав его богаче и  осмысленнее. З а  
п о д ч е р к н у т ы м  о т р и ц а н и е м  старого Р. 
и  здесь с к р ы в а л а с ь  ж и в а я  р е а л и с т и 
ческая струя, с л и ш к о м  тесно связанная 
с п о з н а в а т е л ь н ы м и  ф у н к ц и я м и  и с к у с 
ства, ч т о б ы  отсутствовать ь к а к о м  б ы  
то н и  б ы л о  его п о с т у п а т е л ь н о м  д в и 
жении- Д р у г и м и  словама: и  условным, 
с т и л и з а ц и о н н ы м  в и д а м  искусства 
в той и л п  и н о й  с тепени и  ф о р м е  
бы в а е т  п р и с у щ  Р., и  его г л у б и н о й  не
редко определяется, м е ж д у  прочим, их 
значительность. Э т о  н а ш л о  в ы р а ж е н и е  
и  в судьбах русской литературы. 
В  смене стилей, в обновлении ф о р м  
о н а  не и зменно ш л а  в но г у  с з а п а д н ы м и  
литературами, у  к о т о р ы х  ей б ы л о  ч е м у  
учиться. Н о  н и к о г д а  ее Р. не б ы л  за
и м с т в о в а н н ы м  и  нав е я н н ы м ,  н а о б о р о т -  
всегда он б ы л  д о  конца п р о н и к н у т  
с в е ж е с т ь ю  и  с а м о б ы тностью. П у ш к и н  
у ч и л с я  у  В а л ь т е р  Скотта, но  с точки 
зрения Р. „ К а п и т а н с к а я  до ч к а "  есть 
бесспорно ш а г  в п е р е д  в  с р а в н е н и и  
с с о з д а н и я м и  автора „Уэверлея“. 
В  д а л ь н е й ш е м ,  р я д о м  с р о м а н т и к о й  
п о э м  Л е р м о н т о в а  и  рассказов Гоголя, 
м о н у м е н т а л ь н ы е  реалисти ч е с к и е  об
р а з ы  создавались в „Герое н а ш е г о  
в р е м е н и “ и  „ М е р т в ы х  д ушах*. И, н а 
конец, в р о м а н е  Тургенева, Д о с т о е в 
ского, Толетого х у д о ж е с т в е н н ы й  Р. 
б ы л  н е  отменен, а по д н я т  н а  н е б ы в а л у ю  
в ы с о т у  м о р а л ь н ы м  п о д ъ е м о м ,  все пр о 
н и к а ю щ и м  с о ц и а л ь н ы м  идеализмом. 
Э т о т  о с л о ж н е н н ы й  Р., равно д а л е к и й —  
и л п  равно б л и з к и й — и  „ п е с т р о м у  сору 
ф л а м а н д с к о й  к у х н и “ и  бесплотности 
романтического символа, остается как 
б ы  с т и л и с т и ч е с к и м  законом русской 
литературы, и  его развитие не б ы л о  
прервано, а скорее о б о г а щ е н о  победо
носным, н о  к р а т к о в р е м е н н ы м  эпизодом 
декадентства и  футуризма. Т а к  оно 
и  д о л ж н о  быть. Н о в ы е  течения, с в и д у  
я в л я ю щ и е с я  п р о т и в о п о л о ж н ы м и  Р., ч а щ е  
всего п р е д с т а в л я ю т  собой только реак
ц и ю  рутине, обязательной х у д о ж е 
ственной д о г м е — р е а к ц и ю  в ы р о д и в ш е 
м у с я  Р. по имени, п о  с у щ е с т в у  у ж о  
п о т е р я в ш е м у  х а рактер и с к а н и я  ж и з 
н е н н о й  правды. К о г д а  ф у т у р и з м  в п о 
и с к а х  новой в ы р а з и т е л ь н о с т и  доходпт 
до ,.дыр-бул-щур“, когда к у б и з м  п р е д 
н а м е р е н н о  д е ф о р м и р у е т  з р и т е л ь н у ю  
действительность, п р е д ставляя ее 
р а з о б щ е н н ы е  э л е м е н т ы  в перетасован
н о м  виде, он и  ста р а ю т с я  э т и м и  спосо

б а м и  схватить и  дов е с т и  до сознания 
ж и з н е н н ы е  черты, д р у г о м у  воспроиз
в е д е н и ю  не п о д д а ю щ и е с я .  Н е т  истинно 
х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я  —  от 
п р о с т е й ш е г о  о р н а м е н т а  д о  с и м ф о н и и  
и  от п о б а с е н к и  д о  „ В о й н ы  и  м и р а “, 
в к о т о р о м  а н а л и з  не о т к р ы л  б ы  двух 
н е о б х о д и м ы х  элементов: „уголка жизни 
сквозь п р и з м у  темперамента“, как 
г л а с и л а  ф о р м у л а  „ н а т у р а л и с т о в “. Но 
„ т е м п е р а м е н т “, т.-е. индивидуальность 
х у д о ж н и к а  (в с в о ю  очередь обусло
в л е н н а я  группой), есть всегда ли ш ь  
п у т ь  к  у л о в л е н и ю ,  к  п о з н а н и ю  действи
тельности, о п р е д е л я ю щ е м у  задачу 
искусства. Т а к и м  образом, м ы — в углуб
л е н н о м  с м ы с л е  —  в о з в р а щ а е м с я  к  оце
н о ч н о м у  х а р а к т е р у  т е р м и н а  Р.: он есть 
не только о д и н  из  стилей, но  наи
более е и л ь н ы й ,  н а и б о л е е  м н о гообъем
л ю щ и й  и з  стилей. Поэтому, если 
и с т о р и я  и с к у с с т в а  есть с м е н а  сти
лей, то он а  ж е  есть и с т о р и я  новых 
и  н о в ы х  зав о е в а н и й  Р., д л я  которого 
всякое в р е м е н н о е  отс т у п л е н и е  в сто
р о н у  и д е а л и з а ц и и ,  аллегоризма, стили
з а ц и и  н е и з м е н н о  чревато н о в ы м и  по
бедами. А. Горнфельд.

Р е а л ь га р »  м и нерал, известная еще 
в д р е в н о с т и  м ы ш ь я к о в а я  руда, кри
ст а л л и з у е т с я  в в и д е  к р а с н ы х  п р и з м а 
т и ч е с к и х  к р и с т а л л о в  м о н о к л и н н о й  син- 
гонии, встречается з е р н и с т ы м и ,  зе
м л и с т ы м и  и  п л о т н ы м и  аггрегатами 
о р а н ж е в о к р а с н о г о  цвета, образует кор
к и  и  налеты. С п а й н о с т ь  по (010) и  (210) 
д о вольно совершенная. Мягок, тверд.—  
1,5. •. 2; уд. в.— 3,5; и з л о м  раковистый. 
Ч е р т а  п о м е р а н ц е в о о р а н ж е в ая ,  блеск 
ж и р н ы й .  П р о з р а ч е н  и л и  просвечивает; 
д л я  рентгеновских л у ч е й  непрозрачен 
д а ж е  в  т о н к и х  пластинках. Химическ. 
состав: о д н о с е р н и с т ы й  м ы ш ь я к  As2S2 
(As — 70%, S — 30%). П е р е д  паяльной 
т р у б к о й  легко п л а в и т с я  и  у л е т у ч и 
вается, в п р о б и р к е  д а е т  к р а с н ы й  воз
гон. Н а  в э з д у х е  м е д л е н н о  окисляется, 
да в а я  а у р и п и г м е я т  (As2S3) и  м ы ш ь я к о 
в и с т ы й  а н г и д р и д  (As20 3). Искусственно 
п о л у ч а е т с я  п р и  о б ж и г е  с е р н и с т ы х  руд, 
с о д е р ж а щ и х  м ы ш ь я к .  К р у п н ы е  кр и 
с т а л л ы  Р. о б р а з у ю т с я  п р и  нагревании 
до 150° в з а п а я н н о й  тр у б к е  о с а ж д е н 
ного сернистого м ы ш ь я к а  с двуугле
к и с л ы м  натром. В  п р и р о д е  образуется 
в зоне в ы в е т р и в а н и я  п р и  р а з л о ж е н и и  
сульфосолей, п у т е м  в ы д е л е н и й  и з  вод
н ы х  растворов, и  к а к  п р о д у к т  возгонки 
в в у л к а н а х  и  с о л ь ф а т а р а х  (например, 
около Н е а п о л я  и  Чнвита-Веккиа). З а 
п о л н я е т  т р е щ и н ы  с р е д и  сланцев, м е р 
гелей и  известняков, встречается в р у д 
н ы х  ж и л а х ,  гл. обр. вместе с серебря-
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г ы м и  и  с в и н ц о в ы м и  р у д а м и  и  среди 
о т л о ж е н и й  горячих источников. Главн. 
месторождения: К а г ы з м а н с к и й  р а й о н  
к ю г у  от К а р с а  в  Т у р ц и и ,  А л х а р  в М а 
кедонии, Д ж у л а м е р к  в К у р д и с т а н е  
в Мал. Азин, к  ю.-в. от оз. Вен, далее—  
я Китае, Венгрии, Соединенн. Ш т а т а х :  
я С С С Р :  К у р т а т и н с к о в  у щ е л ь е  к  ю--зап. 
от Владикавказа, А л а п а е в с к и й  р у д н и к  
н а  У р а л е  и  пр. Главн. д о б ы ч а  в Т у р ц и и  
(2.000 т.) и  К и т а е  (500 т.). П р и м е н я е т с я  
как ж е л т а я  к р а с к а  (ядовита) и  в п и р о 
технике. М. Я.

Р е а л ь н а я  з а р а б о т н а я  п лата*  см. 
заработная плата, X X ,  540 сл., 603/04, 
прил.; ем. т а к ж е  рабочий класс.

Р е а л ь н а я  уния* см. уния, XLII, 
809 «л.

Р е а л ь н ы е  налоги* см. финансы, 
XLIII, 587.

Р е а л ь н ы е  училищ а* см. школьное 
дело, L, 9, 55, 57, 62/63, 133, 137, 140, 151.

Р е а л ь н ы й  к р ед и т*  см. кредит, 
XXV, 405.

Ребаб* м у з ы к а д ь н .  инструмент, см. 
X X I X ,  прил. 439'.

Ребель* см. Ревбель.
Р ебенок* см. воспитание, XI, 336/84.
Р е б ё р н  (Raeburn), Генри, англ. ж и в о 

п и с е ц  (1756— 1323J, род. в окрестностях 
Э д и н б у р г а  в Ш о т л а н д и и ,  у ч и л с я  у  Д а 
в и д а  М а р т и н а  и  первое в р е м я  п и с а л  
м и н и а т ю р н ы е  портреты. Б л а г о д а р я  бо
гатой женитьбе, он  около д в у х  лет 
п р о б ы л  в Ит а л и и ,  п о  в о з в р а щ е н и и  от
к у д а  он, окончательно п о с е л и в ш и с ь  
в Эдинбурге, з а н я л  видное место в тог
д а ш н е й  п л е я д е  портретистов, ка к  Р е й 
нольдс, Р о м н е й  и  др., и  я в и л с я  осно
вателем и  гл а в о й  ш о т л а н д с к о й  ш к о л ы  
живописи. Р. н а п и с а л  п о р т р е т ы  всех 
наиболее в и д н ы х  п редставителей со
временного е м у  ш о т л а н д с к о г о  о б щ е 
ства, и  б о л ь ш и н с т в о  его п р о и зведений 
находится в галлереях Э д и н б у р г а  и  
Глазго. Н е с м о т р я  н а  в н е ш н е е  сходство 
портретов Р. с п о р т р е т а м и  д р у г и х  
а нг л и й с к и х  портретистов того вре
мени, его манера, п р и  б л и ж а й ш е м  ра с 
смотрении, гораздо более реалистична, 
и  техника его 6o.iee ш и р о к а я  и  смелая. 
Е с л и  Р е й н о л ь д с  (см.) вдохновляется м а 
с т е р а м и  итальянского Возрождения, то 
Р. скорее п р и м ы к а е т  к  В е л а с к е с у  и л и  
Гальсу. О с о б е н н о  в своих р а н н и х  по р 
третах Р. пользуется р а з м а ш и с т ы м и ,  
п одчас д а ж е  х л е с т к и м и  п р иемами. 
П о з д н е е  м а н е р а  его д е лается более 
спокойной, н о  о н  сохраняет, опять-таки 
в  о тличив от своих а н г л и й с к и х  совре
менников, л ю б о в ь  к  яркой и  смелой ха 
рактеристике своей модели. Т р а д и ц и ю  
г. м о ж н о  п р о с л е д и т ь  и  в д а л ь н е й ш е м

р а з в и т и и  ш о т л а н д с к о й  ш к о л ы ,  в осо
бен н о с т и  в п роизведениях ш о т л а н д 
с к и х  ж и в о п и с ц е в  ко н ц а  X I X  в. (Левзри, 
Ф е р с  и  др.). Ом. W. Armstrong, „R.“, 
L., 1901. А. Габр.

Р еб и ко в *  В л а д и м и р  Иванович, к о м 
п о з и т о р  (1866— 1920), род. в К р а с н о 
ярске, и з у ч а л  к о н т р а п у н к т  у  М ю л л е р а  
в Б е р л и н е  и  и н с т р у м е н т о в к у  у  Я ч ш а  
в  Вене. Н а  к омпозиторское п о п р и щ е  он 
в ы с т у п и л  сравнительно поздно. Д о л г о е  
в р е м я  Р. ж и л  в Одессе, з а н и м а я с ь  
м у з ы к .  к р и т и к о й  и  педагогич. дея т е л ь 
ностью. U  1898 г. Р. ж и л  в К и ш и н е в е ,  
о рг а н и з о в а л  т а м  отделение И. Р. Муз. 
о-ва и  у ч и л и щ е  п р и  нем,е 1901 г. пе р е 
ехал в Моекву, п о к и н у в  ее у ж е  в г о д ы  
р е в олюции.— П е р в ы е  с о ч и н е н и я  Р. об
н а р у ж и в а ю т  в л и я н и е  Чайковского и  
Грига; о н  в ы с т у п а е т  в качестве у б е 
ж д е н н о г о  экспрессиониста ( „ м у з ы к а —  
я з ы к  ч у в с т в “). Эт о т  экспрессионизм, 
последовательно п р о в е денный, п р и в о 
д и т  его к  к у л ь т у  с вободы творчества 
и  к и г н о р и р о в а н и ю  ф о р м ы  в муз. пр о 
изведениях. П р и м е р н о ,  с ор. 10-го („Ме- 
л о м и м и к и * )  Р. в ы с т у п а е т  н а  п у т ь  
новаторства в ф о р м е  импрессионизма, 
и д я  в д а н н о м  случае по ст о п а м  Грига. 
О н  о д и н  из п е р в ы х  в ы с т у п а е т  с к у л ь 
т о м  свободной целотонной гармонии, 
п р е д в а р я я  Д е б ю с с и  и  С к р я б и н а  в  н е 
к о т о р ы х  т и п а х  г армонических сочета
ний, п е р в ы й  нач и н а е т  о б р ы в а т ь  к о м 
п о з и ц и ю  д и с с о н и р у ю щ и м и  аккордами, 
п р о п а г а н д и р у е т  слияние м у з ы к и  и  
жеста. К о м п о з и ц и и  Р. не л и ш е н ы  зна
чительной своеобразности и  к р у п н ы х  
достоинств и  оказали в л и я н и е  н а  ф о р 
м и р о в а н и е  молодого поколения к о м п о 
зиторов, вводя в  о б щ и й  обиход р я д  н о 
в ы х  гармоний, п р и е м о в  и  идей. С т и л ь  Р., 
с т а н о в я щ и й с я  все более абстрактным, 
к  к о н ц у  его творческой р а б о т ы  н а ч и 
нает впадать в схематизм, и  м у з ы к а  
его теряет связь с ж и в ы м и  р о д н и к а м и  
вдохновения. Н о  е м у  нельзя отказать 
в смелости и  д а ж е  дерзости, с которой 
он выступал, активно н а р у ш а я  п р и н я 
т ы е  р а н ь ш е  осн о в ы  искусства. К о м п о 
з и ц и и  Р . и м е ю т  в огр о м н о м  б о л ь ш и н с т в о  
характер м и н и а т ю р ,  к  к р у п н ы м  л и н и я м  
он б ы л  органически неспособен. О н  
н а п и с а л  5 опер: „ В  г р о з у “, „ Е л к а “, 
„Теав, „Бездна“ (на с ю ж е т  Андреева) 
и  „ А л ь ф а  и  О м е г а “. И з  н и х  две п о 
с ледние н а п и с а н ы  в ярко модернисти- 
ческих тонах. Далее, р я д  оркестровых 
мин и а т ю р ,  мн о г о  романсов и  м е л к и х  
ф.-пианных вещей, о б ы ч н о  с и м п р е с 
с и о н и с т и ч е с к и м и  заголовками (»Эс
к и з ы  н а с т р о е н и й “, „Ме.томимики“, 
„ М и л л а  и  Н о л л и “ и  т. д.), так назыв.

736-1
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„ м у з ы к а л ь н о  - психологические карти
н ы “: „Рабство и  свобода“, „ С т р е м л е 
ни е  и  д о с т и ж е н и е “, „П е ч а л ь “, »Песни 
с ердца“. — В  эпоху 1900-1904 гг. он 
пользовался о г р о м н ы м  авторитетом 
в п е р е д о в ы х  муз. кругах, но потом его 
вли я н и е  стало меркнуть, вытесняемое 
обаянием г е н и а л ь н ы х  ф и г у р  Д е б ю с с и  
и  Скрябина. Л. Сабанеев.

Р е б о я ь с к о е »  оз., ем. Лекша (ныне 
в ребольск. районе Карельск. А С С Р ) .

ребра»  п р и д а т к и  позвонков, в  боль
ш и н с т в е  случаев п о д в и ж н о  с о ч л е н я ю 
щ и е с я  е ними, и н о г д а  с растающиеся. 
У  р ы б  в хвостовом отделе позвонки 
несут со своей н и ж н е й  с т о р о н ы  так 
наз. н и ж н и е  ду.и, к о т о р ы е  основаниями 
отходят от позвонка, а  п р о т и в о п о л о ж 
н ы м и  к о н ц а м и  сходятся д р у г  с д р у 
гом, отчего д у г а  вполне о п р а вдывает 
свое название. Там, где л е ж и т  граница 
м е ж д у  основанием хвоста и  концом 
туловища, н и ж н и о  к о н ц ы  д у г  не сра
стаются, и правая и  левая д у г а  стано
вятся соответственно Р. Р. п о д д е р ж и 
в а ю т  в т у л о в и щ е  стенки о б щ е й  полости 
тела, а п р и б л и ж а я с ь  к  голове, п р и б л и 
зительно от ме с т а  п о л о ж е н и я  г р у д н ы х  
плавников, постепенно у к о р а ч и в а ю т с я  
и, наконец, исчезают. У  н е к о т о р ы х  рыб, 
кр о м е  о п и с а н н ы х  Р., со с п и н н о й  сто
р о н ы  от них, н а д  к а ж д ы м ,  развито 
е щ е  Р. В  таком случае Р. н а з ы в а ю т с я  
п о  п о л о ж е н и ю  н и ж н и м и  и  верхними. 
У  а м ф и б и й  Р. г р у д н ы х  позвонков очень 
коротки и не в ы д а ю т с я  далеко от п о 
звоночника. У  б о л ь ш и н с т в а  в ы с ш и х  
п оз в о н о ч н ы х  Р. и м е ю т  две головки для 
сочленения с позвоночником, но у  бес
хвостых а м ф и б и й  эти головки очень 
слабо развиты. Е с л и  они сильно раз
виты, то н и ж н ю ю  н а з ь п а ю т  головкой, 
в е р х н ю ю  бугорком. В  пространстве 
м е ж д у  головкой, б у горком и  телом 
позвонка проходит позвоночная арте
рия. Р. т у л о в и щ н о й  области, доходя
щ и е  д о  г р у д и н ы ,  н а з ы в а ю т с я  истин
ными, л е ж а щ и е  н а з а д  от н и х  и  не д о 
х о д я щ и е  д о  г р у д и н ы — ложными. С р е д и  
р е п т и л и й — у  ч ерепах Р. о г р а н и ч е н ы  
с п и н н о ю  с т о р о н о ю  тела. У  з м е й  много
чис л е н н ы е  Р. д л и н н ы ,  не делятся на 
о т д е л ы  и с л у ж а т  о р г а н а м и  движения. 
В о о б щ е  ж е  у  в ы с ш и х  п о з в о н о ч н ы х  Р. 
т у л о в и щ н о й  области делятся н а  не
сколько отделов и л и  п о  к р а й г е й  мере 
на два: в е р х н и й — позвоночный, и  н и ж 
н и й — г р у динный. Ч а с т ь  этих отделов 
окостеневает, часть остается х р я щ е 
вы м и .  Х о т я  в ш е й н о й  области Р. часто 
н е з а м е т н ы  во в з рослом состоянии, 
однако, из у ч е н и е  р азвития и л и  сравни
тельная а н а т о м и я  ш е й н ы х  позвонков

у б е ж д а ю т ,  что Р. и м е ю т с я  и  здесь 
У  д в о я к о д ы ш а щ и х  р ы б  и меется по паре 
ч е р е п н ы х  Р. У  м н о г и х  д р у г и х  позво
н о ч н ы х  д о к а з а н о  с у щ е с т в о в а н и е  Р. в 
з а р о д ы ш е в о м  состоянии. П о з а д и  груд, 
н о й  и л и  с п и н н о й  области находятся 
д в а  и л и  более к р е с т ц о в ы х  Р., которые 
с л у ж а т  д л я  с о е д и н е н и я  крестца с та
зом: таз н и к о г д а  не соединяется непо
средственно с крестцом. У  хвостатых 
а м ф и б и й  и  р е п т и л и й  крестцовые Р. 
обособлены, в д р у г и х  г р у п п а х  сраста
ю т с я  с п о п е р е ч н ы м и  о т р остками по 
звонков.— О  Р. у  человека ev. аната 
мая, II, 628 и  табл. I. М. Мензбир.

Р е б р а  (геоы.)-прямые, п о  который 
п е р е с е к а ю т с я  пл о с к о с т и  многогранника 
(см. X X I X ,  198/94).

Р еб р о в и к и »  то же, что гребневики 
(см.).

Р е б у  (Reboux), Поль, франц. писа
т е л ь  и  к р и т и к  (род. в 1877 г.). Издавал 
„La Charrette“, вел театрал, критику 
в „Journal du Peuple", б ы л  литерат. ре
д а к т о р о м  „Le Journal“. Н а п и с а л  ряд ро
м а н о в  в натуралистич. д у х е  („La Maison 
de danses“, 1904; „Blancs et noirs-, 1915, и 
др.), в д в у х т о м н о м  а н т и м и л и т а р и с т и 
ч е с к о м  р о м а н е  „Les Drapeaux“ (1921) 
п р и м е н и л  статисти ч е с к и й  м е т о д  к ху
дожеств. п р о и з в е д е н и ю .  Б о л е е  всего 
п р о с л а в и л  г. и з д а н н ы й  и м  совместно 
с Ш .  М ю л л е р о м  „ ч е т ы р е х т о м н и к “ „А 1а 
manière de..“— п а р о д и й н ы е  образцылите- 
р а т у р н ы х  п р и е м о в  и з в е с т н е й ш и х  пи
сателей, ф р а н ц у з с к и х  и  мировых.

Р ебус»  загадка в картинках, состоя
щ а я  в пер е д а ч е  какой-либо ф р а з ы  по
средством к о м б и н а ц и и  букв, цифр, 
слов и  и з о б р а ж е н и й  п р е дметов (rebus 
п о - л а т ы н и  и  значит: „ в е щ а м и “, „пред
м е т а м и “).

Р е в а  (Rewa), вассальн. гое-во в  Ц е н 
т р а л ь н о й  И н д и и  (см.), в агентстве Бо 
ге.'] ха н  д, 31.700 не. км е 1.401.672 жит. 
(1921). Гл. гор.— Р., 10.977 жит. (см. XXII, 
11/12, прил. 8).

Р е в а н ш  (фр. revanche— отплата, воз
мездие). С  п о с л е д н е й  четверти X I X  в. 
э т и м  т е р м и н о м  обозначалась в м е ж д у 
н а р о д н о й  п о л и т и к о  п о л у ч и в ш а я  рас
п р о с т р а н е н и е  во Ф р а н ц и и  и д е я  от
п л а т ы  Г е р м а н и и  за п о р а ж е н и е  1870—  
1871 гг. См. система вооруженного ма
ри, X X X I X ,  55/57. •

Р ев б ел л ь»  Ребель (Rewbell, ил п  Reu- 
bell), Ж а н - Ф р а н с у а ,  франц. полит, дея
тель, о д и н  и з  т и п и ч н ы х  о п п о р т у н и 
стов р е в о л ю ц и о н н о й  эпохи (1747— 1807). 
Б ы л  с т а р ш и н о й  адвокатского сословия 
в Эльзасе. И з б р а н н ы й  в 1789 г. в  Генер. 
Ш т а т ы ,  з а н я л  ме с т о  с р е д и  наиболее 
р а д и к а л ь н ы х  депутатов, солидарней-



руясь в  б о л ь ш и н с т в е  св о и х  в ы с т у п л е 
н и й  с Робеспьером. В  Э л ь з а с е  о н  вел 
борьбу с м е с т н ы м и  а р и с т о к р а т а м и  
(особенно с к а р д и н а л о м  Р о г а н о ы )  и  
с н е п р и с я г н у в ш и м и  с в я щ е н н и к а м и  и 
настаивал н а  строгих м е р а х  п р о т и в  
эмигрантов. В  К о нвенте г о л о с о в а л  8а 
казнь короля, б ы л  к о м и с с а р о м  в м а й н ц 
ской а р м и и  и  после сдачи М а й н ц а  со
п р о в о ж д а л  эту а р м и ю  в В а н д е ю .  О д н о  
время п р и м к н у л  б ы л о  к  эбертистам, 
п о д д е р ж и в а я  левого г е н е р а л а  Росси- 
ньоля, но, увидав, какой о п а с н ы й  х а 
рактер п р и н и м а е т  борьба в н у т р и  Горы, 
стал искусно д е р ж а т ь с я  в д а л и  от 
центра, и с п о л н я я  разного р о д а  м и с 
сии. О т  террора он стоял в  стороне, 
хотя и  б ы л  ч л е н о м  к о м и т е т о в  О б щ е 
ственного спасения и  О б щ е с т в е н н о й  
безопасности. П о с л е  9 т е р м и д о р а  п р и м 
к н у л  к т е р м и д о р и а н ц а м  и  с т а л  н а п а 
дать н а  своих н е д а в н и х  д р у з е й — як о 
бинцев. В м е с т е  с С и й е с о м  о н  б ы л  
послан в  Г о л л а н д и ю  д л я  з а к л ю ч е н и я  
с н е й  мира. С  о р г а н и з а ц и е й  Д и р е к т о 
р и и  Р. стал ее ч л е н о м  и  п е р в ы м  п р е 
зидентом, про я в л я я  к и п у ч у ю  д е я т е л ь 
ность (заведывал вноетран. д о л а м п )  и  
п о  в л и я н и ю  у с т у п а л  л и ш ь  о д н о м у  
Баррасу. В  м а е  1769 г. он в ы ш е л  пз 
состава директоров по ж р е б и ю  и  пе р е 
ш е л  в Совет старейшин. О  тех н о р  он 
у д а л и л с я  от поли т и ч е с к о й  д е я т е л ь 
ности. У м е р  вс е м и  з а б ы т ы й ,  в бед
ности. В. Перцев.

Р е в  д а  (Рееёинский завод), раб. нос. 
в Свердловск, окр. Уральск, обл. н а  р. 
Р. (прит. Чусовой), в 20 км  к ю- от ст. 
Р. Пермск. ж. д., 9.854 ж и т .  (1926), же- 
лезоделат. и  чугунолит. за в о д  (осн. 
в 1732 г. Д е м и д о в ы м ) .  В  окрести, нвк- 
келев. месторожд. (ревдинскит, см.).

Р е в д и н ск и Т ) н и к к е л е в а я  руда, 
близкая к гарниериту (см.). В  довольно 
з н а ч и т е л ь н ы х  количествах нах о д и т с я  
н а  Урале, близ Ревдинского завода.

Р евел ь*  эстонск. Таллин (Tallinn), сто
л и ц а  Эстонии, н а  южн. бер. Ф и н с к о г о  
залива, у  Ревельской бухты, 129.249 ж. 
(1928; из н и х  8 0 %  эстонц., 1 0 %  немцев 
и  6 %  русск.; п е р е д  войной н е м ц е в  б ы л о  
с в ы ш е  25%). В  в о з в ы ш е н н о й  ча с т и  го
рода, л е ж а щ е й  н а  В ы ш г о р о д е к о м  холме 
(Domberg), находятся гл. у ч р е ж д -  и  з д а 
н и я  Р.: собор ( М П  в.), с т а р и н н ы й  замок 
(ныне сейм), церковь св. О л а я  (XIII в.) 
с в ы с о к и м  ш п и л е м ,  р а т у ш а  (Xi V  в.), 
б и р ж а  ( X V  в.) и  др.; г о р о д  со х р а н и л  
е щ е  много с р е д н е в е к о в ы х  построек; 
б о л ь ш и н с т в о  ж и л ы х  д о м о в  —  д еревян
ные. В  окрестностях— Е к а т е р и н е н т а л ь -  
ский парк и  дворец (построен. П е т р о м  I); 
морские купанья. В  Р. есть п о л и т е х 
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никум, средние и  профессион. шк о л ы ,  
мор е х о д н о е  учил. П р о м ы ш л е н н о с т ь  Р. 
(хлопчатобумажн-, бумажн., ц е л л ю л о з 
ная, фанерн., спичечн., машиностроит., 
хими'.еск., п и щ е в а я  и  др.), заметно 
р а з в и в а в ш а я с я  в п р е д военные годы, 
н ы н е  с образованием независимой 
Э с т о н и и  л и ш и в ш а я с я  огромного Hin- 
terland’a, п е р е ж и в а е т  кризис. Р . - г л а в 
н ы й  п о р т  с т р а н ы  (гавань н а  несколько 
недель замерзает); вывоз масла, льна, 
леса, бумаги, хлопчатобум. изделий, 
цемента; ввоз хлеба, сахара, металлич. 
издел. и  угля. П о д д е р ж и в а е т с я  по
стоянное п а р охидное сообщ. с Гель
сингфорсом, Стокгольмом, Ш т е т т и н о м  
и  Ло н д о н о м .  Аэропорт. Ж.-дор. л и н и и  
и д у т  н а  Нарву, Д е р п т  (и далее на 
Ригу), Г а п с а л ь  (ветка на Б а л т и й с к и й  
порт, см., я в л я ю щ .  подсобной г а в а н ь ю  
д л я  Р.).— Р. основ, в 1219 г. дат с к и м  
к о р о л е м  В а л ь д е ы а р о м  II н а  з ее'в раз- 
р у т .  эстонск. крепости. В  13,* г. б ы л  
п р о д а н  д а т ч а н а м и  Л и в о н с к о м у  ордену, 
а п о  р а с п а д е н и и  последнего передался 
ш в е д а м  (см. XVII, 673, и  XXVII, 126/29). 
S X I V — X V  вв. б ы л  о д н и м  и з  значит, 
городов Г а н з ы  и  вел торговлю с Н о в 
гор о д о м  и П с к о в о м  (у русск. Р. н а з ы 
вался Колыеанью). Торговое знач. его 
сильно пало в эпоху ливонских войн- 
В  1710 r. Р. б ы л  взят и п р и с оединен 
к Р о с с и и  П е т р о м  Т, сдолан главн. гор. 
Ревельской губ., а с 1745 г.— губ. гор. 
Эет л я н д с к о й  губ. С  1918 г. Р. стал гл. 
гор. н е з а висимой Эс т о н и и  (см. Эсто
ния).

Р е в е л ь с к и й  у е з д  (гарриенскт у.), 
находился в зап. части Эетляндск. губ. 
занимал 6.720от. км с 204 тыс. ж.0914), 
в т. ч. 97,8 тыс. гор. насел. Отошел к Эсто
нии вместе со всей Эетляндск. г. по до
гов. 1620 г.

С с . омыв. 4ч  в ек . зал. М ножество мелких при- 
бреж н. о-вов. Повсрхы.—возьыш. равнина с песча
ной, местами болотист, почвой* понижающаяся к 
ю. и с .-з . Вдоль побережья тянутся дюны. Значит, 
рек нет. Много неоольш . озер . Занятие насел. — 
зем леделие (рожь, ячмень, гречиха и пр.) и ското
водство (молочное и овцеводство), винокурение, 
пивоварение, м аслоб. дело, ловля килек.

Р е н е н с т о н , см. Рсе.нстсн.
Р е в е н т л о в  (Revend \v), Э,,кст, герм, 

политик, см. XLV1I, прил. соер. полит, 
деятели, 66.67.

Р евен ь*  Rheum, род растений из сем. 
г р е ч и ш н ы х  (см.), многолетние т р а в ы  с 
т о л с т ы м  деревянистым, часто многого
л о в ы м  к о р н е в и щ е м  и очень б о л ь ш и м и  
(до 1 м дл.) ч е р е ш к о в ы м и  л а п ч а т ы м и  
листьях и; ц в е т ы  с обраны метелками, 
р е ж е  кистями; плод— трехгранная зер-
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н  авка, с н а б ж е н н а я  т р е м я  к р ы л ы ш к а м и .  
U коло 20 видов, р а с п р о с т р а н е н н ы х  от 
С и б и р и  до Г и м а л а е в  и  П а л е с т и н ы ;  ча
с т ы  помеси. В а ж н е й ш и м  в лекарствен
н о м  о т н о ш е н и и  является в и д  R. offici
nale, к о р н е в и щ е  которого п о л у ч и л о  и з 
д а в н а  ш и р о к у ю  известность и  у п о м и 
налось к и т а й ц а м и  е щ е  за 2.000 л. до 
н. э. К о р н е в и щ а  эти (Rha и  Rheon), н а 
з в а н н ы е  по реке Rha (Волга), пр и в о з и 
лись в Е в р о п у  сн а ч а л а  через' Черное 
море (rha ponticum). В п о с л е д с т в и и  Р. ш е л  
из И н д и и  (rha barbarum, о т к у д а  нем. 
назв. Rhabarber). С  X V I I  в. Р. п р и в о з и л 
ся только через Кяхту, та к  что русское 
правительство и м е л о  в о з м о ж н о с т ь  м о 
нополизировать т орговою Р. вплоть 
до о т к р ы т и я  к и т а й с к и х  гаваней 
(1863). Эт о т  в и д  д и к о  растет в ю.-в. 
Тиб е т е  и  Зап. Китае, л у ч ш е й  разно
в и д н о с т ь ю  Р. считается лапчатый тан- 
гутскай (R. palmatum tanguticum), о т к р ы 
т ы й  H. М. П р ж е в а л ь с к и м  в области 
тангутов ок. оз. К у к у -Hop и  д а ю щ и й  
в ы с ш и й  сорт „ ш е н з и “. В ы с ш и й  пр о д у к т  
получается только от д и к и х  растений, 
собираемый: в е с н о ю  до  цветения. К у л ь 
ту р а  этой р а з н о в идности Р. сильно 
распространяется в Зап. Европе, а у  
нас м о ж е т  ид т и  до ш и р о т ы  Л е н и н г р а 
да. Л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю т с я  на  
т о р ф я н о й  почве, за т е м  н а  черноземе; 
в ц е н т р а л ь н о й  полосе н е о б х о д и м  г л у 
бокий перевал и  обильное навозное 
удобрение. К у л ь т у р н ы е  сорта отлича
ю т с я  п р и я т н ы м  к исло-сладким вкусом, 
н а  З а п а д е  и м е ю т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  
д л я  изготовления компотов, д л я  нуд- 
динго-в и  т. п. Н е к о т о р ы е  в и д ы — де к о 
р а т и в н ы е  растения (R. Emodi, R. collinia- 
nura, R. officinale). К о р н е в и щ а  лекарст
венного Р. и м е ю т  с в о е о бразный а р о м а 
тический запах, г о р ь к и й  в я ж у щ и й  вкус, 
содержа,® хризофан, р а с п а д а ю щ и й с я  от 
киснет н а  caxàp и  х р и з о ф а н о в у ю  к и с 
лоту, п и г м е н т  эмодин и  др. Д е й с т в у ю 
щ и м и  в е щ е с т в а м и  являются, кислоты: 
реввнноду б ильная и  катартиновая, п е р 
в а я — желто-бурого цвета и  в я ж у щ е г о  
вкуса, вторая— черная,* оказывает сла
бительное действие. И з  к о р н е в и щ а  го
товят м а г н е з и а л ь н ы й  д е т с к и й  п о р о ш о к  
(pulvis magnesiae c u m  rheo), экстракт, си
р о п  и  т и н к т у р ы — в и н н у ю  и  водную. В  
т о р г о в л ю  Р. п о с т у п а е т  в ви д е  кусков 
желтоватб-красного цвета, 5— 10 см дл. 
и  ок. 4,5 см шир. Е г о  ф а л ь с и ф и ц и р у ю т  
куркумой, ж е л т о й  охрой, камедями, 
крахмалом. П р е п а р а т ы  Р. п р и м е н я ю т с я  
п р и  бВлезнях к и ш е ч н и к а  и, в  б о л ь ш и х  
дозах, к а к  слабительное. (См. слаби
тельные средства, У  У Х Т У ,  450).
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Р е в е р с ,  см. аверс и  нумизматика 
X X X ,  348' сл.

Р е в е р с »  в торговом праве в и д  зало
га (см.) ценностей, % %  бумаг, векселей 
и  т. п., п р и  к о т о р о м  з а к л а д ы в а е м ы й  
п р е д м е т  с а м  по себе не представляет 
д л я  к р е д и т о р а  о б е спечительной стон- 
мости, соответственной в ы д а н н о й  им 
п о д  залог сумме, но и м е е т  о с о б у ю  це
н у  д л я  д о л ж н и к а ,  что и  дает у  вере а- 
ность кредитору, что з а л о ж е н н а я  цен
ность б у д е т  выкуплена. Ц е н н о с т ь  пере
д ается н а д л е ж а щ и м  о б р а з о м  (именной 
и л и  бла н к о в о й  н а д п и с ь ю )  в собствен
ность залогопринимателя, что обес
печивает р а с п о р я ж е н и е  к р е д и т о р а  цен
н о с т ь ю  н а  с л у ч а й  ц е выкупа, но креди
то р  со своей с т о р о н ы  в ы д а е т  обяза
тельство с то й  и л и  и н о й  с а нкцией (Р. 
в собс т в е н н о м  с м ы с л е  слова) возвра
тить в е щ ь  по  у п л а т е  в ы д а н н о й  п о д  за
лог с у м м ы ,  —  форма, ана л о г и ч н а я  sa- 
к л а д у  и м е н н ы х  ц е н н ы х  бумаг, но отли
ч а ю щ а я с я  от него у к а з а н н ы м  в ы ш е  ка
ч еством о бъекта залога. П р и м е  -;: залог 
векселя, недостаточно благонадежного 
и л и  долгосрочного, н о  п р и н и м а е м о г о  к 
у ч е т у  в банках, одн а к о  такого, что 
д о л ж н и к ,  п о  о с о б ы м  в его л и ц е  усло
виям, не д о п у с т и т  его д о  протеста (см. 
VIII, 147). О т  п р о д а ж и  с п р а в о м  в ы к у 
п а  Р. о т л ичается тем, что здесь креди
то р  н е  з а и н т е ресован в п р и о б ретении 
в е щ и  ц, след., п о к у п а т е л е м  с правом 
в ы к у п а  не является. В. Н.

Р е в е р с и в н о с т ь  двигателя, способ
ность д в и г а т е л я  работать (в р а щ а т ь  вал) 
в о б р а т н о м  н а п р а влении, см. X X X I  
284; XLI, и. 5, 359; XLI, Ч. 7, 470, 473, 
511, 513.

Р е в и з и и  б ы л и  о с о б о ю  ф о р м о ю  пере
п и с и  н а с е л е н и я  Р о с с и и  в  ц е л я х  подат
ного обложения, а  п р и  в о з н и к новении 
своем о н и  б ы л и  т а к ж е  с в я з а н ы  с пл а 
н а м и  р а с к в а р т и р о в а н и я  войск среди 
облагаемого н а с е л е н и я  (см. подушная 
подать). Н о в а я  ф о р м а  обложения, н а 
чало кот о р о й  б ы л о  п о л о ж е н о  петров
с к и м  у к а з о м  1718 г., л о ж и л а с ь  н е  на 
з е м л ю  и  не н а  двор, к а к  это п р а к т и к о 
в а л и  п р е д ш е с т в у ю щ и е  с и с т е м ы  обло
ж е н и я  в  М о с к о в с к о м  государстве, а  на 
л и ц о  (на „ д у ш у “). В  1718 г. поведено 
б ы л о  „взять сказки“ у  п о м ещиков, 
„околько у  кого в д еревне д у ш  м у ж е 
ского п о л у “. Однако, в п о д а н н ы х  сказ
к а х  ц и ф р ы  б ы л и  т а к  н е и м о в е р н о  пре
у м е н ь ш е н ы ,  ч т о  п р а в и т е л ь с т в о  назна
ч и л о  в 1721 г. с т р о ж а й ш у ю  ревизию 
(это н а з в а н и е  и  с о х р анилось за после
д у ю щ и м и  п е р е п и с я м и  п р и  п о д у ш н о м  
обложении: с а м ы е  „ д у ш и "  с т а л и  н а з ы 
ваться „ревизскими душамии, а  с п и с к и
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и х  —  „ревизскими сказками“) с ц е л ь ю  
проверки сказов. В в е д е н и е  Р. и  новой 
ф о р м ы  п о д у ш н о г о  о б л о ж е н и я  г л а в н е й 
ш и м  образом б ы л о  связано с  той. со
ц и а л ь н о й  структурой, к оторая ха р а к 
теризует XY'III и  п е р в у ю  п о л о в и в у  
X I X  вв., в р е м я  п р е о б л а д а ю щ е й  роли 
дворянства. Р. н е  только резко де
л и л и  население н а  п о д а т н у ю  и  непо
д а т н у ю  ча с т и  и  не только у н и ч т о ж а 
л и  „ в о л ь н ы х  л ю д е й “ (см. крестьяне, 
X X V ,  464/66 н  др.), з а п и с ы в а я  и х  за 
т е м и  п о м е щ и к а м и ,  где он и  оказались 
в м о м е н т  Р. О с обенно с у щ е с т в е н н о  б ы л о  
то, что дворянство стало в а ж н е й ш и м  
органом ф и н а н с о в о й  и м п е р с к о й  систе
мы: и з ъ я в  это де л о  и з  к р у г а  ведения 
б ю рократической а д м и н и с т р а ц и и ,  Р. 
от д а в а л и  в р у к и  д в о р я в и н а - п о м е щ и к а  
составление сказок п о  с в о е м у  и м е н и ю ,  
а  этим д е л а л и  его ж е  ответственным 
за и с п равное п о с т у п л е н и е  п о д а т и  с 
крестьянских д у ш .  П о с л е д н е е  могло 
и м е т ь  значение л и ш ь  п р и  п о с тоянном 
в м е ш а т ельстве п о м е щ и к а  в  крестьян
ское хозяйство и  быт: х о р о ш о  известно, 
что эта эпоха и  б ы л а  в р е м е н е м  рас
цвета крепостного права. П р и з н а к и  
у б ы л и  нас е л е н и я  и  н а к о п л е н и е  недо
и м о к  в ы з в а л и  в т о р у ю  Р., которая об ъ 
яв л е н а  б ы л а  в 1743 г. и  п р о д о л ж а л а с ь  
до  1747 г.; п о д а ч а  ревизских сказок 
б ы л а  разд р о б л е н а  по р а з н ы м  ве д о м 
ствам; п р и  производстве второй Р. п р и 
казано б ы л о  справляться с д а н н ы м и  
первой. Т р е т ь я  Р. п р о д о л ж а л а с ь  с п е 
р е р ы в а м и  с 1761 г. по  1765 г.; контроль 
ее д а н н ы х  в о з л о ж е н  б ы л  н а  губернские, 
п р о в и н ц и а л ь н ы е  и  воеводские канце
лярии; эта Р. вп о л н е  у т в е р д и л а  кре
постное право (см. X X V ,  472). Четвер
тая Р-, с т р е м я  и н с т а н ц и я м и  д л я  про
верки сказок в к а ж д о м  уезде, д л и л а с ь  
от 1781 по 1787 г. В е с ь м а  долго ш л а  
пя т а я  Р. —  от 1794 п о  1808 г., зато много 
б ыстрее шестая, объявленная п р и  С п е 
ранском в 1811 г. и  законченная в 1812 г. 
У б ы л ь  населения от наполеоновских 
войн заставила п р и с т у п и т ь  в 1815 г. 
к  с едьмой Р., поверка которой назна
че н а  б ы л а  в  1817 г-, но н е  закончилась 
д а ж е  в 1826 г. С л е д у ю щ а я ,  восьмая Р., 
с 1633 по  1835 г., замечательна тем, что 
в нее в п е р в ы е  б ы л и  обязательно в к л ю 
ч е н ы  „все н а л и ч н ы е  л ю д и  податного 
состояния всякого возраста, пола, по 
коления, п л е м е н и  и  закона". П р е д ш е 
ствовавшие Р. д о п у с к а л и  р а з н ы е  и з ъ 
ятия от перечетов д а ж е  в с а м и х  по
д а т н ы х  сословиях. У к а з  о девятой Р. 
11 января 1850 г. з а к л ю ч а л  подробное 
перечисление сословий, н е  в х о д я щ и х  
в  Р. Последняя, десятая Р., назначен-
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н а л  в к о р о н а ц и о н н о м  м а н и ф е с т е  1856 г„ 
п о л у ч и л а  п о д р о б н ы й  уставЗиювя1857г., 
а  ф а к т и ч е с к и  прокзведена п р е и м у щ е 
ственно в  1858 г., хотя м е с т а м и  окон
ч и л а с ь  л и ш ь  в 1£60г. Нас е л е н и е  49 гу
б е р н и й  Е в р о п е й с к о й  Р о с с и и  опреде
л е н о  по  этой Р. в 59.888.519 человек, 
а  во всей и м п е р и и  б ы л о  н а считано 
74.271-205 человек. Р е визские сказки 
по с л е д н и х  Р. и м е л и  в и д  к н и г и  и л и  
т ет р а д и  из такого количества листов, 
какое потребно д л я  зап и с и  всех се
м е й с т в  сельского и л и  м е щ а н с к о г о  об
щества. Л е в а я  п о л о в и н а  назначалась 
д л я  м у ж ч и н ,  пр а в а я  —  д л я  ж е н щ и н .  
Н е д о с т а т к а м и  Р. являлись: и х  заве
д о м о  ф и с к а л ь н ы й  характер, п р о д о л ж и 
тельность срок.а, заиутанностьприемов, 
об и л и е  п е р е д а т о ч н ы х  инстанций, м н о 
ж е с т в о  формальностей; поверка Р. обра
щ а л а с ь  ка к  б ы  в н о в у ю  Р. (Заведомое 
«исключение н е п о д а т н ы х  сословий отра-, 
ж а л о с ь  и  н а  точности и с ч и с л е н и я  по
д атных. С л и ч е н и я  Б у ш с н а ,  относя
щ и е с я  к  десятой Р., о б н а р у ж и л и  осо
бенно з н а ч и т е л ь н ы й  недочет в числе 
м у ж ч и н  п о д а т н ь х  сословий п р и  сра
в н е н и и  д а н н ы х  В. и  п о л и ц е й с к и х  све
д е н и й  18Г8 г. — Р. с л у ж и л и  основой 
д л я  уч е т а  н а с еления п р и  отсутствии 
у  на с  переписей. —  Л и т е р а т у р у
0 Р. см. у  В. Дена, .Население Р о с с и и  
по  п я т о й  р е в и з и и “, т. I (М., 1902).

Р е в и з и и  сенаторские, в дореволю- 
цион. России, см. государственный кон
троль, XVI, 257.

Р ев и зи о н и зм »  см. социализм, XL, 
500/03.

Р е в и з и о н н а я  ко л л еги я  (при П е 
тре I), см. X X 1 Y ,  496/59.

Р е в и з с к и е  сказк и »  см. ревизии.
Р е  в и д ь  (Réville), Альбер, и сторик ре

л и г и и  и  церкви (1826 — 1906), род. в 
Дье п п е ,  н о  п о л у ч и л  образование, как 
протестант, н а  одном и з  гол л а н д с к и х  
богословских факультетов; в Г о л л а н 
д и и  ж е  б ы л  по  о к ончании к у р с а  пасто
ром, но одновременно (50-е и 60-е годы) 
сот р у д н и ч а л  в  п а р и ж с к и х  „Temps“ И  
„Revue des Deux Mondes“, да в а я  о б з о р ы  
н о в ы х  и сканий и  н о в ы х  д о с т и ж е н и й  в 
нем.библейской науке. В  1873 г. переехал 
в П а р и ж ;  л и ш ь  в 1860 г. п о л у ч и л  ка 
ф е д р у  ис т о р и и  .религии, только что 
у ч р е ж д е н н у ю  в Ecole des Hautes Etudes; 
впоследствии з а н и м а л  т а к ж е  к а ф е д р у  
и с т о р и и  догматов. И з в е с т н ы й  русской 
п у б л и к е  гл. обр. как автор „ И и с у с а  Н а 
з а р я н и н а “, двухтомной, но м а л о  о р и г и 
на л ь н о й  р а б о т ы  (сл1. XLV, ч. 3, 36), Р- 
им е е т  г л а в н ы е  заслуги в  области и з у 
ч е н и я  истории религии („Prolégomènes
1 de l’histoire des religions“, 1866, „La reli-
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ion des peuples non civilisés“, 1883, и  pa-
о т ы  п о  и с т о р и я  китайской р е л и г и и  и  

р е л и г и й  д о к о л у м б о в о й  Америки), где 
он б ы л  о д н и м  и з  т а л а н т л и в е й ш и х  п и о 
неров. Р. не ч у ж д а л с я  политической 
ж и з н и  и  п р и н и м а л  ж и в е й ш е е  участие 
в борьбе за отделение цер к в и  от госу
дарства. Н. Никольский.

Р е в и ц к и й  (Reviczky), Ю л и й ,  венг. по 
эт, см. IX, 447. П о л н о е  собрание его 
стихотворений, в 2 томах, изд. в 
1895 г., 2-е изд. — в  1905 г.

Р е в м а т и з м  (от греч. глагола peïv, 
течь). Предполагалось, что в р е д н ы е  ве
щ е с т в а  в виде е л и з и  „пе р е т е к а ю т “ из 
одного органа в д р у г о й  и  в ы з ы в а ю т  
т а м  п р е х о д я щ е е  „ к а т а рральное“ воспа
ление (naxappeïv, стекать), п р и  ко т о р о м  
слизь в ытекает н а р у ж у .  О л о в о м  Р. н а 
з ы в а л и  р а з л и ч н ы е  заболевания, стоя
щ и е  в связи с х о л о д о м  и  с ы р о с т ь ю  
(„простуда“, см.) и  п о р а ж а ю щ и е  по 
п р е и м у щ е с т в у  н е р в ы  (ревматические 
н е р в н ы е  боли, р е в м а т и ч е с к и е  неврал
гии, невриты), м ы ш ц ы  ( м ы ш е ч н ы й  Р.) 
и  в особенности с у с т а в ы  (острый и 
х р о н ический с у с т а в н ы й  Р.). И  п о  н а 
с т о я щ е е  в р е м я  п о н я т и е  Р., „ревмати
ческие заболевания“, остается неопре
де ленным, в в и д у  чего неоднократно 
дел а л и с ь  п о п ы т к и  з а м е н и т ь  это по н я 
ти е  более о п р е д е л е н н ы м и  п о н я т и я м и  
м и о з и т а  (см. X X I X ,  146) и  а р т р и т а  (см.). 
Н о  „ревматические заболевания м ы ш ц  
и  суставов“ д о  с и х  по р  е щ е  о с таются 
одной и з  н а и м е н е е  р а з р а б о т а н н ы х  об
ластей м е д и ц и н ы ,  и  вследствие этого 
по н я т и е  Р. все ж е  о к а з ывается н а и б о 
лее у д о б н ы м  и м е н н о  в в и д у  своей н е 
определенности. Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  из 
ревматических з а б о леваний я в л я ю т с я  
заболевания суставов. Р а з л и ч а ю т  ост
р ы е  и  хронические с у с т а в н ы е  Р.

Острый сочленовный Р. п о р а ж а е т  
о б ы ч н о  мн о г и е  с у с т а в ы  и  но с и т  назва
н и е  „о с т р ы й  п о л и а р т р и т “ (множествен
ное воспаление суставов). К а к  и  м н о 
гие д р у г и е  р е в м а тические заболевания, 
он н а б л ю д а е т с я  особенно в с ы р у ю  п о 
году, т.-е. о с е н ь ю  и  весною. Б о л е з н и  в 
т и п и ч н о й  ф о р м е  н а и ч а щ е  встречаются 
в м о л о д о м  возрасте, м е ж д у  15 —  25 гг. 
Э т о  не значит, чт о  более п о ж и л ы е  л ю 
д и  менее п р е д р а с п о л о ж е н ы  к  р е в м а т и 
ч е с к и м  заболеваниям, а  дело в том, что 
у  м о л о д ы х  о р г а н и з м  ре а г и р у е т  более 
бурно и  да е т  к а р т и н у  тип и ч н о г о  ост
рого еочленовного Р., а  у  п о ж и л ы х  р е 
а к ц и я  более слабая, и  получается ка р 
т и н а  подострого и л и  д а ж е  хро н и ч е с к о 
го суставного Р. В о  м н о г и х  случаях 
болезнь начинается сразу с и л ь н ы м  
знобом н  с и л ь н ы м и  б о л я м и  в суставах;
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в д р у г и х  —  н а ч и н а е т с я  с небольших, 
п е р е х о д я щ и х  с с устава н а  сустав б<£ 
лей, а  за т е м  д о в о л ь н о  б ы с т р о  разви
вается п о л н а я  к а р т и н а  заболевания. 
Н е р е д к о  н а ч а л у  Р. за несколько дней 
п р е д ш е с т в у е т  к а т а р р а л ь н о е  воспале
ни е  зева (ангина) и л и  гортани (ларин
гит). З а б о л е в ш и е  суставы, п о м и м о  бо
лей, опу х а ю т ,  краснеют, д е л а ю т с я  го
р я ч и м и  н а  о щ у п ь  (проявление острого 
воспалительного процесса). Однако, 
с и л ь н ы е  б о л и  в  с у ставах м о г у т  быть 
и  п р и  слабо в ы р а ж е н н ы х  п р о ч и х  явле
н и я х  воспаления. В о с п а л е н и е  сустава 
о б ы ч н о  остается с е р о з н ы м  и  почти ни
ко г д а  не  п е р е х о д и т  в  гнойное (см. вос
паление, XI, 330). Д л я  заболевания ха
ра к т е р н о  то, что б о л и  и  в о о б щ е  воспа
л и т е л ь н ы е  я в л е н и я  о б ы ч н о  переходят 
с с устава н а  сустав, п о ч е м у  эта бо
ле з н ь  в  о б щ е ж и т и и  т а к ж е  носит назва
н и е  „летучего“ Р. П р и  п о л н о м  покое 
бо л и  о б ы ч н о  о щ у щ а ю т с я  очень слабо; 
но всякое д в и ж е н и е ,  нередко д а ж е  ма
л е й ш е е  с о т р ясение в ы з ы в а е т  очень 
с и л ь н ы е  боли. В  т ечение всей болезни 
б о л ь н о й  очень с и л ь н о  потеет. Болезнь 
протекает очень различно. В  одних 
с л у ч а я х  н е б о л ь ш и е  бо л и  б ы с т р о  пере
х о д я т  с  сустава н а  сустав, и  через не
сколько д н е й  б о л ь н о й  выздоравливает. 
В  д р у г и х  с л у ч а я х  б о л и  очень сильные, 
п о р а ж а ю т с я  м н о г и е  суставы; болезнен
н ы е  я в л е н и я  в  о т д е л ь н ы х  суставах дер
ж а т с я  подолгу, резко в ы р а ж е н ы ,  и  бо
л е з н ь  д л и т с я  м е сяцами. М е ж д у  этими 
д в у м я  к р а й н и м и  т и п а м и  укладывается 
все р а з н о образие д а н н о г о  заболевания. 
О с т р ы й  с о ч л е н о в н ы й  Р. нередко ос л о ж 
няется з а б о л е в а н и е м  сердца, п р и  чем 
и л и  п о  п р е и м у щ е с т в у  п о р а ж а е т с я  сер
д е ч н а я  м ы ш ц а  (миокардит; см. XXIX,
147), и л и  в н у т р е н н я я  оболочка сердца 
(эндокардит, см.), и л и  н а р у ж н а я  (пери
кардит, см.). Н е р е д к о  о с л о ж н е н и е  со 
с т о р о н ы  сердца протекает незаметно, 
и  л и ш ь  п о  о к о н ч а н и и  Р. п р о д о л ж а ю 
щ е е  раз в и в а т ь с я  заболевание сердца 
о б н а р у ж и в а е т с я  более з а м е т н ы м и  си м п 
то м а м и .  Х р о н и ч е с к и е  э н д о к а р д и т ы  и  
п о р о к и  с е р д ц а  не р е д к о  ведут свое на
ч а л о  от ранее перенесенного оетрого 
сочленовного Р. З н а ч и т е л ь н о  р е ж е  на
б л ю д а ю т с я  о с л о ж н е н и я  в в и д е  плеври
та, б р о н х и т а  и л и  в о с п а л е н и я  легких. 
В  тесной связи с о с т р ы м  с о ч л е н о в н ы м  
Р. стоит хо р е я  (см. Виттова пляска), 
кот о р а я  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  разви
вается к а к  последствие перенесенного 
Р. Б о л е з н ь  во м н о г и х  с л у ч а я х  разви
вается в  связи с простудой, но нередко 
и  без в и д и м ы х  п р и ч и н  и л и  в  связи в 
каким-либо л е г к и м  о с т р ы м  инфекцибН*
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н ы м  заболеванием (ангина, ла р и н г и т  
и пр.). Есть н е которые основания пр е д 
полагать, что о с т р ы й  с о ч л е н о в н ы й  Р. 
в ы з ы в а е т с я  о с о б ы м и  п а т о г е н н ы м и  м и 
кроорганизмами; п р и  этом в ра з л и ч 
н ы х  местах о р г а н и з м а  (часто в сердеч
но й  м ы ш ц е )  н аходят особые образо
ва н и я  ( А ш о в о к и е  гранулемы), п р е д 
с т а в л я ю щ и е  собою своеобразные ско
пл е н и я  клеток, подобно тому, как по д  
в л и я н и е м  т у б е р к у л е з н ы х  палочек обра
з у ю т с я  бугорки и  п о д в л Е я н и е м  с и ф и 
литической с п и р о х е т ы — г у м м ы .  О д н а 
ко, до сих п о р  это е щ е  вполне не в ы 
яснено, и  п р и р о д а  инф е к ц и о н н о г о  воз
будителя Р. остается неизвестной. П р и  
заболевании с у щ е ственное значение 
им е е т  предрасположение. В е д ь  про
с т у ж и в а ю т с я  и  бо л е ю т  а н г и н о й  очень 
многие, но л и ш ь  в очень ред к и х  с л у 
чаях после этого развивается Р. И з б ы 
точное питание, м а л о п о д в и ж н ы й  образ 
жизни, в ы з ы в а я  расстройство обмера 
вещеетв (расстройство процессов д и с 
симиляции; см. обмен веществ), я в л я 
ю т с я  в а ж н ы м  п р е д р а с п о л а г а ю щ и м  м о 
ментом; е щ е  б о л ь ш е е  значение им е е т  
врожденное п р е д р а с п о л о ж е н и е  к  та
к и м  расстройствам обмена и, в ч а с т 
ности, к р е в м а т и ч е с к и м  заболеваниям. 
С а л и ц и л о в ы й  натр (см.) в б о л ь ш и х  
дозах (обычно 4,0 — 6,0 в  сутки, а 
нередко и  е щ е  больше) играет в а ж 
н у ю  роль в л е ч е н и и  острого сочленов
ного Р. К р а й н е  в а ж н о  давать его с 
содой и л и  с щ е л о ч н ы м и  м и н е р а л ь н ы м и  
водами; в п р о т и в н о м  случае п о д  вл и 
я н и е м  кислого ж е л у д о ч н о г о  сока из 
салицилового н а т р а  освобождается са
л и ц и л о в а я  кислота, сильно р а з д р а ж а ю 
щ а я  желудок. В  н е к о т о р ы х  сл у ч а я х  са
л и ц и л о в ы й  на т р  плохо переносится; тог
д а  з а м е н я ю т  его а с п и р и н о м  и л и  ан т и 
п и р и н о м  (по 5,0 в день). А с п и р и н  (см.) 
проходит желудок, не разлагаясь, и 
л и ш ь  в к и ш е ч н и к е  и з  него освобождает
ся салициловая кислота, п о д  в л и я н и е м  
щ е л о ч н о й  р е а к ц и и  и  п и щ е в а р и т е л ь н ы х  
соков, и з л и в а ю щ и х с я  в кишечник. В  
та к и х  случаях салициловая кислота 
л и ш ь  постепенно всасывается из  к и 
шечника; это т а к ж е  у л у ч ш а е т  перено
симость аспирина. В о т  почему, м е ж д у  
прочим, а с п и р и н  нельзя запивать щ е 
ло ч н о й  ж и д к о с т ь ю ,  а  н е п р е м е н н о  кис
лой, напр, л и м о н н ы м  соком с водой. 
П о д  в л и я н и е м  салицилового натра боли 
стихают, и  с а м о  течение болезни п р и 
н и м а е т  более б л а г о п р и я т н ы й  характер. 
Однако, во м н о г и х  случаях, где им е е т 
ся в р о ж д е н н о е  и л и  приобретенное за
м е д л е н и е  об м е н а  веществ, с а л и ц и л о в ы й  
н а т р  оказывается недостаточным. Т о г 

д а  п р и б е г а ю т  к  средствам, у с к о р я ю 
щ и м  обмен и  у л у ч ш а ю щ и м  пр о ц е с с ы  
р а с п а д е н и я  в е щ е с т в  в организме: огра
н и ч и в а ю т  диету, д а ю т  м и н е р а л ь н ы е  
воды, лечат г о р я ч и м  воздухом, водя
н ы м и  ваннами, диатермией, т.-е. п р о 
г р е в а н и е м  п р и  п о м о щ и  с и л ь н ы х  часто
п е р е м е н н ы х  токов, и  пр.

К  о п и с а н н о м у  з а б о леванию п р и м ы 
кает острое воспаление суставов п р и  
р а з л и ч н ы х  о с т р ы х  и н ф е к ц и о н н ы х  забо
л е ваниях (тиф, и н ф л ю э н ц а  и  пр.). Т а 
кое заболевание н а з ы в а ю т  ин а ч е  инфе- 
к ц и о в н ы м  полиартритом, р е в м а т о и д о м  
(т.-е. заболевание, подобное Р.), л о ж н ы м  
и н ф е к ц и о н н ы м  Р. ( и н ф е к ц и о н н ы й  псев
доревматизм). Н о  это едва л и  п р а в и л ь 
но. Д е л о  в том, что и  такой Р. по сво
е м у  т е ч е н и ю  з а ч а с т у ю  с о в е р ш е н н о  пе 
о т л и ч и м  от типичного острого сочле
новного Р., а  с д р у г о й  сто р о н ы  —  ти- 
л и ч н ы й  о с т р ы й  сочленовный Р., т.-е. Р. 
в отсутствии какого-либо определен
ного и н ф е к ц и о н н о г о  заболевания, п р и 
н и м а е т  иногда течение, очень сходное 
с р а з л и ч н ы м и  и н ф е к ц и о н н ы м и  о с т р ы м и  
Р.', напр, развивается гнойное воспа
ле н и е  того и л и  иного сустава, и л и  про
цесс локализируется в очень н е м н о г и х  
суставах, и л и  д а ж е  в о д н о м  суставе, 
не переходя н а  другие, и  пр.; дело, ве
роятно, не столько в возбудителе за
болевания, сколько в с а м о м  организме, 
в его в р о ж д е н н ы х  особенностях и  в ус 
ловиях ж и з н и  в ш и р о к о м  с м ы с л е  слова 
(т.-е- в п р и о б р е т е н н ы х  особенностях 
организма).

Забо л е в а н и я  организма, р а з в и в а ю 
щ и е с я  п о д  в л и я н и е м  гно е р о д н ы х  бак
т е р и й  (пневмококки, стрептококки, ста
фи л о к о к к и  и  пр.), носят название сеп
сиса. С е п с и с  м о ж е т  проявляться со 
с т о р о н ы  с а м ы х  р а з л и ч н ы х  органов; в 
т о м  числе м о ж е т  б ы т ь  септический 
полиартрит; п р и  н е м  у ж е  довольно ча
сто су с т а в ы  нагнаиваются. Острое за
болевание суставов п р и  гоноррее (см. 
триппер) часто им е е т  своеобразное те
чение: заболевает л и ш ь  о д и н  сустав, в 
особенности коленный, п р и ч е м  болезнь 
протекает менее остро, но особенно 
упорно.

Хронический суставной Р. во м н о г и х  
сл у ч а я х  начинается с яв л е н и й  острого 
Р. Б о л ь н о й  о с т р ы м  с о ч л е н о в н ы м  Р„ 
т и п и ч н ы м  и л и  и н ф е к ц и о н н ы м ,  не п о 
правляется вполне, болезненные явле
н и я  в суставах стихают, но не прохо
д я т  совсем, и  заболевание п р и н и м а е т  
хроническое течение. В  д р у г и х  случаях 
болезць с самого начала течет хр о н и 
чески. Н а и ч а щ е  возбудителем хрони
ческого суставного Р. я в л я ю т с я  гоно
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кокки и стафилококки. Во многих слу
чаях дело ограничивается изменения
ми в мягких частях сустава, а кости 
и хрящи, покрывающие суставные по
верхности костей, остаются незатрону
тыми. Но если воспалительный процесс 
поражает и кости с их костным мозгом, 
то расстраивается и питание хрящей. 
Вещество хрящей разрыхляется, и 
функции сустава, т.-е. движения в нем, 
расстраиваются иногда в очень значи
тельной степени. Расстройство движе
ний сводится обычно к ограничению 
их в той или иной степени. Но рас
стройство питания хрящей может воз
никнуть и первично, без заболеваиия 
костного вещества или, по крайней 
мере, независимо от него. Изменение 
функции сустава приводит к измене
нию самого строения его и формы. В 
некоторых случаях дело может дойти 
до резкого обезображивания сустава 
(суставной обезображивающий Р.). Хро
нический Р. во многих случаях дает 
обострение процесса. А в иных случа
ях процесс все время течет настолько 
вяло, что воспалительных явлений, за
метно выражевных, почти ве наблю
дается, и весь процесс носит характер 
первично расстроенного питания. В не
которых случаях такое расстройство 
питания, вызывающее хронические из
менения в суставах, зависит от рас
стройства иннервации суставов и раз
вивается при некоторых заболеваниях 
спинного мозга. Каждый сустав тесно 
связан не только с костями, его обра
зующими, но и с теми прилегающими 
мышцами, которые своими сокращени
ями вызывают движения в суставе. В 
сущности сустав, кости и мышцы в со
вокупности образуют один орган—ор
ган движения. Связанные между собой 
функционально, они связаны также и 
в отношении иннервации и питания. 
Вот почему при заболеваниях суставов 
обычно вовлекаются в страдание и при
лежащие мышцы, при чем иногда даже 
развивается очень значительная атро
фия их. Болезненные изменения в су
ставах могут развиваться не только 
под влиянием болезнетворных микро
организмов, но и в связи с расстрой
ствами их иннервации и обмена веществ. 
Расстройства обмена веществ (см.) 
ведут к нерегруженшо организма ядо- 
зитыми промежуточными продуктами 
обмена веществ, т.-е. эндогенными то
ксинами (ядовитыми веществами вну
треннего происхождения). Эти веще
ства могут понижать сопротивляемость 
суставов по отношению к болезнетвор
ным микроорганизмам и. тем предрас

полагать к ревматическим заболева
ниям, а также и непосредственно вы
зывать в суставах те или иные бо
лезненные изменения. Помимо рас
стройств обмена веществ и иннервации, 
большую роль в условиях развития 
хронического суставного Р. играют и 
расстройства желез с внутренней се
крецией (см. внутренняя секреция, же
лезы). В климактерическом периоде 
(см.) развиваются нередко значитель
ные нарушения равновесия между от
дельными железами с внутренней еекре- 
цией, в результате чего расстраивается 
обмен веществ и получается предрас
положение к хроническому суставному 
Р. Избыточное питание, всякого рода 
излишества (злоупотребления алкого
лем, половые излишества и пр.), сидя
чий образ жизни предрасполагают к вы
шеупомянутым расстройствам обмена 
веществ. Да и врожденное предраспо
ложение к этим расстройствам стоит 
в свяви с такими же неправильностя
ми в образе жизни у предков. Как из
вестно, при сидячей жизни суставы 
мало работают, питание их расстраи
вается, и сопротивляемость к болезнен
ным влияниям понижается. Поэтому 
при таких расстройствах обмена на
клонность к ревматическим заболева
ниям бывает особенно выражена, в не
редко хронический суставной Р. счи
тается даже одним из проявлений та
ких расстройств обмена веществ, на 
ряду с подагрой, ожирением, сахарной 
болезнью, камнями печеночными и по
чечными, и даже выделяют особую 
форму „подагрического“ Р., т.-е. су
ставного Р. на почве подагры. Но хро
нический суставной Р. может разви
ваться и в других, противоположных 
условиях, имен г  о в результате хрони
ческих остужвваний рук и ног, прожи
вания в холодных сырых квартирах, 
работы в сырых помещениях, в сыро- 
ети и пр. Такой Р. обычно начинается 
незаметно, постепенно, протекает очень 
хронически, часто без всяких обостре
ний, но зато ведет к резким расстрой
ствам питания суставов и к значи
тельному их обезображиванию. Эта 
форма хронического Р. носит даже 
особое название „подагры бедных“. 
Однако, такая форма наблюдается и у 
богатых. Да и вообще различать от
дельные формы хронического сустав
ного Р. по внешним и внутренним ус
ловиям его развития в сущности не
возможно. В каждом отдельном случае 
мы имеем не одно какое-либо условие, 
а целую совокупность их. А так как 
разумное лечение заключается не в ле
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кар с т в е н н ы х  средствах, а  п р е ж д е  всего 
в  у с т р а н е н и и  условий, в ы з ы в а ю щ и х  и  
п о д д е р ж и в а ю щ и х  заболевание, то зва
н и е  этих у с л о в и й  им е е т  особенно в а ж 
ное значение в борьбе с Р.

С у с т а в н о й  Р. является настолько 
распространенной бол е з н ь ю  и  так ча
сто оказывается п р и ч и н о й  п о н и ж е н и я  
и  д а ж е  у т р а т ы  работоспособности, что 
в н а с т о я щ е е  в р е м я  образован особый 
м е ж д у н а р о д н ы й  комитет д л я  борьбы 
с Р., как с к р у п н ы м  с о ц и а л ь н ы м  злом 
(в этом комитете есть делегат СССР). 
Сус т а в н о й  Р. есть социальная болезнь 
не в м е н ь ш е й  степени, ч е м  туберкулез 
и л и  сифилис. В  основу его лечения 
кладут, п р е ж д е  всего, устранение усло
вий, с п о с о б с т в у ю щ и х  его развитию: 
ограничение п и т а н и я  в с л у ч а я х  и з л и 
ш е с т в  в еде; растительная п и щ а  п р е д 
почтительна п р е д  мясной, так как п р и  
м я с н о м  п и т а н и и  об м е н  пор т и т с я  в 
б о л ь ш е й  степени, ч е м  п р и  раститель
ном; ограничение белков в пище; 
у странение в о о б щ е  всяких излишеств; 
устранение п е р е у т о м л е н и й  нервной 
с и с т е м ы  (такие п е р е у т о м л е н и я  и г р а ю т  
б о л ь ш у ю  роль в р а звитии расстройств 
обмена веществу; достаточное с н а б ж е 
ни е  о р г анизма витаминами, м и н е р а л ь 
н ы м и  солями; в этом о т н о ш е н и и  осо
бенно ва ж н о е  значение им е е т  обильное 
употребление зелени и  фруктов; более 
п о д в и ж н а я  ж и з н ь  и  соответственно 
этому прогулки, катанье н а  коньках, 
я а  лы ж а х ,  н а  лодке, гимнастика, м а с 
с а ж  и пр.; устранение с ы р о с т и  в по
мещениях; п о в ы ш е н и е  об м е н а  в еществ 
п р и  п о м о щ и  м и н е р а л ь н ы х  вод, водоле
чения, грязелечения, с о л н е ч н ы х  ванн, 
электрического прогревания суставов 
(диатермия) и  проч.; п р и е м ы  экстрак
тов э н д о к р и н н ы х  ж е л е з  в с лучаях и м е ю 
щ и х с я  э н д о к р и н н ы х  расстройств (напр., 
э кстракты яич н и к о в  п р и  Р. в к л и 
мактерическом периоде, экстракты щ и 
товидной ж е л е з ы  п р и  п о н и ж е н и и  ф у н к 
ц и и  щ и т о в и д н о й  железы, что нередко 
наб л ю д а е т с я  п р и  вялом обмене); так 
назыв. протеинотерапия, т.-е. введение 
б елковых препаратов в кровь и л и  м ы ш 
ц ы  д л я  в ы з ы в а н и я  п о в ы ш е н н о й  реак
ц и и  со с т о р о н ы  б о л ь н ы х  суставов, иначе 
говоря —  д л я  обострения воспалитель
ного процесса в вих, ибо б о л ь ш а я  остро
та воспалительного процесса обычно 
есть проявление б о л ь ш е й  р е а к ц и и  ор
г ан и з м а  н а  болезнетворный агент, в ы 
р а ж е н и е  более энергичной б о р ь б ы  ор
г а н и з м а  с эт и м  агентом; наконец, ле
ч е б н ы е  средства, у с и л и в а ю щ и е  обмен, 
вапр. с а л и ц и л о в ы й  натр, атофан, иод; 
а  в тех случаях, где имеется и с т о щ е 

ние, исхудание, малокровие, н а  р я д у  с 
откармливавиемн е о б хо д и ы ы л е к а р с т в а ,  
п о д н и м а ю щ и е  п итание и то н у с  тка
не й  (хинин, фосфор, железо, стрихнин, 
м ы ш ь я к ) .  Ч т о  касается п р о ф и л а к т и к и  
хронического суставного Р., в особен
ности, если Р. у ж е  б ы л  и  организм в 
той и л и  и н о й  степени освободился от 
него, то т у т  особенно важное значение 
и м е е т  п р а в и л ь н ы й  о б щ и й  ре ж и м :  у м е 
ре н н а я  еда, п о  п р е и м у щ е с т в у  расти
тельная, с о б и л ь н ы м  введением овощей, 
зелени, ягод и  фруктов; достаточно 
п о д в и ж н а я  жизнь, по кр а й н е й  мере 
п р о г у л к и  3 —  4 раза в день; н а  р я д у  с 
э т и м  крайне в а ж н о  ж и т ь  в еухих, хо
р о ш о  проветриваемых, не ж а р к и х  по
м ещ е н и я х ,  избегать р а б о т ы  в сырости; 
избегать всяких излишеств, избегать пе
р е у т о м л е н и й  ка к  в физической, так и  
в особенности в у м с твенной работе. Н а 
конец, особенно в а ж н о  закаливать ор
г а н и з м  р а з у м н ы м  п р и м е н е н и е м  п р о 
х л а д н ы х  обтираний, обливаний, ку п а 
ний, в о з д у ш н ы х  ванн.

Мышечный Р. М ы ш ц ы  т а к ж е  мо г у т  
подвергаться в о с п а л и т е л ь н ы м  процес
сам; процесс этот обыкновенно б ы в а е т  
слабо в ы р а ж е н  и  проявляется, гл. обр., 
в виде м ы ш е ч н ы х  болей. Зд е с ь  т а к ж е  
особенное значение имеют, с одной сто
роны, простуда, а с другой— расстроен
н ы й  обмен ве щ е с т в  (см.; м ы ш е ч н ы е  бо
л и  подагриков, артритиков). М ы ш е ч 
н ы е  боли в конечностях нередко н а б л ю 
д а ю т с я  п р и  и н ф е к ц и о н н ы х  заб >левани- 
ях, в особенности п р и  инфлюэнце, с ы п 
н о м  тифе, а  иногда эти „ревматиче
ские“ боли ост а ю т с я  и  по  окончании 
и н фекции. Л е ч е н и е  в о б щ е м  то же, что 
и  п р и  хроническом суставном Р.; осо
бенно ж е  б о л ь ш о е  значение и м е е т  здесь 
м а с с а ж  (напр., в виде р а с т ираний 
какой-либо ма8ЫО). Н. Кабанов.

Револьвер* см, ручное огнестрель
ное оружие.

Револьвервая печь* вра щ а т е л ь н а я  
печь, употребляемая в содовом п р о и з 
водстве, см. XL, 16, 19/20.

Револьвервыв ставок* т о к а р н ы й  
станок (см. станка) с о с о б ы м  у с т р о й 
ством суппорта, д о п у с к а ю щ и м  одно
в р е м е н н у ю  установку —  в з а ж и м а х  по
воротной, т. паз. револьверной головки 
(по аналогии с п а т р о н н ы м  барабаном 
револьвера)— нескольких инструментов, 
п о д в о д и м ы х  последовательно к  изде
лию, закрепленному в патроне и  вра
щ а ю щ е м у с я  н а  ш п и н д е л е  передней 
бабки, благодаря ч е м у  изделие м о ж н о  
б ы с т р о  и  окончательно обработать, не 
с н и м а я  с патрона, не в ы м е р я я  его pas- 
меров и  не в ы н и м а я  д л я  п е р е м е н ы  ни-
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с т р у м е н т о в  (т. к. п о с л е д н и е  в ы п о л н е н ы  
и л и  у с т а н о в л е н ы  у ж е  н а  з а д а н н ы й  
размер, л и б о  п е р е д в и г а ю т с я  с у п п о р т о м  
н а  о п р е д е л е н н у ю  дл и н у ,  о г р а н и ч и в а я  
х о д  и х  у п о р а м и — остановами).

У странение частого съ ем а р езц ов  и контроля и з
м ерений обрабаты ваемы х издел ий  позволяет значи
тельно ускорить р аботу  и увеличить ч и сло  одина
ковы х издел и й , производим ы х в единиц у врем ени, 
йе тр ебуя  искусства р абоч его . П о эт ом у  Р. с .  у п о 
требляю тся преим ущ ественно для сери й н ой , или 
м ассовой  р а б о т ы , для единичной ж е  пош туч ной  ра
боты оии не даю т никаких выгод. П ервоначальное  
изготовление, установка и наладка инструм ентов  
занимаю т продолж ительное время и  тр ебую т  боль
ш ого искусства наладчика, обсл уж и в аю щ его  не
сколько станков, что ок уп ается  только р асп р еделе
нием на больш ое число повторны х обработочны х  
П роцессов, сл едую щ и х б е з  переры вов и  переста
новок.

Различают: ручны е Р . с . с закреплением  изделий , 
пер едвиж ени ем  и поворачиванием  инструм ентов  от  
руки  р абочего: Р . с .  - п о л у а вт о м а т ы  с закреп ле
нием  изделий от руки и автоматическим  передви
ж ени ем  и поворачиванием  р езц ов  м еханизм ом  от  
привода; Р- с . - а в т о м а т ы  (впервы е построены  
С пенсером  ок. 1880 г. и  Браун Ш арпом  о к . 1890 г. 
в А мерике) с  автом атическим  заж и м ом  издел ий  и 
всем и движ ениям и инструм ентов м еханизм ом  от  при
в ода , при чем рабочи й , обсл уж ив аю щ ий д еся т ок  ав
том атов, только заклады вает сначала заготовк у  для  
и здел ий  в виде длинного прутка —  ш танги, или мно
гих к уск ов  м атериала в сп ец . м агазин у автомата  
и nycKaef станок в х о д , а затем  все опер ации  обр а
ботки  сл едую т повторно автом атически б е з  участия  
рабочего , ун и вер с а л ь н ы е  Р . с .  прим еняю тся пре- 
и м ущ , для обработки брон зов ы х арматурны х дета
л ей , им ею т добавочны й суп п ор т  для н ар езк и  вин
тов ой  резьбы  поср едством  накидки на о собы е см ен
ные винтовые катуш ки у  ш пинделя и добавочны й  
о гр езн о й  супп орт.

Обычно р ев о л ь в ер н ы й  су п п о р т  состои т  и з  про
дольны х салазок , движ им ы х по постели  станины  
станка в р уч н ую  за  ш турвал или автом атически х о . 
довым распределительны м  м ехан и зм ом , и  попереч
ны х сал азок  с р е в о л ь в е р н о й  го л о вк о й , снабж енной  
р ядом  инструм ентоа, потребны х для обр аботк и  той. 
или иной детали . П о полож ен и ю  оси  вращ ения рев. 
головки разделяю тся на: вертикальны е, горизонталь' 
ны е и наклонные. В ер т и к а л ь н ы е  р ев . гол. появи
л и с ь  ок. 1830 г. в А м ерике и совр ем енем  ш ироко  
распространились. По н ар уж ной  ф ор м е различаю т: 
кругДые р ев . гол ., ш естиугольны е, сплош ны е и п у
стотелы е. квадратные, треугольны е, плоские, д и ск о 
вые. Д ля каж дой и з эти х  р ев . гол. соответствен но  
выполняются и закрепляю тся инструм енты . Г ори
зо н т а л ь н ы е  рев. гол. (с  горизонтально р асп ол ож ен 
ной осью ) изобр ел  в Герм аннц Г. К ергер  ок . 1869 г. 
Головки делаю тся ш естиграйны е, с  закреплением  
я н стр ун . по внеш ней ст ор он е граней или с  торца  
гр ан ен , круглые (и зо б р . в 1870 .г. Гассе* а такж е  
П иглер в 1890 г.). Н а к л о н н ы е  рев. гол . делаю тся

(ам ер и к . за в о д о м  В у д , а  так ж е Гиш олт) круглыми 
или ш естигранны м и. Н аклонное полож ение оси вра 
щ ения р ев . гол . обл егч ает  п р о х о д  инструм ентов над 
задн ей  в ер хн ей  п ов ер хн ость ю  сал азок  супп орта.— 
См. А . Г а е р и л е н к о , .М ех а н и ч . техн ол . металлов*,
ч. IV , вып. 2 (1925); F . H ü lle ,  .D ie  W erkzeugm aschinen* 
(1923; р у с . п ер . 1927>; Ф . К е л л е , .И нструм ент н 
настройка Р. с. и автом атов “, 1031.

А. Ьриткан.
Р е в о л ю ц и о н н ы е  н нап олеон ов*  

о к н е  в о й н ы »  см. Франция, X L V ,  ч. 1, 
170/202, 216/26. •

Р е в о л ю ц и о н н ы е  к о м и т е т ы  (рев
комы), см. Россия —  гражданская война.

Р е в о л ю ц и о н н ы е  т р и б у н а л ы  и ре
волюционные военные трибуналы, см 
Союз ССР, XLI. ч. 3. 176/80, 200/05. '

Р е в о л ю ц и о н н ы й  к а л е н д а р ь  во 
Ф р а н ц и и ,  см. республиканский кален
дарь. "

Р е в о л ю ц и о н н ы й  т р и б у н а л  во 
Ф р а н ц и и ,  см. трибунал революционный.

Р е в о л ю ц и я  н к о н т р -р е в о л ю ц и я . 
„Р. н а з ы з а е т с я  —  п и с а л  Л е н и н  — отча
я н н а я  кла с с о в а я  борьба, д о ш е д ш а я  Д 1 
н а и б о л ь ш е г о  о ж е с т о ч е н и я “. Энгельс 
в п р е д и с л о в и и  к  работе М а р к с а  „Борь
ба классов во Ф р а н ц и я  1848— 1850 гг.“ 
дает такое о п р е д е л е н и е  Р.: „Все пре
ж н и е  Р. с в о д и л и с ь  к  в ы т е с н е н и ю  го
с п о д с т в а  одного о п р е д е л е н н о г о  класса 
г о с п одством другого. Н о  все господ
с т в о в а в ш и е  д о  сил п о р  к л а с с ы  соста
в л я л и  л и ш ь  н е з н а ч и т е л ь н о е  ме н ь 
ш и н с т в о  по с р а в н е н и ю  с под ч и н е н н о й  
н а р о д н о й  массой. Т а к и м  об р а з о м  одно 
г о с п о д с т в у ю щ е е  м е н ь ш и н с т в о  сверга
лось, д р у г о е  —  з а х в а т ы в а л о  вместо 
него , к о р м и л о  п р а в л е н и я  и  прообра
з о в ы в а л о  г о с у д а р с т в е н н ы е  у ч р е ж д е 
н и я  сообразно с в о и м  интересам. К а 
ж д ы й  р а з  у р о в е н ь  экономического раз
в и т и я  п р и з ы в а л  и  д е л а л  способной 
к г о с п о д с т в у  т у  и л и  и н у ю  группу, со
с т а в л я в ш у ю  м е н ь ш и н с т в о ,  и  именно 
этим, и  то л ь к о  этим, объясняется, 
п о ч о м у  п о д ч и н е н н о е  б о л ь ш и н с т в о  п р и 
н и м а л о  у ч а с т и е  в  п е р евороте в интере
сах м е н ь ш и н с т в а  и  во в с я к о м  случае 
с п о к о й н о  п о д ч и н я л о с ь  п е р е в о р о т у “... 
„Все Р. н о в е й ш е г о  времени, нач и н а я  
с В е л и к о й  а н г л и й с к о й  Р- X V I I  века, 
п р о я з л я л и  эти черты, к а з а в ш и е с я  не
о т д е л и м ы м и  от всякой р е в о л ю ц и о н н о й  
б о р ь б ы “ (К. М а р к  - и  Ф .  Энгельс, „Собр. 
соч.“, М. 1921, т. III, сгр. 10). В. И. Л е 
нин, р а з в и в  ля э т и  п о л о ж е н и я  Эя- 
гельса, д а е т  у ч е н и е  об условиях, п р и  
к о т о р ы х  м о ж е т  с о з е р ш и т ь с я  Р. „ Д л я  
м а р к с и с т а  не п о д л е ж и т  с о м н е н и ю “,—  
г о в о р и т  о н  —  „что Р. н е в о з м о ж н а  боз 
р е в о л ю ц и о н н о й  с и т у а ц и и ,  п р и  чем не 
в сякая р е в о л ю ц и о н н а я  с и т у а ц и я  яря-
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водит К P.“ („Крах II И т е р н а ц и о н а л а “, 
напечатана, е щ е  в ' 1915 г. в „ К о м 
м у н и с т е “). Т р и  г л а в н ы е  п р и з н а к а  ре 
в о л ю ц и о н н о й  ситуации, п о  Л е н и н у ,  
это —  н е в о з м о ж н о с т ь  д л я  господству
ю щ и х  классов сохранить в н е и з м е н н о м  
виде свое господство, особенно сильное 
обострение н у ж д ы  и  бедствий экспло- 
а т и р у е м ы х  классов и значительное по
в ы ш е н и е  активности масс. С о в о к у п 
ность этих о б ъ е к т и в н ы х  у с л о в и й  п  пе
ре м е н  и  составляет р е в о л ю ц и о н н у ю  
с и т у а ц и ю .  Но, как сказано, „не из вся
кой р е в о л ю ц и о н н о й  с и т у а ц и и  возни
кает Р., а  л и ш ь  из такой ситуации, 
когда к п е р е ч и с л е н н ы м  в ы ш е  объ е к т и в 
н ы м  п р и ч и н а м  присоединяется с у б ъ 
ективная, именно: п р исоеданяется спо
собность р е в о л ю ц и о н н о г о  класса н а  ре
в о л ю ц и о н н ы е  м а с с о в ы е  действия, д о 
статочно сальные, ч т о б ы  с л о м а т ь  (или 
надломать) старое правительство, ко
торое никогда, д а ж е  в э п о х у  кризисов, 
не  .упадет“, если его не „у р о н я т “ (там 
же). П р и р о д у  этих р е волюционных' м а с 
с о в ы х  д е й с т в и й  Л е н и н  превосходно 
определил, а н а л и з и р у я  д в и ж у щ и е  с и л ы  
р е в о л ю ц и и  1905 г., назвав эти действия 
р е в о л ю ц и о н н ы м  н а р о д н ы м  творчеством, 
когда д а ж е  с а м ы й  забитый, с а м ы й  
у г н е т е н н ы й  представитель р е в о л ю ц и 
о н н ы х  классов становится творцом 
истории. "

Маркс. Эн г е л ь с  и  Л е н и н  в своих 
работах и  з а м е ч а н и я х  п о  пов о д у  б у р 
ж у а з н ы х  Р. д а л и  а н а л и з  н а р астания 
и  с м е н ы  р е в о л ю ц и о н н ы х  с и т у а ц и й  
в  б у р ж у а з н ы х  Р. 1789, 1830 и  1848 годов 
в  Европе. Э нгельс говорит: „ О б щ у ю  
ф о р м у  всем э т и м  Р. п р и д а в а л о  то обсто
ятельство, что все он и  б ы л и  Р. м е н ь 
ш и н с т в а “ (К. М а р к е  и  Ф .  Энгельс, 
„Собр. соч.“, 1921, т. III, стр. 10). Р а з 
витие и  х о д  э т и х  Р. в о б щ е й  ф о р м е  
Энгельс характеризует так: „После 
первого б о л ь ш о г о  у с п е х а  победоносное 
м е н ь ш и н с т в о  обы к н о в е н н о  р а с к а л ы в а 
лось; о д н а  часть довольствовалась д о 
сти г н у т ы м ,  д р у г а я  хотела и т г и  е щ е  
дальше, ста в и л а  н о в ы е  требования, ко
т о р ы е  хотя отчасти соответствовали 
и с т и н н ы м  и л и  м н и м ы м  и н т е р е с а м  ш и 
рокой н а р о д н о й  массы. Э т и  более р а д и 
к а л ь н ы е  т р е бования в о т д е л ь н ы х  слу
чаях осуществлялись, часто, однако, 
л и ш ь  н а  мгновение: у м е р е н н а я  па р т и я  
снова бр а л а  верх, и  то, что удавалось 
п о д  конец приобрести, снова у т р а ч и в а 
лось вполне и л и  отчасти. Т о г д а  побе
ж д е н н ы е  к р и ч а л и  об и з м е н е  и л и  п р и 
п и с ы в а л и  п о р а ж е н и е  случайности. В  
действительности ж е  дело в б о л ь ш и н 
стве случаев обстояло так: при о б р е т е 

н и я  первой п о б е д ы  упрочивались л и ш ь  
в торой победой болео р а д и кальной п а р 
тии; но как только это достигалось, 
как только обеспечивалось необходи
м о е  д л я  дан н о г о  момента, р а д и к а л ы  
с х о д и л и  ео сцены, п х  усп е х и  заканчи
в ались“ (там же, стр. 11). А н а л и з о м  
б о р ь б ы  классов во Ф р а н ц и и  и  Г е р м а 
н и и  1848 г. — б о р ь б ы  финансовой, п р о 
м ы ш л е н н о й  и  м е л к о й  б у р ж у а з и и ,  кре
стьянства и  р е в о л ю ц и о н н о г о  пролета
риата, М а р к е  и Энгельс в работах: 
„Борьба классов во Ф р а н ц и и  1848 —  
i860 гг.“, „Восемнадцатое б р ю м е р а  Л у и -  
Б о н а п а р т а “ и  „ Р е в о л ю ц и я  и  контр-ре
в о л ю ц и я  в Г е р м а н и и *  .показывают на 
м е ч е н н у ю  в ы ш е  Энгельсом с м е н у  ф о р м  

ж у а з н ы х  Р.
усская Р. 1905 г. внесла много нового 

в п о н и м а н и е  п р и р о д ы  и  хо д а  Р., и на  
о сн о в а н и и  этого о п ы т а  у ч е н и е  о дви
ж у щ и х  си л а х  Р., начатое М а р к с о м  и 
Энгельсом, п о л у ч и л о  д а л ь н е й ш е е  раз
витие и  у г л у б л е н и е  в работах Левина. 
„ М а р к с и з м “, п и с а л  Ленин, „отличается 
от всех д р у г и х  социалист и ч е с к и х  те
о р и й  з а м е ч а т е л ь н ы м  с о е д и н е н и е м  
п о л н о й  н а у ч н о й  трезвости в анализе 
объективного п о л о ж е н и я  вещей, объ
ективного хода э в о л ю ц и и  с с а м ы м  
р е ш и т е л ь н ы м  п р и з н а н и е м  р е в о л ю ц и 
о н н о й  и н и ц и а т и в ы  масс, а  также, ко
нечно, о т д е л ь н ы х  личностей, групп, 
организаций, партий, у м е ю щ и х  н а щ у 
п а т ь  н  реализовать связь с т е м и  и л и  
и н ы м и  классами. В ы с о к а я  оценка рево
л ю ц и о н н ы х  пе р и о д о в  в р а з в и т и и  чело
вечества в ы т е к а е т  и з  всей совокупности 
и с т о р ических взглядов Маркса: и м е н н о  
в такие п е р и о д ы  р а з р е ш а ю т с я  те много
ч и с л е н н ы е  противоречия, к о т о р ы е  м е д 
ленно н а к а п л и в а ю т с я  п е р и о д а м и  та к  на 
зыв а е м о г о  м и р н о г о  развития...“ („Про
т и в  бойкота“, 1907). К а к  же, по м н е 
н и ю  Ленина, марксистская тео р и я  
у ч и л а  о д в и ж у щ и х  силах Р. н а  осно
в а н и и  о п ы т а  1905 г.? В ы в о д  б ы л  тот, 
что „ единственным до к о н ц а  р е в о л ю 
ц и о н н ы м  классом современного о б щ е 
ства и п о т о м у  п е р е д о в ы м  во всякой 
Р. является пролетариат* („К истории 
вопроеа о дик т а т у р е  п р о л е т а р и а т а “, 
1920). Однако, это не означает у м а л е н и я  
Л е н и н ы м  р о д и  р е в о л ю ционного кресть
янства. В  речи в  ш в е й ц а р с к и м  р абочим 
в 1917 г. по с л у ч а ю  г о д о в щ и н ы  я н в а р 
ских с о б ы т и й  1905 г. Л е а и н  определяя 
п е р в у ю  р у с с к у ю  Р- как Р. б у р ж у а з н у ю  
и  вместе ка к  пролетарскую- „ О н а  б ы л а  
буржуазно-демократической, так как 
целью, в которой она непосредственно 
с т р емилась и  которой она могла д о 
стигнуть непосредственно с в о и м и  соб-



ств’е н н ы ы и  силами, б ы л а  д е м о к р а т и ч е 
ская республика, 8-ыи часовой рабочий 
день, к о н ф и с к а ц и я  колоссального к р у п 
ного дворянского землевладения,— все 
меры, к о т о р ы е  п о ч т и  в п о л н о м  объеме 
о с у щ е с т в и л а  б у р ж у а з н а я  Р. во Ф р а н -  
д и и  в 1792 и  1793 гг. Р у с с к а я  Р. б ы л а  
вместе с т е м  и  пролетарской, не толь
ко в то м  смысле, что п р о л е т а р и а т  б ы л  
р у к о в о д я щ е й  силой, а в а н г а р д о м  д в и ж е 
ния, н о  и  в то м  смысле, что с п е ц и ф и 
чески пролетарское средство б о р ь б ы  —  
и м е н н о  стачка —  п р е д с т а в л я л а  главное 
средство р а с к а ч и в а н и я  м а с с  и  на и б о 
лее характерное я в л е н и е  в волнообраз
н о м  н а р а с т а н и и  р е ш а ю щ и х  с о б ы т и й “ 
( „ Д о к л а д  о р е в о л ю ц и и  1905 г.“, Лен. сб., 
т. V, стр. 25). Л е н и н  особенно х о р о ш о  
р а з ъ я с н и л  те н о в ы е  ф о р м ы  борьбы, 
к о т о р ы е  д е л а л и  Р. 1905 г. н е  только 
буржуазно-демократической, н о  и  п р о 
летарской, и, о п и р а я с ь  н а  уч е н и е  
Маркса, развил да л е е  и  обосновал у ч е 
н и е  о д и к т а т у р е  пролетариата. Н а  
о п ы т е  р усских Р. 1905 г. и  1917 г. он 
п оказал возникновение, раз в и т и е  и  
у к р е п л е н и е  этой новой ф о р м ы  власти. 
„Ко р е н н о й  вопрос всякой Р.,“ писал 
он, „есть вопрос о власти в государ
стве“.

В ы я с н я я  „ О с н о в ы  л е н и н и з м а “, тов. 
С т а л и н  та к  опр е д е л я е т  п р и р о д у  про
летарской Р. в о т л и ч и е  от Р. б у р ж у 
азной: 1) б у р ж у а з н а я  Р. нач и н а е т с я  
о б ы ч н о  п р и  н а л и ч и и  более и л и  м е 
нее г отовых ф о р м  капиталистического 
уклада, в ы р о с ш и х  и  с о з р е в ш и х  е щ е  до 
о т к р ы т о й  Р. в н е д р а х  ф е о д ального об
щества, тогда к а к  пролетарская Р. н а 
ч ин а е т с я  п р и  о т с утствии и л и  почти 
п р и  отсутствии г о т о в ы х  ф о р м  со ц и 
алистического уклада. 2) О с н о в н а я  за
д а ч а  б у р ж у а з н о й  Р. сводится к тому, 
ч т о б ы  захватить власть и  привести ее 
в соответствие с н а л и ч н о й  б у р ж у а з н о й  
экономикой, т о г д а  к а к  основная задача 
пролетарской Р. сводится к  тому, что
бы, захватив власть* построить н о в у ю  
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  экономику. 3) Б у р 
ж у а з н а я  Р. з а в е р ш а е т с я  о б ы ч н о  захва
т о м  власти, то г д а  к а к  д л я  п р олетар
ской Р. захват вла с т и  является л и ш ь  ее 
началом, п р и  ч е м  власть используется 
Ж а к  р ы ч а г  д л я  перестройки старой эко
н о м и к и  и  о р г а н и з а ц и и  вовой. 4) Б у р 
ж у а з н а я  Р. огра н и ч и в а е т с я  заменой 
у  власти одной эксплоататорской. г р у п 
п ы  д р у г о й  эксплоататорской группой, 
в  в и д у  чего о н а  н о  н у ж д а е т с я  в сломе 
старой государственной м а ш и н ы ,  тогда 
к а к  пролетарская Р. с н и м а е т  с власти 
все и  всякие зксплоататорские г р у п п ы  
и  ставит у  в л а с т и  в о ж д я  всех т р у д я 
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щ и х с я  и  э к с п л о а т и р у е м ы х ,  класс про
летариев, в в и д у  чего о н а  не м о ж е т  обой
тись без с л о м а  с т а р о й  государственной 
м а ш и н ы  и  з а м е н ы  ее новой. 5) Б у р ж у 
а з н а я  Р. не м о ж е т  с п л о т и т ь  вокруг 
б у р ж у а з и и  н а  сколько-нибудь дли
т е л ь н ы й  п е р и о д  м и л л и о н ы  трудящихся 
и  э к с п л о а т и р у е м ы х  м а с с  и м е н н о  пото
му, что о н и  я в л я ю т с я  т р у д я щ и м и с я  
и  э к с п л о а т и р у е м ы ы и ,  т о г д а  ка к  проле
т а р с к а я  Р. м о ж е т  и  д о л ж н а  связать 
и х  с п р о л е т а р и а т о м  в длительный 
с о ю з  и м е н н о  к а к  т р у д я щ и х с я  и экспло- 
а т и р у о м ы х ,  ес л и  о н а  хочет выпол
н и т ь  с в о ю  о с н о в н у ю  з а д а ч у  упрочения 
вла с т и  п р о л е т а р и а т а  и  построения но
вой с о ц и а л и с т и ч е с к о й  э к о н о м и к и “ (см. 
И. В. Сталин, „О б  о сновах л е н и н и з м а “, 
1929 г., стр. 104, гл. IV. „Диктатура 
п р о л е т а р и а т а “). Г о в о р я  о диктатуре 
пролетариата, тов. С т а л и н  указывает, 
что т р и  о с н о в н ы е  в о п р о с а  входят крае
у г о л ь н ы м и  к а м н я м и  в у ч е н и е  о дикта
т у р е  п р о л е т а р и а т а  —  д и к т а т у р а  проле
т а р и а т а  к а к  о р у д и е  пролетарской Р., 
д и к т а т у р а  п р о л е т а р и а т а  к а к  господ
ство п р о л е т а р и а т а  н а д  буржуазией, 
советская власть к а к  государственная 
ф о р м а  д и к т а т у р ы  п р о л е т а р и а т а  (там 
же, стр. 16).

„ С о ц и а л ь н а я  P. XIX века, — писал 
М а р к с  в работе „ В о с е м н а д ц а т о е  брю
м е р а  Л у и  Б о н а п а р т а “, —  м о ж е т  почер
пать д л я  себя п о э з и ю  не из прошлого, 
а то л ь к о  и з  б у д у щ е г о .  О н а  но может 
д а ж е  начаться, по к а  не  выт р а в л е н ы  
все суе в е р и я  п р о ш л о г о “ („Соч.“, т. III, 
стр. 137). Н о  если это справедливо по 
о т н о ш е н и ю  к  P. XIX века, то те м  более 
это ве р н о  п о  о т н о ш е н р ю  к  P. XX в„ 
особенно по с л е  о п ы т а  Октябрьской Р. 
у  н а с  и  т о й  гиг а н т с к о й  перестройки, 
к о т о р у ю  п р о в о д и т  п а р т и я  и  сов. власть 
в о бласти и н д у с т р и а л и з а ц и и  и  коллек
тив и з а ц и и .  В о т  п о ч е м у  только в, свете 
нового у ч е н и я  —  л е н и н и з м а  —  м о ж н о  
понять, к а к  те п р у ж и н ы ,  к о т о р ы е  пр и 
во д я т  в д е й с т в и е  реакцию, так и  при
р о д у  с а м о й  контр-революции.

М а р к с  и  Э н г е л ь с  в  своих историче
с к и х  работах и с х о д и л и  из  о сновных 
п о л о ж е н и й  своей теории, и м е н в о  иэ 
того закона, „согласно кот о р о м у  все 
и с т о р ические к о н ф л и к т ы ,  р а з ы г р ы 
в а ю т с я  л и  о н и  в  политической, рели
гиозной, ф и л о с о ф с к о й  и л и  и в о й  идео
логической области, п р е д с т а в л я ю т  в 
д е й ствительности л и ш ь  более и л и  ме
нее ясное в ы р а ж е н и е  б о р ь б ы  о б щ е 
с т в е н н ы х  классов, а  суще с т в о в а н и е  
и, следовательно» столкновение этих 
к лассов в  с в о ю  очередь обусловил- 
•ваются у р о в н е м  р а з в и т и я  их э кономи
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ческого п о л ожения, х а р а к т е р о в  и  спо
собом их производства и  а х  обусло
вленного э т и м  о б м е н а “ (Ф. Энгельс, иред. 
к  3-му изд. „ В о с е м н а д ц а т о е  б р ю м е р а  
Л у и  Б о н а п а р т а *  К. Маркса). С т а л о  быть, 
и з учение б о р ь б ы  классов обязательно 
п редполагается д л я  п о н и м а н и я  вопроса 
о д в и ж у щ и х  си л а х  Р., ее п о б е д ы  и  иора- 
жен и я .  „Р. — это л о к о м о т и в ы  и с т о р и и “, 
говорит К. М а р к с  в „Борьбе классов во 
Ф р а н ц и и  в 1840— 1850 гг.“ и  д а е т  здесь, 
ка к  и  в д р у г и х  своих работах, а н а л и з  
д в и ж у щ и х  с и л  Р. и  п р и р о д ы  реакции. 
К а к  у ж е  сказано в ы ш е ,  путеводной 
звездой в э т о м  анализе является у ч е 
н и е  о д и к т а т у р е  пролетариата. „Раз
л и ч н ы е  т о л к о в а н и я  К о м м у н ы ,  —  гово
р и т  К. М а р к с  в „ Г р а ж д а н с к о й  войне во 
Ф р а н ц и и “, —  р а з н о о б р а з н ы е  интересы, 
к о т о р ы е  о н а  в ы р а ж а л а ,  д о к а з ы в а ю т ,  
что о н а  б ы л а  ве с ь м а  р а с т я ж и м о й  госу
дарственной формой, м е ж д у  т е м  как 
все п р е ж н и е  п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  ф о р м ы  
б ы л и  очень у з к и м и  ф о р м а м и .  Т а й н а  ее 
за к л ючается в том. что о н а  п о  с у щ е с т в у  
св о е м у  б ы л а  правительством рабочего 
сословия, результатом б о р ь б ы  м е ж д у  
п р о и з в о д я щ и м и  и  п р и с в а и в а ю щ и м и , т о й  
давно ис к о м о й  политической Формой, 
п р я  которой мо г л о  б ы  с о в е р ш и т ь с я  эко
номическое освобождение т р у д а “.

Н е п о н и м а н и е  п р и р о д ы  новой ф о р м ы  
вдаотн п р о л е т а р и а т а  и государства 
и  влечет за собой п у т а н и ц у  те х  теорий, 
к о т о р ы е  п ы т а ю т с я  р е ш и т ь  абстрактно 
вопрос, что такое Р. и  реакция. Это 
н е п о н и м а н и е  в л у ч ш е м  случае есть 
результат н  в ы в о д  из идеалистических 
те о р и й  общественного развития, а  в 
х у д ш е м  —  это просто з а т у ш е в ы в а н и е  
идеологической фразеологией контр
р е в о л ю ц и о н н ы х  в о ж д е л е н и й  господ
с т в у ю щ и х  классов и  н х  теоретиков. 
В  с а м о м  деле, к а к  иначе м о ж н о  оценить 
в з г л я д ы  Бехтерева и А. А. Богданова? 
Бехтерев, напр., в . О б щ и х  основах ре
фл е к с о л о г и и “ п ы т а л с я  доказать, что 
з а к о н ы  физики, х и м и и  и  а с т р о н о м и и  
п р и л о ж и м ы  к  о б щ е с т в е н н о й  жизни. Так, 
о н  утверждал, что н ь ю т о н о в с к и й  закон 
д е й с т в и я  и  противодействия п р и м е н и м  
и  к  обществу, и  делал от с ю д а  вывод, 
что всякая Р. н е м и н у е м о  за  собой вле
чет и  р еакцию. Такого ж е  м н е н и я  де р 
ж а л с я  и  Богданов, утверждая, что об
щ и м  з аконам естествознания п о д ч и н я 
ю т с я  и  о б щ е с т в е н н ы е  явления. Н о  не 
только б у р ж у а з н ы е  у ч е н ы е  и  идеологи 
п ы т а л и е ь  растворить в о б щ и х  рассу
ж д е н и я х  и  ан а л о г и я х  вопрос о р е в о л ю 
ц и и  и  реакции, нечто подобное отли
чает и  т а к и х  теоретиков, ка к  в о ж д и  
П-го И н т е р н а ц и о н а л а  —  П л е х а н о в  и  К а 

утский. В  своих построениях эти тео
р е т и к и  с т р е м и л и с ь  отделаться от ре
ш е н и я  коренного вопроса о том, что 
такое Р. и л и  реакция, о б щ и м и  рассу
ж д е н и я м и ,  избегая и с с л е дования кон
к р е т н ы х  уеловий, в к о т о р ы х  п р и х о д и л и  
в столкновение д в и ж у щ и е  с и л ы  Р. и 
р а з в ивалась борьба классов за власть. 
П о л е м и з и р у я  с  П л е х а н о в ы м  в г о д ы  
реакции, е щ е  д о  в о й н ы  1914 г., Л е н и н  
разоблачал п о п ы т к у  П л е х а н о в а  отде
латься ничего не г о в о р я щ и м и  аналогия
м и  от коренного вопроса, ка к и е  к л а с с ы  
ка к  и  за что борются во в р е м я  Р. С р а в 
н и в а я  Р. 1789 и  1848 г.г. с русской Р. 
1905 г., П л е х а н о в  св о д и л  дело к вопросу: 
п р а в и л ь н ы  и л и  н е п р а в и л ь н ы  б ы л и  
стратегические пон я т и я  п е р е д о в ы х  
элементов. К р и т и к у я  такой п р и е м  П л е 
ханова, Л е н и н  говорит: „ М а р к с  рассу
ж д а л  иначе. О н  у к а з ы в а л  факт: Р. в' 
обоих сл у ч а я х  ш л а  по-разному, а  объ
яснение этой р а з н и ц ы  М а р к с  не и с к а л  в 
„стратегических понятиях". С м е ш н о ,  с 
т о ч к а  з р е н и я  марксизма, ис к а т ь  ее в по
нятиях. Е е  н а д о  искать в  р а з л и ч и и  
соотношения классов. Т о т  ж е  с а м ы й  
М а р к с  писал, что в 1789 г. б у р ж у а з и я  
во Ф р а н ц и и  сое д и н и л а с ь  с крестьян
ством и  что в 1848 г. м е л к о б у р ж у а з н а я  
д е м о к р а т и я  и з м е н и л а  пролетариату. 
Г. П л е х а н о в  знает это м н е н и е . М а р 
кса, но м о л ч а т  о нем, ч т о б ы  подделать 
М а р к с а  „ п о д  Струве". В о  Ф р а н ц и и  
1789 г. д е л о  ш л о  о с в е р ж е н и и  абсо
л ю т и з м а  в  дворянства. Б у р ж у а з и я  на 
т о г д а ш н е й  с т у п е н и  экономического и  
политического р а з в и т и я  верила в гармо
н и ю  интересов, н е  боялась за прочность 
своего господства и  ш л а  н а  с о ю з  с кре
стьянством. Э т о т  с о ю з  обеспечил по л 
н у ю  по б е д у  Р. В  1848 г. д е л о  ш л о  о 
с в е р ж е н и и  б у р ж у а з и и  пролетариатом. 
П о с л е д н е м у  не удалось п р и в л е ч ь  к  се
бе ме л к о й  б у р ж у а з и и ,  и  ее и з м е н а  
в ы з в а л а  п о р а ж е н и о  Р. В о с х о д я щ а я  л и 
н и я  б ы л а  в 1789 г. Ф о р м о й  Р., в  которой 
м а с с а  н а р о д а  поб е д и л а  абсолютизм. 
Н и с х о д я щ а я  л и н и я  1848 г. б ы л а  ф о р м о й  
Р., когда и з м е н а  п р о л е т а р и а т у  со сто
р о н ы  м е л к о й  б у р ж у а з и и  в ы з в а л а  пора
ж е н и е  P.“ (Ленин, „Собр. соч.“, т. XVIII, 
стр. 314— 15). А б с т р а к т н ы е  р а с с у ж д е 
н и я  Плеханова, отказ ого д а т ь  аналиэ 
классовой б о р ь б ы  во время Р. л и ш а л  его 
в о з м о ж н о с т и  н а у ч н о  осветить вопрос об 
условиях п о б е д ы  Р. и л и  реакции. Л е н и н  
же, а а а л и з н р у я  в з а и м о о т н о ш е н и я  клас
совых сил и  к о н к р е т н у ю  обстановку 
б о р ь б ы  и  в эп о х у  н а с т у п и в ш е й  реак
ции, в ы я с н и л  две л и н и и  р у с с к о й  Р. 
. О п ы т  русской Р. 1905 г. и  контр-рево- 
л ю ц и о н н о й  эпохи после нее говорит
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нам, что у  нас н а б л ю д а л и с ь  две л и н и и  
Р. в с м ы с л е  б о р ь б ы  д в у х  классов, пр о 
л е т а р и а т а  и  л и б е р а л ь н о й  бур ж у а з и и ,  
з а  р у к о в о д я щ и е  в л и я н и я  н а  массы... 
П е р в а я  л и н и я  рус с к о й  б у р ж у а з н о - д е м о 
кра т и ч е с к о й  Р., взятая из фактов, а  не 
и з  »стратегической“ болтовни, состояла 
в  том, что р е ш и т е л ь н о  боролся проле
тариат, н е р е ш и т е л ь н о  ш л о  за н и м  кре
стьянство. Ш л и  оба эти класса иротив 
м о н а р х и и  и  п р о т и в  п о м ещиков. Н е д о 
статок с и л ы  и  р е ш и т е л ь н о с т и  этих 
классов выз в а л  п о р а ж е н и я  (хотя ча с т и ч 
н а я  б р е ш ь  в с а м о д е р ж а в и и  б ы л а  все 
ж е  пробита).

В т о р о й  л и н и е й  б ы л о  п о в е д е н и е  
л и б е р а л ь н о й  б у р ж у а з и и .  М ы ,  боль
шевики, всегда говорила, особенно 
с в е с н ы  1906 г., что ее п р е д с т а в л я ю т  
к а д е т ы  и октябристы, к а к  е д и н а я  сила. 
Д е с я т и л е т и е  1905— 1915 гг. подтвер
д и л о  н а ш  взгляд. В  р е ш а ю щ и е  м о м е н т ы  
б о р ь б ы  к а д е т ы  вместе с о к т я б р и с т а м и  
и з м е н я л и  д е м о к р а т и и  и ш л и  помогать 
ц а р ю  и п о м е щ и к а м .  „ Л и б е р а л ь н а я "  л и 
н и я  русской Р. состояла в „ у е п о к о е в и и “ 
и  раздроблении б о р ь б ы  масс, ра д и  
п р и м и р е н и я  б у р ж у а з и и  с монархией. 
И  м е ж д у н а р о д н а я  обстановка русской 
Р., и  с и л а  русского п р о л е т а р и а т а  де
л а л и  такое поведение ли б е р а л о в  неиз
б е ж н ы м “.

„ Б о л ь ш е в и к и “, говорит далее Л е 
нин, „сознательно п о м о г а л и  пролета
р и а т у  ит т и  по первой линии..., м е н ь ш е 
в и к и  с к а т ы в а л и с ь  постоянно н а  в т о р у ю  
л и н и ю ,  р а з в р а щ а я  п р о л е т а р и а т  п р и с п о 
соблением его д в и ж е н и я  к либералам..“. 
(Ленин. „Соч.“, т XVIII, стр. 315 — 16). 
И с т о р и я  Ф е в р а л ь с к о й  и  О к т я б р ь 
ской Р. п о д т вердила этот а н а л и з  Л е 
нина.

И с т о р и я  показала, что в эпоху 
Ф е в р а л ь с к о й  Р. м е н ь ш е в и к и  ш л и  в 
союзе с л и б е р а л ь н о й  и  к о н т р р е в о л ю 
ц и о н н о й  б у р ж у а з и е й  п р о т и в  б о л ь ш е 
виков, в е д у щ и х  з а  со б о ю  п р о л е т а р и а т  
и р е в о л ю ц и о н н о е  крестьянство в борьбе 
за власть, за д и к т а т у р у  пролетариата. 
И с т о р и я  О к т я б р ь с к о й  Р., г р а ж д а н с к а я  
в о й н а  и  борьба за с о ц и а л и з м  показали, 
что м е н ь ш е в и к и  во главе со всеми в о ж 
дями- второго И н т е р н а ц и о н а л а  стали 
явно и  от к р ы т о  на  сторону контр-рево
л ю ц и и  и интервенции. О п ы т  Ф е в р а л ь 
ской и Окт я б р ь с к о й  Р. показал, что 
вопрос о Р. и к о н т р р е в о л ю ц и и ,  о п о 
беде Р. и л и  р е а к ц и и  у п и р а е т с я  в во- 
прос-о дик т а т у р е  пролетариата, о роли- 
классов в Р., об о т н о ш е н и и  п ролета
р и а т а  и его п а р т и и  к крестьянству.

В с е  эти в о п р о с ы  н а у ч н о  поставлены, 
р а с с м о т р е н ы  и р а з р е ш е н ы  в т а к и х  тру;

д а х  В. И- Л е н и н а ,  ка к  „Государство и 
революция", „ П р о л е т а р с к а я  революция 
и  ренегат К а у т с к и й “, „ Д е т с к а я  болезнь 
л е в и з н ы  в к о м м у н и з м е “, и  в ряде дру. 
гих, в речах, в р е з о л ю ц и я х ,  словом— во 
всем учении, н о с я щ е м  на з в а н и е  лени
низма, учении, к р а т к а я  формулировка 
и д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  которого даны 
в „ О сновах л е н и н и з м а “ тов. Сталина. 
Тов. С т а л и н  о п р е д е л я е т  ленинизм 
так: „ Л е н и н и з м  есть м а р к с и з м  эпохи 
и м п е р и а л и з м а  и прол е т а р с к о й  револю
ции. Точное, л е н и н и з м  есть теория и 
т а к т и к а  п р о л е т а р с к о й  Р. воо’бще, тео
рия и т а к т и к а  д и к т а т у р ы  пролетариата 
в осо б е н н о с т и “.

С т а л о  быть, не р е ш а я  вопроса о 
д и к т а т у р е  пролетариата, нельвя ре
ш и т ь  н и  одного в о п р о с а  современ
но й  Р. и в т о м  ч и с л е  вопроса о по
беде и  п о р а ж е н и и  Р. Э т о — главвоё. Воз
р а ж а я  с т о р о н н и к а м  того мвения, что 
г л а в н ы й  вопрос Р. это вопрос о кре
стьянстве, С т а л и н  говорит; „Это совер
ш е н н о  неверно: о с н о в н ы м  вопросом ле
нинизма, его о’г п р а в н ы м  п у н к т о м  яв
ляется не к р е с т ь я н с к и й  вопрос, а во- 
прос'о д и к т а т у р е  пролетариата, об усло
в и я х  ее завое)вання, об условиях ее 
укрепления. К р е с т ь я н с к и й  вопрос, как 
вопрос о с о ю з н и к е  п р о л е т а р и а т а  в его 
борьбе за власть, является вопросом 
п р о и з в о д н ы м “.

Э т о  не значит, конечно, что воп
рос о крестьянстве н е  важен. Как 
раз наоборот, . н е п о н в м а н и е  роли 
крестьянства, у т в е р ж д е н и е ,  напр. Зи
новьева, что крест, вопрос —  основвой 
вопрос б о л ь ш е в и з м а ,  и л и  в з г л я д ы  Троц
кого о п е р м а н е н т н о й  Р. —  его неверие в 
р е в о л ю ц и о н н ы е  в о з м о ж н о с т и  крестьян
ства, и с к а ж а я  т е о р и ю  л е н и н и з м а ,  ве
д у т  п р я м о  в л а г е р ь  реакции. Вме с т е  с' 
т е м  н е п о н и м а н и е  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и й  
ле н инизма, и  особенно т е о р и и  дикта
т у р ы  пролетариата, приводят, как у  
Троцко! о, к н е в е р и ю  в с и л ы  и  способ
ности п р о л е т а р и а т а  в н а ш е м  Союзе. 
А  такое н е п о н и м а н и е  п р и в о д и т  к  от
р и ц а н и ю  п о л о ж е н и я  о  победе социа
л и з м а  в одвой стране, к  м н е в и ю  о не
и з б е ж н о с т и  п о б е доносной интервевции, 
реакции, т.-е. к т р о ц к и з м у ,  к  „теориям“ 
11-го И н т е р н а ц и о н а л а ,  к л е в о м у  и  п р а 
в о м у  у к л о н у  и  в к о н е ч н о м  счете объ
ективно к ковтр-революций. „Что такое 
возможность п о б е д ы  с о ц и а л и з м а  в' 
од н о й  стране?“ с п р а ш и в а е т  т. С т а 
лин.. и  отвечает: „Это есть в о з м о ж 
ность р а з р е ш е н и я  п р о т и в о р е ч и й  м е 
ж д у  п р о л е т а р и а т о м  и  крестьянством 
в н у т р е н н и м и  с и л а м и  н а ш е й  страны, 
в о з м о ж н о с т ь  взятия власти п р о л е т а 



риатом и  п о л ь зования этой в л а е т ь ю  
для построения полного социалистиче
ского о б щ е с т в а  в н а ш е й  стране, п р и  
сочувствии и п о д д е р ж к е  пролетариев 
д р у г и х  стран, но без предварительной 
п о б е д ы  пролетарской Р. в д р у г и х  стра
нах". „Что такое невозможность полной, 
окончательной п о б е д ы  с о ц и а л и з м а  в 
одной стране без п о б е д ы  Р. ц  других 
странах? Эт о  есть н евозможность пол
ной гарантии от интервенции, а значит, 
и  реставрации б у р ж у а з н ы х  порядков, 
без п о б е д ы  Р., п о к р а й в е й  мере, в ряде 
стран. О т р и ц а н и е  этого бесспорного 
п о л о ж е н и я  есть отход от и н т е р н а ц и о 
нализма, отход от л е н и н и з м а ’ (И. С т а 
лин. „ В о п р о с ы  л е н и н и з м а “. М. 1929, 
стр. 48 —  49).

Ст а л о  быть, вопрос о победе Р. 
и л и ' р е а к ц и и  это есть вопрос!.преж
де, .. всего' о д и к т а т у р е  пролетариата, 
вопрос о строительстве с о ц и а л и з м а  в 
п о б е д и в ш е й  б у р ж у а з и ю  стране и  в м е 
сте с тем вопрос о победе д и к т а т у р ы  
пролетариата в д р у г и х  странах, воп
рос, теоретически с в я з а н н ы й  с л е н и н и з 
м о м  и практически с в я з а н н ы й  с стро
ительством с о ц и а л и з м а  в н а ш е й  стране. 
Т олько отвлеченно рассматривать во
прос о Р. и р е а к ц и и  нельзя. Л е н и н  
говорил в 1923 г: „...даже если б ы  
вавтра б о л ь ш е в и с т с к у ю  власть свергли 
имп е р и а л и с т ы ,  м ы  ни н а  о д н у  секунду 
н е  раскаялись бы, что м ы  ее взяли. 
И  ни  один из созн а т е л ь н ы х  рабочих, 
п р е д с т а в л я ю щ и х  инт е р е с ы  т р у д я щ и х с я  
масс, ве раскается в этом, не усу- 
мнится, что н а ш а  Р. те м  не  менее п о 
бедила. И б о  Р. побеждает, если она 
двигает вперед передовой класс, н а н о 
с я щ и й  серьезные у д а р ы  эксплоатации. 
Р. п р и  этом условии п о б е ж д а е т  д а ж е  
тогда, когда она терпит поражение*.

Э к о н о м и ч е с к и й  кризис неб ы в а л о й  
силы, н е б ывалого охвата и н е б ы в а 
лой продолжительности, ж естоко сви
р е п с т в у ю щ и й  во всех к а п и т а л и с т и 
ческих странах с осени 1929 г. и п о н ы н е  
(янв. 1932 г.), явно обостряет до к а 
т а с т р о ф ы  у ж е  ранее о б о з н а ч и в ш и й с я  
о б щ и й  кризис капитализма. „ О б щ и й  
к р и з и с  к а п и т а л и з м а “, как у к а з ы в а л  тов. 
С т а л и н  на X V I  съезде ВКП. (6),. „озна
чает, что к а п и т а л и з м  у ж е  не п редста
вляет единственной в с е о х в а т ы в а ю щ е й  
с и с т е м ы  мирового хозяйства, что на 
р я д у  с капиталистической системой 
хозяйства с у щ е с т в у е т  социалистичвг 
ская система, которая растет, которая 
преуспевает,4которая' противостоит ка
питалистической системе, которая са
м ы м  ф а к т о м  своего сущ е с т в о в а н и я  
демонстрирует гнилость капитализма,
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р а с ш а т ы в а е т  его о с н о в ы “ (Политотчет 
Ц К  X V I  с ъ е з д у  ВКП(О), стр. 1 —  12).

Р е в у н ы , Alouatttaae, подсемейство 
ц е п к о х в о с т ы х  обезьян (СеЫбае)содним 
ро д о м  Alouatta (Mycetes); ш и р о к о  рас
п р о с т р а н е н ы  в Ю -  Америке, и м е ю т  
п у з ы р е в и д н о в з д у т у ю  п о д ъ я з ы ч н у ю  
кость с п о л о с т ь ю  вн у т р и  к у д а  о т к р ы 
в а ю т с я  г о р т а н н ы  ме ш к и ,  н а д у в а ю 
щ и е с я  в виде пузырей, и  д л и н н ы й  хва
т а т е л ь н ы й  хвост. Ш е р с т ь  густая, на 
подбородке у д л и н я ю щ а я с я  в виде бо
роды. Р.— безобидные, ма л о  п о д в и ж н ы е  
л е с н ы е  животные, п и т а ю т с я  листьями. 
И х  о г л у ш и т е л ь н ы й  рев с л ы ш е н  на  це
л ы й  километр.

У  черного Р., А. сагауа из П а р а 
гвая, см дл и н ы ,  только взрослые 
саыиы. черные, с а м к и  ж е  и м о л о 
д ы е  -соломенно-желтого цвета. У  н а и 
более известного красного Р., A. sent- 
culus, ж и в у щ е г о  в К о л у м б и и  и по средн. 
Амазонке, окраска головы от темнокрас
ной д о  почти черной.

Р егалии*  знаки монархической в л а 
сти. К  Р. принадлежат: корона (см.),ски- 
петр(сх/.),держава(в ф о р м е  шара.нвогда 
назыв. .яблоком’, с крестом наверху), 
государственный меч, знамя, щит, пе
чать. Ср. инсигнии.

Р е га л и и . Э т и м  т е р м и н о м  обознача
лась с начала совокупность прав и  п р и 
в илегий короля (jura regia, ил и  regalia), 
к о т о р ы е  б ы л и  ф и к с и р о в а н ы  в XII в., 
в эпоху острой б о р ь б ы  королей со 
св етскими и д у х о в н ы м и  феодалами, 
в р я д е  договоров (Вормсский конкор
дат, Constitutio de regaiibus, 1168) и, в за
в и с и м о с т и  от с о о т ношения сил, оста
вались в руках к о р о н ы  и л и  перехо
д и л и  к .сословным ч и н а м “ (в Г е р м а 
н и и  в X Y J  в.).

Р .  делились на R- majora—  о б ш и е  
п р а в а  верховной власти, и R. mino
ra. и л и  ф и н а н с о в ы е  (quae potius ad 
fiscale jus et proventus spectant). К  по
с л е д н и м  относились: i) феодальные: 
пр а в а  с ю зерена (опека н а д  ма л о л е т 
н и м и  вассалами, у т в е р ж д е н и е  на
следств и проч.), 2) наследование в ы 
м о р о ч н ы х  имуществ, 3) права н а  бес
х о з я й н ы е  имущества, 4) права на  
остатки от к о р а б л е к р у ш е н и й  и  на  н а й 
д е н н ы е  сокровища, Ь) речные п о ш л и н ы ,  
6) охотничья и 7) горная Р. (см. гор
ная регалия), 8) п р о д а ж а  должностей,
9) судебная Р. и связанные с ней до
х о д ы  от ш т р а ф о в  и конфискаций, ’
10) в ы д а ч а  о х р а н н ы х  грамот, И )  т а м о 
женная, 12) монбтная (см. VIT, 650) 
в ГЗ) почтовая Р. (см. X X  XIII, 195').
11) .еврейская“ Р. (ср. XIX, 424),
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15) соля нал Р. (см. XL, 183) и  др., б о 
лее мелкие, насчитыв а в ш и е с я  сотнями. 
С  течением в ремени бо л ь ш а я  часть 
этих Р. совершенно исчезла и л и  пре
вратилась в другие в и д ы  доходов; 
вместе с ф е о д а л ь н ы м  строем исчезли 
фе о дальные права: право утверждения 
наследств пол о ж и л о  начало налогам 
и наследств, т а м о ж е н н а я  Р. стала на
логом, соляная —  фискальной монопо
лией, или акцизом; в „правовом“ госу
дарстве X I X  в. отпала п р о д а ж а  д о л ж 
ностей, е щ е  р а н ь ш е  —  особые сборы 
с евреев; бол ь ш а я  часть п р е ж н и х  Р. 
у с т у п и л и  место п о ш л и н а м  (судебным, 
административным, п о р т о в ы м  и  проч. 
сборам). Д о л ь ш е  всего т е р м и н  „P-“ со
хранялся в о т н о ш е н и и  доходов от че
канки монет, э м и с с и и  д е н е ж н ы х  зна
ков и  почтово-телеграфных сборов 
(Рошер). В  настоящее время и  в  ка п и 
талистических странах, большинство 
экономистов отказывается от этого 
средневекового термина, относя со
ответственные д о х о д ы  к  „экономиче
ским“ по ш л и н а м ,  как это делал е щ е  
Вагнер (Л. Ш т е й н  относил и х  к п о ш л и 
нам, но вы д е л я л  в г р а ф у  „регальных“ 
пошлин), и л и  к  д оходам от государ
ственных предприятий, или, наконец, 
к „квази - п у б л и ч н ы м  ценам* (Се- 
лигман). В. Т.

Регби (Rugby), см. Рагби.
Регель» Э д у а р д  Людвигович, бота

н и к  и  садовод (1815— 1892), род. в Готе, 
в ы с ш е е  образование п олучил в Геттин
гене, Бо н н е  и  Берлине, в 1842— 55 гг. 
б ы л  инспектором ботанич. еада в Ц ю 
рихе, где в 1841— 51 гг. издавал вме
сте е Геером „Schweizerische Zeitschrift 
für Land- und Gartenbau“. В  1855 г. б ы л  
при г л а ш е н  в качестве ученого дирек
тора в петерб. Ботанический сад 
и  в 1875 г. сделался его г л а в н ы м  д и 
ректором. С  1852 по 1885 г. издавал 
„Gartenflora“,rfle поместил,каки в  п р е д ы 
д у щ е м  издании, множество статей. 
Оказал бо л ь ш и е  ус л у г и  р а з в и т и ю  са
доводства и  цветоводства в России 
р я д о м  ц е в н ы х  трудов: „Русская помо
логия* (1868), „Со д е р ж а н и е  и  воспита
ние растений в комнатах“ (1869, много 
изд.), „Русская дендрология* и  др. Р. 
п р и н а д л е ж и т  т а к ж е  много работ по 
флористике и  систематике: „Monogra- 
phfa Betula cearum“ (1861), „Plantae Rod- 
deaneae oder Aufzählung der Pflanzen Ostsi- 
blrlens“ (1861— 62), „Flora turkestanica“ 
(1876) и  пр.

Реген» р., лев. приток Д у н а я  в  Б а 
варии, образуется с л иянием Белого 
и  Черного Р., б е р у щ и х  начало в Б о 
гемском лесу; после 165 км течения

впадает в Д у н а й ,  в самой сев. его точке 
у Регенсбурга (отсюда начинается су’ 
доходство по Дунаю).

Р е г е н е р а т и в н а я  горелка» см 
XVI, 119. '

Р е г е н е р а т и в н а я  печь» см. железо
делательное производство, XX ,  151/52, 
прил. 40/41. _

Р е г е н е р а т и в н ы й  приемник» реге
нератор, см. радиотехника, XXXV, 410/05 
414. '

Р е ге н е р а ц и я . П о д  Р., строго гово
ря, разумеется в о з м е щ е н и е  утрачен
н ы х  частей п у т е м  образования на их 
месте н о в ы х  из поверхности ранения. 
Н о  так бы в а е т  редко. У  растений, 
напр., ш и р о к о  развита способность 
вновь образовывать у т р а ч е н н ы е  части; 
за м еняются ветви, корни, ц е л ы е  стволы, 
но это объясняется присутствием по
к о я щ и х с я  почек, ко т о р ы е  обыкновенно 
не развиваются, н о  н а ч и н а ю т  разви
ваться в т о м  случае, если у ж е  раз
в и в ш и е с я  в какую-либо часть почка 
почему-либо утрачиваются. Э т и  точки 
роста часто чре з в ы ч а й н о  м а л ы  и  ли ш ь  
с т р у д о м  замечаются. О б ы к новенно но
вообразование происходит за счет ин
д и ф ф е р е н т н ы х  клеток, но  иногда и  за 
счет у ж е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х  клеток, 
напр, э п и д е р м и с а  листьев. Это хоро
ш о  видно на листьях бегоний- Н а  от
р е з а н н ы х  частях раетений новые почки 
могут образоваться н а  самой поверх
ности раны, т.-е. из п о к р ы в а ю щ е й  ее 
новой тк а н и  (т. наз. „ н а п л ы в а “, Callus). 
Этот процесс у ж е  б л и ж е  подходит 
к процессу Р. у  ж и вотных, тогда как 
в некоторых случаях, особенно при рас
щ е п л е н и и  п е р и ф е рических частей, и 
у  растений н а б л ю д а е т с я  процесс Р., 
совершенно с о о т в е т с т в у ю щ и й  Р. у  ж и 
вотных. Так, р а с щ е п л е н н ы й  на  своей 
в е р ш и н е  л и с т  папоротника регенери
рует своими о б е и м и  частями, походя 
н а  с о о т в е т с т в у ю щ и й  процесс У  ж и 
вотных.
Я в л е н и я  Р. у  раетений и  у  жи в о т 

н ы х  в конце-концов при в о д я т  нас к про
цессам, с в я з а н н ы м  с клетками- Н а б л ю 
дать Р. н а  клетках удается с трудом, 
как вследствие их  м а л о й  величины, 
так и  вследствие того, что они обык
новенно связаны м е ж д у  собой в ткани. 
Однако, н а  ж г у ч и х  волосках к р а п и в ы  
м о ж н о  х о р о ш о  н а б л ю д а т ь  развитие но
вой в е р ш и н ы  после у т р а т ы  старой. 
П р и  этом доказано, что способность Р. 
клетки зависит в некоторой степени 
от присутствия ядра. Так, клетки м н о 
гих р астений в о сстанавливают обо
лочку только в т о м  случае, если обла
д а ю т  ядром. У  н и з ш и х  ж и в о т н ы х  (Pro-
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t(zoa) процесс Р. х о р о ш о  н а б л ю д а е т с я  
на инфузориях. Напр., п е р е р е з а н н ы й  
п ополам Stentor восстанавливает в пе 
реднем отрезке з а д н и й  конец и  в зад
н е м — передний. Т о  ж е  происходит п р и  
р аз м н о ж о н и и  и н ф у з о р и й  делением. П о 
добное н а б л юдается пр и  д елении и н 
ф у з о р и й  на  несколько частей, п р и  чем 
только те из них, которые содержат 
части ядра, с о х р а н я ю т  способность к Р. 
и  д а л ь н е й ш е м у  р а з м н о ж е н и ю ,  тогда 
как безъядерные постепенно погибают. 
С ледует отметить, что яд р а  и л и  части 
ядер т а к ж е  регенерируют, п р и  ч е м  все 
р е г е н е р и р у ю щ и е  части могут изменять 
свою форму.
Ч т о  касается многоклеточных ж и в о т 

н ы х  (Metazoa), то у  н и х  способность Р. 
распространена от низших, к а к о в ы  
губки, до высших, т.-е. до  м л е к о п и т а ю 
щ и х  с человеком включительно. О д н а 
ко, м о ж н о  заметить, что чем в ы ш е  ор
ганизация животного, т.-е- че м  она 
сложнее, т е м  более сокращается спо
собность Р. Так, у  млек о п и т а ю щ и х ,  
как и  у  птиц, наблюдается замена ил и  
восстановление р а з н ы х  тканей, но не 
более к р у п н ы х  частей, как о в ы  ч л е н и 
ки конечностей. Т о  ж е  самое относится 
к рептилиям, но у  н и х  в виде и с к л ю 
чения наблюдается восстановление хво
ста. Однако, во всех трех гр у п п а х  нор
мально происходит частичная Р. пр и  
лннысе к о ж и  и ее п р о и зводных (чешуи, 
перья, волосы). У  а м ф и б и й  способность 
Р. значительно увеличивается, так как 
у  ни х  могут восстановляться хвост 
(у хвостатых) и  лапки. У  р ы б  могут 
восстановляться как конечности, так 
и  хвостовой плавник, последний д а ж о  
е частью тола. С р е д и  беспозвоночных 
м о л л ю с к и  о б л а д а ю т  не б о л ь ш е й  спо
собностью Р., н е ж е л и  позвоночные; на 
против, у  членистоногих эта способ
ность в ы р а ж е н а  гораздо сильнее. В  зна
чительной степени о б ладают способ
ностью Р. иглокожие, из к о т о р ы х  м о р 
ская звезда, напр., м о ж е т  восстановить 
за счет одной оторвавшейся „руки“ как 
все тело, так и н е д о с т а ю щ и е  четыре 
„руки“. Черви, особенно кольчатые, 
явл я ю т с я  издавна л ю б и м ы м  объектом 
д л я  производства опытов н а д  Р. Н а 
конец, и з  к и ш е ч н о п о л о с т н ы х  пресно
в о д н ы й  полип, гидра, е щ е  в 1740 г. по
с л у ж и л  объектом д л я  опытов Т рамбле 
н а д  Р. Е щ е  С п а л л а н ц а н и  указал, что 
ла п к и  сал а м а н д р  могут возобновляться 
последовательно ше с т ь  раз, а  Бонне 
в св о ю  очередь обратил в н и м а н и е  на 
то, что ч е м  м о л о ж е  животное, то м  резче 
в ы р а ж е н а  у  него способность Р. П р и  
Р. удаленной л а п к и  с а л а м а н д р ы  про

цесс начинается е затягивания ранки, 
после чего следует развитие и  раз
м н о ж е н и е  клеток периферической тка
ни, за счет кот о р ы х  д и ф ф е р е н ц и р у  стен 
соединительная ткань, м ы ш ц ы ,  сосуды 
и  вервы. Вме с т е  с т е м  почка на ч и 
нает расти и  на дис т а л ь н о м  к  нце 
(т.-е. н а  вершине) образовывать п а л ь 
цы. Весь процесс протекает в точение 
н ем н о г и х  недель, после чего ла п к а  вос
станавливается как по своему в н е ш 
н е м у  виду, так и  по внутреннему строе
нию. И л а н а р и и  и з  плоских червой 
обл а д а ю т  особенно в ы р а ж е н н о й  спо
собностью Р., что подробно описано 
М о р г а н о м  как д л я  поперечно, так и для 
продольно р а з р езанных животных.

И з у ч е н и е  яв л е н и й  Р. указало на за
м е ч а т е л ь н ы й  факт, что возникновение 
н о в ы х  тканей м о ж е т  происходить и н а 
че, ч е м  п р и  онтогенезе, а именно: раз
н ы е  т к а н и  в о зникают не из тех заро
д ы ш е в ы х  листков, из которых возни
к а ю т  п р и  и н д и в и д у а л ь н о м  развитии 
(см. X X ,  235), и  вновь в о з н и к а ю щ а я  
ткань не всегда происходит и з  соот
в е т с т в у ю щ е й  старой. Так, передний 
и  за д н и й  к о н ц ы  к ш п о ч н и к а  у  позво
н о ч н ы х  возникают п у т е м  впячиванш. 
эктодермы; но если эти к о н ц ы  отреза 
ны, к и ш е ч н и к  энтодермпческого п р о 
и с х о ж д е н и я  просто прирастает к  стей
ка м  тела, и  т а к и м  образом получаотсь 
ротовое и  заднепроходноо отворсти» 
иначе, н е ж е л и  п р и  нормальном разви
тии, и  п р и т о м  за счет энтодермы. П о 
д о б н ы м  ж е  образом хрусталик глаза 
по у д а л е н и и  зам е щ а е т с я  другим, раз
в и в а ю щ и м с я  из  другого источника, 
н е ж е л и  первоначальный. О т с ю д а  м о ж н о  
перейти к явлениям, с в я з а н н ы м  с т. 
наз. трансплантацией (см.), и л и  пере
несением органа с одного места на 
другое. П р и  Р. наименее п о н я т н ы м  
является то, к а к и м  образом из совер
ш е н н о  р а з л и ч н ы х  частой получается 
целое, вполне сходное с утраченной 
ч астью по своей ф о р м е  и  структуре.

В ы ш е  у ж е  упоминалось, что явле
ни е  Р. сопровождается и з м е н е н и я м и  
ф о р м ы  и  структуры. М о ж н о  сказать, 
что в большинстве случаев вновь обра
з у ю щ а я с я  часть располагается под 
п р я м ы м  углоЦ к поверхности ранения. 
Так, если у  червя хвост и л и  головной 
конец отрезаны горизонтально, соот
вет с т в у ю щ и е  части вновь развиваются 
на п р о д о л ж е н и и  продольной оси тела: 
если ж е  они отрезаны косо, то новая 
почка растет вертикально к поверхно
сти отреза. Замечательно, что така:: 
почка растет и  тогда, когда остаток 
старой части, н а  котором развивается
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новая, н е  по л у ч а е т  п и щ и ,  что, напр., 
н а б л ю д а е т с я  в т о м  случае, если в ы р е 
зать у  д о ж д е в о г о  червя кусочек тела, 
л и ш е н н ы й  ротового отверстия. П р и  
э т о м  развитие и  рост почки, без со
мнения, происходит за счет тканей, н а 
х о д я щ и х с я  в старом отрезке. В о з м о ж 
ность такого п е р е м е щ е н и я  п и т а т е л ь 
ного мат е р и а л а  и з  од н о й  ч а с т и  орга
н и з м а  в д р у г у ю  л у ч ш е  всего д о к а з ы 
вается н а  д в у с т о р о н н е - с и м м е т р и ч н ы х  
ж и в о т н ы х  с н е р а в н о м е р н о  р а з в и т ы м и  
о р г а н а м и  правой и  левой стороны. Так, 
у  м н о г и х  краббов к л е ш н я  о д н о й  сто
р о н ы  образует м о щ н о е  ор у ж и е ,  тогда 
как с о о т в е т с т в у ю щ а я  к л е ш н я  др у г о й  
с т о р о н ы  мала. Е с л и  б о л ь ш у ю  удалить, 
то н а  ее месте в ы р а с т а е т  маленькая, 
тогда как м а л е н ь к а я  д р у г о й  с т о р о н ы  
разрастается в б о л ь ш у ю .

В  связи с п р о ц е с с а м и  п е р е м е щ е н и я  
питательного м а т е р и а л а  тесно с в я з а н ы  
редукционные процессы. У  н е к о т о р ы х  
червей от в р е м е н и  д о  в р е м е н и  н а б л ю 
дается с о к р а щ е н и е  и, наконец, полное 
исчезновение, н а ч и н а я  с заднего конца, 
щетинок. Эт о т  п р о ц е с с  д о х о д и т  посте
пенно до  переднего к о н ц а  и  то окан
чивается с м е р т ь ю  животного, то, н а 
против, останавливается, после чего 
начинается о б р а т н ы й  процесс Р., и  все 
и с ч е з н у в ш и е  о р г а н ы  п о я в л я ю т с я  вновь. 
П о д о б н о е  же, н о  в  е щ е  более резкой 
ф о р м е  н а б л ю д а е т с я  у  асцидий, у  ко 
т о р ы х  полное п о д о б и е  реду к ц и о н н о г о  
процесса н а б л ю д а е т с я  в  результате 
голодовки животного. Т о ч н о  т а к  ж е  и з 
м е н я ю т с я  в результате голодовки пла- 
нарии, ги д р а  и  д р у г и е  ж и в о т н ы е ,  вос- 
с т а н о в л я ю щ и е с я  п р и  у л у ч ш е н и и  п и 
тания. Особенно п о у ч и т е л е н  р е д у к ц и о н 
н ы й  процесс у  гидры, у  к оторой он 
п р и в о д и т  к  п р е в р а щ е н и ю  взрослого, 
половозрелого ж и в о т н о г о  в  п одобие 
л и ч и н к и  р а н н е й  стадии. Д р и ш  и  Ш у л ь ц  
с п о л н ы м  о с н о в а н и е м  р а с с м а т р и в а ю т  
этот процесс ка к  о б р а т н ы й  „ ж и з н е н 
н о м у “, в е д у щ е м у  к  п о с т е п е н н о м у  раз
в и т и ю  организма.

В  в ы с ш е й  с тепени удивительно, к а 
кие н и ч т о ж н ы е  ч а с т и ц ы  орг а н и з м а  
у  н е к о т о р ы х  ж и в о т н ы х ,  в состоянии 
восстановить ц е л ы й  организм. У  г и д р ы  
и  п л а н а р и и  к у с о ч к и  в 0,01 и  д а ж е  Vac* 
об ъ е м а  взрослого ж и в о т н о г о  м о г у т  вос
становить последнее. Т о ч н о  та к  ж е  спо
с о б н ы  в  Р. н е м е р т и н ы ,  у  к о т о р ы х  к у 
сочки всего в 1 и л и  д а ж е  7з мм д л и н ы ,  
л и ш е н н ы е  к и ш е ч н и к а  и  не р в н о й  систе
мы ,  м о г у т  восстановить животное, д о 
с т и г а ю щ е е  от 25 д о  30 см д л и н ы .  У  не 
к оторых к о л ь ч а т ы х  червей о д и н  сег
м е н т  м о ж е т  дать н а ч а л о  в с е м у  телу.

Очевидно, что в т а к и х  с л у ч а я х  мате
р и а л  д л я  ново о б р а з о в а н и я  берется из 
собственного м а т е р и а л а  кусочка, что 
с о п р о в о ж д а е т с я  п е р е м е щ е н и я м и ,  видо
и з м е н е н и я м и ,  р е д у к ц и е й  и  преобразо
в а н и я м и  этого материала. Однако, осо
бенно п о р а з и т е л ь н ы  в эт о м  направле
н и и  н е д а в н и е  о п ы т ы  В и л ь с о н а  и  М ю л 
лера. О н и  б р а л и  д л я  своих опытов 
губки, р а с т и р а л и  и х  м е ж д у  пальцами 
и  остатки п р о м ы в а л и  в  воде. Растер, 
т ы е  ч а с т и ц ы  и м е л и  п р и  эт о м  вид обла
ка и  з а т е м  о с а ж д а л и с ь  т о н к и м  слоем 
на  землю. С п у с т я  н е м н о г о  из  н и х  воз
н и к а л и  м о л о д ы е  губки. И з у ч е н и е  по
д р о бностей процесса показало, что от
д е л ь н ы е  клетки, с н а ч а л а  образовавшие 
скопления, с о б и р а л и с ь  в  ме л к и е  груп
пы, к о т о р ы е  п о т о м  с т а н овились круп
нее. С н а ч а л а  к л е т к и  ско п л е н и й  были 
п о ч т и  одинаковы, но  п о т о м  из ни х  раз
вивалось все тело губки. К  т е м  ж е  ре
з у л ь т а т а м  п р и в е л и  о п ы т ы  н а д  гидро
идами, с т о я щ и м и  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е  
губок, и, т а к и м  образом, м о ж н о  считать 
д о к а з а н н о й  способность ор г а н и з м а  вое- 
становляться и з  о т д е л ь н ы х  мелких 
о д н о р о д н ы х  частей. Р а з н ы е  части одно
го и  того ж е  о р г а н и з м а  о б л а д а ю т  раз
л и ч н о й  с п о с о б н о с т ь ю  Р., и  вообще, чем 
легче т а  и л и  д р у г а я  часть по своему 
п о л о ж е н и ю  подвергается утрате, тем 
легче о н а  и  восстановляется. П р и м е 
р ы — хвост я щ е р и ц ,  л а п к и  саламандр. 
П р и  у д а л е н и и  более знач и т е л ь н о й  ча
сти о р г а н и з м а  п р о ц е с с  Р. протекает 
быстрее, н е ж е л и  п р и  у д а л е н и и  мень
ш е й  части.

В о с с т а н о в л я ю щ и е с я  ча с т и  во многих 
с л у ч а я х  б ы в а ю т  н е п о л н ы  и л и  м а л ы  
и  п р и  т щ а т е л ь н о м  и з у ч е н и и  обнару
ж и в а ю т  р а з н ы е  н е п р а в и л ь н о с т и  строе
ния, н е з а м е т н ы е  п р и  поверхностном 
обзоре. П р и ч и н ы  т а к и х  уклонений, ве
роятно, зависят и л и  от недостатка п и 
т а н и я  в о с с т а н о в л я ю щ е й с я  части, и л и  
от с л и ш к о м  м а л о г о  количества мате
риала, п о ш е д ш е г о  н а  ее развитие. Н а 
против, п р и  и з б ы т к е  п и т а н и я  и л и  м а 
т е р и а л а  д л я  Р. п о л у ч а ю т с я  р а з л и ч н ы е  
у ро д с т в а  п р о тивного характера, т.-е. 
б о л ь ш е г о  размера. Р а з р е з ы  конечно
стей и  частей те л а  у  поз в о н о ч н ы х  
в э м б р и о н а л ь н о м  с о с т о я н и и  часто п р и 
водят к  р а з в и т и ю  уродств, в ы р а ж а ю 
щ и х с я  в с у щ е с т в о в а н и и  д в у х  голов, 
у в е л и ч е н и и  ч и с л а  конечностей, числа 
п а л ь ц е в  и  т. д. В  н е к о т о р ы х  случаях, 
п р и  п о в р е ж д е н и и  к о н ц а  тела, п р и  Р. на 
н е м  в о з н и к а ю т  не  те части, к оторые 
б ы л и  утр а ч е н ы ,  а  с в о й с т в е н н ы е  д р у 
г о м у  концу,— напр, вместо кор е ш к о в  
у  г и д р о и д о в  головной конец.



П р и  о т р е зыванив у  рака одного из 
дв у х  стебельчатых глав, он заменяется 
н о в ы м  глазом. Е с л и  ж е  глаз отрезан 
вместе со стебельком, в котором на х о 
дится н е р в н ы й  узел, тогда глаз заме
няется антенной (щупальцем). О т  это
го п р и м е р а  легко перейти к  вопросу 
о том, насколько Р. связана с атавиз
мом. Н а  моллюсках, насекомых, рако
о б разных в р а з н ы х  случаях н а б л ю д а е т 
ся замещение, п р и  Р. из такой фо р м ы ,  
не частью, которая исчезла, а  такой, 
к о т о р у ю  есть основание признать бо
лее древней. Однако, эти сл у ч а и  е щ е  
с л и ш к о м  мало исследованы, ч т о б ы  от
носительно их  п р и т т и  к о п р е д е л е н н ы м  
выводам. Т а к  ка к  бесполое р а з м н о ж е 
н и е  делением обыкновенно связано 
с Р., К о р ш е л ь т  считает в о з м о ж н ы м  
вывести первое и э  последнего. Д а в н о  
известные ф а к т ы  добровольной потери 
ж и в о т н ы м  некоторых частей п ы т а л и с ь  
объяснить в ы т е к а ю щ е й  о т с ю д а  п о л ь 
зой для их  обладателя, но такое объ
яснение не вя ж е т с я  с б о л ь ш и н с т в о м  
явлений Р.— В  заключение надо ска
зать, что чрезвычайно с л о ж н ы е  явле
н и я  Р. е щ е  не мо г у т  считаться вполне 
понятными, но, повидимому, объясне
н и е  и х  до известной степени м о ж е т  
б ы т ь  связано со с л е д у ю щ и м и  фактора
ми: 1) влияние всей организации и  осо
бенно нервной системы; 2) степень 
развития и  возраст; 3) в лияние спо
собности р а з м н о ж е н и я  (способность 
к Р. значительно у м е н ь ш а е т с я  с н а 
с т у п лением половой зрелости); 4) в л и я 
ние питания; б) влияние в н е ш н и х  ф а к 
торов, каковы температура, свет и  др.

М. Мензбир.
Р е ге н е р а ц и я  дви г а т е л ь н ы х  воло

кон, см. паралич, X X X I ,  200.
Регенсбург»  гл. гор. Верхн. П ф а л ь ц а  

в Баварии, на Дунае, п р и  впад. р. Ре- 
геьа;' 76.948 жит. (1925); машиностроит., 
хныическ., гончары., мебельн., сахарн., 
табачн. и  пр. пром.; значит, торговля 
(особ, транзиты.— в Р. кончается судо
ходство вверх п о  Дунаю). М н о ж е с т в о  
старинн. церквей X I — XVII вв., б. бено- 
диктинский м о н а с т ы р ь  VIII в. и др., 
р а т у ш а  X I V  в. (в кот. происходили 
засед. имперск. сейма), узкие, кривые 
улицы, б а ш н и  с а м б р а з у р а м и  —  д а ю т  
картину средневековья; много готики 
и  барокко. —  Старинн. кельтское по- 
сел. Radespona (отсюда лат. R;tisbonna), 
у  р и м л я н  —  Regina Castra, Р. в \ III в. 
получил епископство и  б ы л  нок. время 
резиденцией оетфрянкских Каролин- 
гов; с 1245 г. —  имперск. город; Р. вел 
о б ш и р н у ю  торговлю и  и м е л  р а звитую 
п р о м ы ш л е н н о с т ь  (см. XIII, 525, 548,
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584, 610); с л у ж и л  часто, а с ю сз г. 
по 1806 г. —  постоянно, местопребыва
н и е м  имперск. сеймов (см. XIII, 595). 
Б  1810 г. ото ш е л  к  Баварии. В  1809 г. —  
победа Нап о л е о н а  н а д  а в с т рийцами 
(см. XLV, ч. 1, 226).

Р еген т»  см. регентстве.
Р е г е н т  (музык.), руководитель во

кального хора; см. XLI, ч. 7, 671.
Р е г е н т с т в а  с т и л ь  (Régence), стиль 

эпохи Регентства (см. Регентство), 
п е р е х о д н ы й  от величавого стиля Л ю 
довика X I V  к с т и л ю  Л ю д о в и к а  X V  
(см. XLI, ч . 4 , 586, It XLY, ч. 1, 515).

Р е г е н т с т в о  (la Régence), в узком зна
ч е н и и — восьмнлетвоо (1715 —  1723) п р а 
вление Ф и л и п п а  Орлеанского (1674—  
1723) вместо малолетнего Л ю д о в и к а  X V  
(см. X X X ,  650, и XLIV, 6-0/23).

Р е ге н т с тв о *  В  п у б л и ч н о м  праве, 
в отлично от частного, нот правоспо
собности без дееспособности; правоспо
собен только тот, кто десен любен. 
Эт о  об щ е е  правило допускает изъятия. 
Т а к и м  и з ъ я т и е м  является монарх. 
Б у д у ч и  правоспособен, он м о ж е т  быть 
недееспособен либо в си л у  несовер
шен н о л е т н я  (обычно, до 18 лот; в л о- 
революционной России— до 16 л  ), либо 
в с и л у  физической ил п  психической 
неспособности (глухо-иемота; б е з у м и е ,  
как у  Георга III английского в 1788 
и в 1810 гг., и л и  слепота, как у Георга V  
Ганноверского). М о н а р х  м о ж о т  та к ж е  
длительно отсутствовать и л и  он е щ е  
только nasciturus, и  неизвестно, ро
дится л и  (Бри; contra— Г-атчек, который 
допускает здесь междуцарствие, а  не 
Р.). Та к о е  пол о ж е н и е  невозможности 
для м о н а р х а  осуществлять свои ф у н к 
ц и и  м о ж е т  б ы т ь  длительным; напр, 
в Б а в а р и и  с 1886 по 1913 г. (см. IV, 
408), где вследствие д у ш е в н о й  болезни 
короля Оттона I рогонтом б ы л  сначала 
п р и н ц  Луитпольд, a после его смерти 
(в 1912 г.) с ы н  его Людвиг.— Д л я  всех 
этих случаев конституция, закон и л и  
о б ы ч а й  пред у с м а т р и в а ю т  Р., т.-е. осу
ществление прав м онарха о д н и м  л и 
ц о м  и л и  (редко) коллегией, п р а в я щ и м и  
от его и м е н и  государством. Регентом 
бывает обычно б л и ж а й ш и й  агнат, —  
т.-е. м у ж с к о й  потомок м у ж ч и н ы  из 
ц а р с т в у ю щ е й  династии,— кот о р ы й  п р и 
зывается к власти обычно П р и  участии 
парламента (Англия, Голлаедня, Б е л ь 
гия). Регенту п р и н а д л е ж и т  вся п о л 
нота власти; однако, регент не только, 
как и  монарх, связан конституцией 
н законом, но и  некоторыми о с о б ы м и  
ограничениями; наир., обычно, во время 
Р. нельзя изменять к о н с т и т у ц и ю  (Анг
лия, Больгия). З а  седи государствен
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а ы е  а к т ы  ре/ент безответствен; он 
неприкосновенен, по к а  правит, но 
ответствен за свои у г о л о в н ы е  д е я н и я  
по о к о н ч а н и и  Р. Особо-почетные права 
монарха, как и  его и м у щ е с т в е н н ы е  
права, регенту не п р и н а д л е ж а т .  Р. есть 
представительство данного монарха: 
это видно из того, что регент п р а в и т  
от и м е н и  монарха, а в случав его 
смерти, если регент е щ е  н у ж е н ,  то 
создаётся новое Р., но не п р о д о л ж а е т с я  
старое; здесь, ка к  и  вообще, со с м е р т ь ю  
представляемого представительство 
прекращается.

О т  Р. надо отличать заместитель
ство монарха, т.-е: н а з н а ч е н и е  се
бе заместителя с а м и м  монархом, 
дееспособным, но вре м е н н о  л и ш е н 
н ы м  в о з м о ж н о с т и  править. Здесь 
м о н а р х  по своей воле выбирает, д л я  
о с у щ е с т в л е н и я  всех и л и  часта своих 
прав, заместителя (лицо и л и  коллегию), 
д е й с т в у ю щ е г о  по его у к а з а н и я м  (а не 
самостоятельно, ка к  регент), в ы п о л 
н я ю щ е г о  его в ы р а ж е н н у ю  и л и  д а ж е  
п р е д п о л а г а е м у ю  в о л ю  и  п р е д  н и м  от
ветственного; сроком м о н а р х  не свя
зан. Т. о. заместительство есть д о б р о 
вольное представительство, в о тличие 
о т  Р., как законного, представитель
ства. '

В  республиках м о г у т  б ы т ь  т а к ж е  
положения, когда глава государства 
д о  срока п р е к р а щ а е т  о с у щ е с т в л е н и е  
своих полномочий. Так, в С А С Ш ,  „в с л у 
чае о т р е ш е н и я  президента от его д о л ж 
ности, и л и  его смерти, и л а  отказа, 
и л и  неспособности к о с у щ е с т в л е н и ю “ 
евоих полномочий, о н и  п е реходят к  в и 
це-президенту (конст. 1787, П, 1, 5; 
ср. XLI, ч. 6, 380). В о  Ф р а н ц и и ,  в с л у 
чае с м е р т и  п л и  отставки президента, 
п а л а т ы  н е м е дленно и з б и р а ю т  нового; 
если ж е  в о о б щ е  откроется вакансия 
президентства (напр., в с и л у  ф и з и ч е 
ской и л и  д у ш е в н о й  неспособности п р е 
зидента), а п а л а т а  р а с п у щ е н а ,  и з б и 
ратели в ы б и р а ю т  н е м е д л е н н о  палату, 
которая вместе с сенатом изб и р а е т  
нового п р е з и д е н т а  (зак. 1875, ст. 2). 
В  Чехословакии в случае в о з н и к 
новения п р е п я т с т в и й  к в ы п о л н е н и ю  
п р е з и д е н т о м  своей д о л ж н о с т и  и л и  
д о с рочной п р е з и д е н т с к о й  вакансии, 
о с у щ е с т в л е н и е  п р е з и д е н т с к и х  п о л 
н о м о ч и й  " “п е р е х о д и т  сперва к  п р а 
вительству, а  через б мес. обе п а л а т ы  
и з б и р а ю т  з а м е стителя п р е з и д е н т а  
(конст. 1920, ст. 60 —  617; в П о л ь ш е  
в этих с лучаях п р е з и д е н т а  в р е м е н н о  
замейяет председатель сейма, а в с л у 
чае президентскэй вакансии" с е й м  
и  сенат в ы б и р а ю т  нового п р е з и д е н т а

(конст. 1921, ст. 40— 42): близко к этому—  
конст. Т у р ц и и  (1924, ст. 33 — 34). В  до
р е в о л ю ц и о н н о й  Р о с с и и  предусматри
валось не тЬ л ь к о  Р. (называвшееся 
правительством; ст. 40 —  52 Осн. зак.) 
но и  оп е к а  —  з а б о т ы  о ли ч н о с т и  не! 
с о в е р ш е н н о л е т н е г о  монарха. Р. и опека 
м о г л и  о с у щ е с т в л я т ь с я  о д н и м  и тем ate 
л и ц о м  и л и  ж е  раздельно.

Я- Магазииер.
Р е г е р  (Reger), Макс, нем. композитор, 

п и а н и с т  н  органист, основатель „нео
классического“ н а п р а в л е н и я  в му з ы 
к а л ь н о м  творчестве (1878— 1916). Воспи
т а н н и к  орг а н и с т а  Л и н д н е р а  и потом—  
Г у г о  Р я м а н а  (см.), Р. я в и л с я  о д н и м  из 
н аиболее т р а д и ц и о н н ы х  нем. м у з ы к а н 
тов нового времени. Е г о  Творчество, 
которое п р о я в и л о  свои характерные 
ч е р Ф ы  е щ е  с 90-х годов п р о ш л о г о  века, 
сочетает в себе с т р е м л е н и е  к мону
м е н т а л ь н о м у  с т и л ю  Б а х а  и вообще 
м у з ы к и  XYIII в. с н о в а т о р с к и м и  поры
вами. Э т о — м у з ы к а  б о л ь ш о й  н а с ы щ е н 
ности, о г р о м н о й  контрапунктической 
сложности, б о л ь ш о г о  мастерства, но 
отличается н е к о т о р о й  характерной тя
ж е с т ь ю  стиля._

П о д о б н о  тому, как Р. Ш т р а у с  
я в и л с я  п р о д о л ж а т е л е м  направле
н и я  „лпстиацства" и „вагнеризма“ 
в новой м у з ы к е  г е рмании, так 
Р. п р о д о л ж а е т  к л а с с и ч е с к у ю  тр а д и 
ци ю ,  у ж е  н а м е ч е н н у ю  Бра м с о м ,  с твор
ч еством которого у  него мн о г о  общего. 
О н  к у л ь т и в и р у е т  с т а р и н н ы е  ф о р м ы  —  
варьяцяи, фуги, о н  от д а е т  б о л ь ш у ю  
д а н ь  органу—и н с т р у м е н т у ,  н а  котором 
он с а м  б ы л  п е р в о к л а с с н ы м  виртуозом 
и  к о т о р ы й  б ы л  п о ч т и  з а б ы т  н о в ы м и  
авторами. Е г о  творчество стремится 
к м о н у м е н т а л ь н ы м  ф о р м а м  и  в ы р а ж е 
ниям, избегая м е л к о с т и  и к у л ь т а  м и м о 
л е т н ы х  эмоций. В  э т о м  с м ы с л е  Р. 
м о ж н о  н а и м е н о в а т ь  „антиямпрессио- 
н и с т о м ”. Б о л ь ш а я  часть его сочине
н и й  —  к р у п н о г о  размера, д а ж е  когда 
они н а п и с а н ы  д л я  и н т и м н о г о  а н самбля 
(его с к р и п и ч н ы е  и  в и о л о н ч е л ь н ы е  со
наты, его трио, ф о р т е п и а н н ы е  вещи). 
О н  склонен к к а н т а т н ы м  ф о р м а м  
я  к м а с с и в н о с т и  в к олорите оркестра. 
Его л у ч ш и е  с о ч и н е н и я — „ П р о л о г  к тра
ге д и и “, в а р и а ц и и  д л я  д в у х  фор т е п и а н о  
н а  т е м у  Баха, „ И з  з а п и с н о й  к н и ж к и “ 
(эскизы д л я  ф о р т епиано) и  м н о г о ч и с 
л е н н ы е  и  и н т е р е с н ы е  произведения 
д л я  органа. "

В  о бласти ст и л я  Р. является по
лифонистом, с к л о н н ы м  к  н а к о п л е н и ю  
м н о г о г о л о с н ы х  звучаний, в области 
г а р м о н и и  его ю т и л ь  часто п о р а ж а е т  
н е о ж и д а н н ы м и  с о п о с т а в л е н и я м и  гар-



моний, хотя в о о б щ е  г а р м о н ические 
э л е м е н т ы  его творчества скорее п р о с т ы  
и  классичны. Р. н а п и с а л  т а к ж е  много 
песен, р омансов и  ду э т о в  и  составил 
прекрасные, хотя ч р е з в ы ч а й н о  т р у д 
н ы е  п е р е л о ж е н и я  о р г а н н ы х  п роизве
д е н и й  Б а х а  д л я  ф о р т е п и а н о  в 2 
и  4 руки, которые, н а  р я д у  с т р а н 
с к р и п ц и я м и  Баха-Бузони, п о ч и т а ю т с я  
в п и а н и с т и ч е с к о м  м и р е  н а и л у ч ш и м и .  
М о щ н ы й  и  б о г а т ы й  стиль Р., ч у ж д ы й  
к о лорита и  красочности, стоит особ
н я к о м  во всей современной музыке. 
Э т о  творчество н е  сразу н а ш л о  п р и 
знание, но, д а ж е  и  н а й д я  его, оно не 
оказалось очень д о с т у п н ы м .  Д о  сих 
п о р  сочинения Р. гл. обр. и з в е с т н ы  
в Г е р м а н и и  и  странах германской 
к у льтуры. Л. Сабанеев.

Р е г е с т ы  (от лат. regerere, заносить 
в список), ука з а т е л ь  документов, ра с 
п о л о ж е н н ы х  в хронологическом по р я д к е  
(с к р а т к и м  о б о з начением даты, места 
и содержания), и н о г д а  с о п р о в о ж д а е м ы х  
к р и т и ч е с к и м и  замечаниями. Особенно 
в а ж н ы  Р. с р е д н е вековых актов (пап
ские, королевские, м онастырские, го
родские), я в л я ю щ и е с я  д р а г о ц е н н е й ш и м  
под с п о р ь е м  д л я  исследователя. П о  
образцу средневековых с о с тавлены и  Р., 
о т н о с я щ и е с я  к  новой и с т о р и и  (Bis
marck-R. и  др.).

Регина (Regina', см. Риджайна.
Р егм н он  (лат. Regino), среднев. х р о 

н и с т  (ок. 860— 915 г.), род. близ Ш п е й е р а ;  
ыовах, а  затем настоятель (892 —  899) 
м о н а с т ы р я  П р ю м ,  позднее настоятель 
трирского мон. св. М а р т и н а .  А в т о р  
х р о н и к и  („Chronicon“), своего р о д а  все
м и р н о й  истории, от начала н а ш е й  э р ы  
д о  906 г. (напечатана в п е р в ы е  в 1521 г., 
в о ш л а  в „Monumenta Germaniae historica“). 
Е м у  ж е  п р и н а д л е ж и т  собрание церков
н ы х  постановлений: „Libri duo de syno- 
dalibus causis et disciplinis ecclesiasticis“ 
(напеч. у  M'gne в »Patrologia Latina“) 
и  трактат о ц е р к о в н о м  п е н и и — „De har
monica institutione“.

Р е ги о м о н т а н  (Regiomontanus, п о  м е 
сту р о ж д е н и я  —  городку Кенигсберг, 
латиниз. —  Monteregium, в  Н. Ф р а н к о н и и ,  
н а с т о я щ е е  и м я  И о г а в н  Мюллер), зна
менит. герм, м а т е м а т и к  и  а строном 
(1486 — 1476), о д и н  и з  основателей триго
н о м е т р и и  ка к  самостоятельной науки. 
О б у ч а л с я  у  Г. П у е р б а х а  в Вене, после 
с м е р т и  которого за н я л  его к а ф е д р у  
в  венском универс. В м е с т е  с П у е р б а х о м  
Р. составил пер е в о д  о  греч. п о д л и н н и к а  
и  к о м м е н т а р и и  к  т р а к т а т у  П т о л е м е я  
п о  а с т т ю в о м и и  „Ал ь м а г е с т “; впослед
с т в и и  Р  пер е в е л  т а к ж е  с греч. сочине- 
р и я  А р х и м е д а ,  А п о ллония, Д и о ф а н т а ,
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Г е р о н а  и  др. ученых. П у е р б а х  и  Р. с т а л и  
в п е р в ы е  пользоваться, вместо хо р д  греч. 
ученых, с и н у с а м и  и  косинусами, з а и м 
с т в о в а н н ы м и  у  арабов. В  1464 г. Р. со
с т а в и л  ку р с  т р и г о н о м е т р и и  („De trian- 
gulis“, напеч. в 1583 г.), ка к  плоской, так 
и  сферической, с о д е р ж а щ и й  р а с с м о 
трение р е ш е н и я  треугольников плоских 
и  с ф е р ических по  з а д а н н ы м  каким-либо 
т р е м  условиям. О с обенно ц е н н ы  в ы ч и с 
л е н н ы е  Pj т а б л и ц ы  синусов, о д н а  н р и  
р а д и у с е =600.000, д р у г а я  п р и  р а д и у с е =  
10.000.000, через к а ж д у ю  минуту. Он. ж е  
п е р в ы й  н а  З а п а д е  стал пользоваться 
ф у н к ц и е й  тангенса и  составил т а б л и ц у  
тангенсов п р и  р а д и у с е =100.000, через 
о д и н  градус. (См. тригонометрия, XL1, 
ч. 9,244). К р о м е  работ по тригонометрии, 
Р. з а н и м а л с я  а с т р ономией (ценные 
н а б л ю д е н и я  н а д  кометой, п о л у ч и в ш е й  
позднее наз в а н и е  к о м е т ы  Галлея), по 
которой н а п и с а л  т р и  сочинения, а т а к ж е  
в о п р о с а м и  п р и л о ж е н и я  а л г е б р ы  к  ре
ш е н и ю  г е ометрических задач, напр, 
пос т р о е н и е м  п о  4 с т оронам четыреуголь- 
ника, около которого м о ж н о  б ы л о  б ы  
описать круг. П о  о б ы ч а я м  своей эпохи, 
Р. з а н и м а л с я  и  астрологией („Tabulae 
Directionum“, 3476). В  1471 г. он устроил 
п е р в у ю  в  Евр о п е  обсерваторвю, а т а к ж е  
т и п о г р а ф и ю  в Нюрнберге, где п р е д 
полагал окончательно поселиться и  за
н и м а т ь с я  н а укой,но б ы л  в ы з в а н  оттуда 
в Р и м  п а п о ю  С и к с т о м  I V  д л я  участия 
в р е ф о р м е  календаря; вскоре после п р и 
б ы т и я  он т а м  умер. И. Чистяков.

Р е г и с т р  голосовой, см. пение, X X X I V ,  
308.

Р е г и с т р  судовой, см. судостроение, 
XLI, ч. 6, 333. '

Р е г и с т р а ц и я  актов гражданского 
состояния, см. Союз ССР —  семейное 
право, XLI, ч 3, 111Д5.

Р е г и с т р а ц и я  т о р г о в а я *  см. торго
вое право, XL1, ч. 8, 580/82, и  Союз ССР—  
хозяйственное право, XLI, ч. 3, 67/69.

Р е г и с т р о в а я  тонна* см. тоннаж.
Р егн ум * см. Реижио-Калабрия.
Р егл ам ен т»  Н а з в а н и е  Р. (лат.; фр. 

règlement) у  нас носили в а ж н е й ш и е  
а к т ы  петровского законодательства, в 
т. ч. „ Г е н е р а л ь н ы й  P.“ коллегиям (см. 
X X V ,  497/98), Р. „ Д у х о в н о й  коллегии* 
(см. духовный регламент), Р. г л а в н о м у  
м а г и с т р а т у  (см. XIV, 547; X V ,  646/47).

Р егл ам ен тац и я*  см. закон, X X ,  468/68
Р е ш а й  (Raglan), Ф и ц р о й  Д ж е м с  Г е н р и  

Сомерсет, лорд, англ. генерал (1788 —  
1855). Н а ч а в  в о е н н у ю  с л у ж б у  в 1804 г., 
Р. скоро п о п а л  в непо с р е д с т в е н н у ю  б л и 
зость к У э л л и н г т о н у  (см.), п о ч т и  непре
р ы в н о  б ы л  его а д ъ ю т а н т о м  и  в о е н н ы м  
секретарем д о  с а м о й  смерти герцога
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в 1852 г. Участвовал с Уэл л и н г т о н о м  
в П и р е нейской экспедиции; в 1815 г. 
л и ш и л с я  п р и  В а терлоо правой руки. 
Более самостоятельную роль Р. играл 
в К р ы м с к о й  к а м п а н и и  (см.), где к о м а н 
довал англичанами в сотрудничестве 
с французской а р м и е й  Сент-Арно (до 
сонт. 1854 г.) и затем К а н р о б е р а  (до 
м а я  1855 г.). О т л и ч и л е я  в А л м и н с к о м  
с р а ж е н и и  8/20 сент. 1854 г., за Инкер- 
манское с р а ж е н и е  сделан б ы л  ф е л ь д 
м а р шалом. У м е р  через десять дн е й  
после неудачного ш т у р м а  6/18 июня.

Реглет»  см. типографское дело, XL1, 
ч. 8, 110/11.

Р егн и ц  (Regnitz), лев. приток М а й н а  
в Баварии; дл. 210 км; судоходен л и ш ь  
н и ж е  Бамберга, в 6 м л  от устья. П о  
долине Р., от Ф ю р т а  до Бамберга, про
ходит ка н а л  Л ю д в и г а  (см. XXVII, 519), 
с о е д и н я ю щ и й  Р. с системой Д у н а я .

Р е г р е с с  (дат.), букв, „дв и ж е н и е  на 
зад“,—  представление, которое играло 
в чистом виде (у древних ид е я  золотого 
века (см), к о т о р ы й  б ы л  первым) и  в ва
р и а ц и я х  (идея круговоротов, п о п у л я р 
ная долгое время, н а ч и н а я  от хильастов 
и  кончая Вико) б о л ь ш у ю  роль в старых 
историко-философских конструкциях. С  
конца XVIII в. (Тюрго), когда рост н а у к и  
стал я р к и м  ф а к т о р о м  к у л ь т у р н о й  
жизни, идея Р. п о теряла п о ч в у  и  окон
чательно у с т у п и л а  место и  р а н ь ш е  
с о п е р н и ч а в ш е й  с н е ю  ид е е  прогресса 
(см.). В настоящее в р е м я  обе эти теории, 
н о с я щ и е  очень о т в л е ч е н н ы й  и  чисто 
с у б ъ е к т и в н ы й  характер, п о г л о щ а ю т с я  
вполне объективной и  вполне н а у ч н о й  
теорией эволюции. А. Дж.

Р егр есс»  в вексельн. праве, см. VIII, 
131, 143. _

Р е г р е с с и в н ы м  м е та м о р ф о з»  та
кой вид развития, при котором после 
более или менее короткого периода 
прямого развития наступает остановка 
последнего, в смысле задержки, или 
даже остановка, сопровождаемая все 
более и более выражающимся недо
развитием некоторых органов и одно
сторонним преобладанием немногих 
других. Р. м. был весьма тщательно 
изучен Дарвином на развитии усоно- 
гих (см.) раков, для которых он описы
вает его следующим образом. В первой 
стадии их личинки снабжены тремя 
парами конечностей, имеют один глаз 
и хоботообразный рот, с помощью ко
торого они в изобилип достают пищу, 
отчего быстро растут. На второй ста
дии, соответствующей куколке бабочки, 
у них уже шесть пар вполне развитых 
плавательных ножек, пара сложных 
глаз и крайне сложные щупальца; од
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нако, рот закрыт и негоден для при 
нятия пищи. На этой стадии ont 
разыскивают, благодаря хорошо разви
тым органам чувств, удобные места 
для прикрепления, благодаря хорошо 
развитым органам движения дости
гают их и здесь оканчивают свое разви
тие. Когда превращение закончено, • 
рачки прикрепляются на всю жизнь, 
в одной группе становясь сидячими, 
в другой— стебельчатыми. Конечности 
их теперь превращаются в органы хва
тания; рот снова становится деятель
ным, щупальца исчезают, становясь 
органами прикрепления; парные глаза 
превращаются в непарное небольшое 
одиночное пигментное пятно. Такой 
рак, по сравнению с своей личиночной 
формой, может считаться в одних от
ношениях стоящим выше личинки, в 
других — ниже. Но в некоторых груп
пах личинки развиваются в гермафро
дитные особи или в так наз. дополни
тельных самцов; у  последних развитие 
идет уже определенно назад, и такой 
самец представляет собой просто ме
шок, существующий короткое время, 
лишенный рта и желудка и всех дру
гих важных органов, кроме органов 
размножения. При столь выраженном 
Р. м. определить систематическое по
ложение животного можно, лишь про
следив историю развития измененной 
формы. Р. м. обыкновенно бывает пред
ставлен или при потере подвижности, 
или при паразитизме и среди других 
животных весьма разнообразно вы
ражен в многочисленных группах па
разитирующих червей. Общее свойство 
паразитирующих форм — преобладание 
у них полового аппарата над другими 
органами, что связано с чрезвычайной 
многочисленностью потомства, обес
печивающей собой сохранение вида. 
Чрезмерное развитие органов размно
жения ведет даже к недоразвитию 
кишечного канала, что влечет за собой 
изменение целого ряда других органов, 
—яапр., кровеносной системы, работы 
поверхности тела в качестве всасы
вательного аппарата, и пр. (ср. глисты, 
паразиты, X X X I ,  190/91, оболочниковые).

М. Мензбар.
Р е г р е с с и я  м оря» см. вековые колеба

ния земной поверхности XII, 127.
Регул» звезда 1-й величины, л со

звездия Л ь в а  (см. X X  VI, 574).
Регул» М а р к  А т и л и й ,  римск. полко

водец, п р о и с х о д и л  из знатного плебей
ского р о д а  Атилиев, д в а ж д ы  б ы л  кон
су л о м  (в 267 и  256 гг. д о  н. э.). В о  
второе свое консульство, н а  д е в я т ы й  
•год первой П у н и ч е с к о й  войны, Р., по
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с т а в л е н н ы й  во главе м о р с к о й  э кспеди
ции, ра з б и л  п р и  Э к н о м е  (Сицилия) н е 
п р и я тельский флот, затем п е р е п р а 
вился в А ф р и к у ,  п о б е д и л  к а р ф а г е н я н  
п о и  Адисе, у г р о ж а л  с а м о м у  К а р ф а г е н у  
и" п р е д л о ж и л  е м у  с у р о в ы е  усл о в и я  
мира. К а р ф а г е н я н е  отвергли м и р  н  су
м е л и  в с л е д у ю щ е м  г о д у  (255), с п о м о щ ь ю  
н а е м н и к о в  п о д  нач а л ь с т в о м  с п а р т а н ц а  
Ксантиппа, н а н е с т и  Р. р е ш и т е л ь н о е  
п о р а ж е н и е  п р и  Тунисе. С а м  Р. у м е р  
в п л е н у  (см. XXIII, 578).—  С огласно м а 
л о  достоверной р и м с к о й  традиции, Р. 
после пятилетнего п л е н а  б ы л  о т п у щ е н  
к а р ф а г е н я н а м и  в Р и м  с п о р у ч е н и е м  
склонить своих с о г р а ж д а н  к  миру. Р. 
будто б ы  горячо уго в а р и в а л  р и м с к и й  
сенат не з а к л ю ч а т ь  мира, а сам, в е р н ы й  
д а н н о м у  слову вернуться в случае 
неуспеха, возвратился в К а р ф а г е н  и 
п р и н я л  т а м  м у ч и т е л ь н у ю  смерть. Л е 
генда эта возникла, п о в и д и м о м у ,  из 
ж е л а н и я  р и м л я н  оп р а в д а т ь  свое ж е с т о 
кое о т н о ш е н и е  к п л е н н ы м  к а р ф а г е н я 
нам. К а к  б ы  то н а  было, Р. навсегда 
остался у  р и м л я н  о б р а з ц о м  сурового 
республиканского героизма.

И. Ш.
Р е гу л и р о в а н и е  (Regulierung), аграр

на я  р е ф о р м а  1811— 21 гг. в П р у с с и и ,  
см. Германия, А Ш ,  635/39. Ср. земле
устройство.

Р е г у л и р о в а н и е  экономическое, см. 
экономическая политика и экономическое 
планирование.

Регулы » то же, ч т о м е н е т р у а ц и я  (см.). 
Р е г у л я р н ы е  во й ск а»  см. армия, 

III, 485 сл., и  реорганизация армий и со
еременное их устройство, X L VI, 355 сл. 

Р е г у л я р н ы е  гр а ж д а н е »  си.гильдии, 
XIV, 547, и  город, XV, 647.

Р е г у л я т о р . Р. в о о б щ е  наз ы в а е т с я  
в технике всякое приспособление, с л у 
ж а щ е е  д л я  п о д д о р ж а в и я  какой-нибудь 
в е л и ч и н ы  постоянною; так, б ы в а ю т  Р. 
т е м п е р а т у р ы  (ем. термостат), давления 
(жидкости,пара и  т. п.), уровня воды, ско
рости и  т. д. Р. при в о д я т с я  в действие 
и л и  р у к о ю  человека, и л и  б ы в а ю т  авто
матические, п р и х о д я щ и е  в действие 
п р и  и з м е н е н и и  р е г у л и р у е м о й  и л и  свя
занной с н е ю  величины. Н а и б о л е е  
р а с п р о с т р а н е н ы  в т ехнике Р. д л я  п о д 
д е р ж а н и я  постоянной скорости д в и ж е 
н и я  м а ш и н  ( в е д у щ и е  н а ч а л о  от Д. У а т 
та), но за последние д е с я т и л е т и я  в о ш л и  
в употребление Р. д л я  изменения скоро
сти м а ш и н  п р и  пос т о я н н о й  д в и ж у щ е й  
силе, у п о т р е б л я е м ы е  п р и  насосах, к о м 
прессорах и т . п . М ы  сн а ч а л а  р а с с м о т р и м  
Р. д л я  п о д д о р ж а н в я  п о с тоянной ско
ро с т и  м а ш и н  - двигателей, с л у ж а щ и х  
д л я  д в и ж е н и я  ф а б р и к  и  заводов, Р.

ж е  д л я  и з м е н е н и я  скорости рас с м о т р и м  
в конце статьи. '

Д ля в сех  производств сущ еств ует пая по 
стоянная, наи бол ее удобная скорость, или определен
ный порядок изм енения скор ости , осущ ествляемы й  
устр ойством  маш ины -орудия, двигатель ж е в се время  
долж ен  итти (чащ е в сего —  вращаться,) с  неизм ен
ной, п ост оя н н ой  скоростью . Д ля того, чтобы  эта 
скорость не изм енялась, и  служ ит Р . Он обы кно
венно приходит в действие автоматически, благо
даря изм енению  скорости  двигателя (и всей  связан
ной с ним фабричной установки), вызываемой тем , 
что изм енилась или движ ущ ая сила (давление пара, 
напор воды и т. п.), или ж е  сопротивление фабрики  
(изм енилось, случайно или по х од у  работ, числ*' 
дей ств ую щ и х станков или машин - орудий, и зм е
нились сопротивления обрабаты ваемого на станках 
материала и т. п .). От такого изменения н а р у ш а й ся  
состоян ие динам ического равновесия м еж ду д в и ж у
щ ей силой двигателя и полным сопротивлением  
фабрики» и двигатель начинает итти ускоренно  
или зам едл ен н о , а  вм есте с  ним и м аш ины -ору
дия, отч его портятся изготовляем ы е предметы , 
тухн ут  или перегораю т электрические лампочки, 
рвется пряжа и  т . д . П оэтом у и необходим о в осст а 
новить как м ож но ск ор ее такое состояние вещ ей, 
чтобы р абота двигателя за  единицу времени снова 
была равна р аботе в сех  сопротивлений (полезны х  
и вредных) и вращ ение двигателя вновь стало р ав н о
мерным. Э то и делает Р ., изменяя, при изм енении  
сопротивления, движ ущ ую  сил у, а при изм енении  
движ ущ ей  силы —восстанавливая ее  величину (напр., 
увеличивая степень наполнения парового цилиндра  
при пониж ении давления пара, н т . п .).

А вт о м а т и ч е ск о е  регулирование применяется пре
им ущ ественно при двигателях фабрик, заводов  и 
силовых станций вообщ е; машины со своим еди н и ч 
ным сопротивлением  (паровозы , пароходы , шахтные 
подъем ны е машины, реверсивны е прокатные ма
шины и  др.) р егулирую тся маш инистом от руки. 
Р егулирование скорости умышленным изм енением  
сопротивления (посредством  тормозов; см .)  обычно  
делается от руки  (но иногда,—напр., при разрыве 
п оезда ,—тор м оза действую т и автоматически, хотя  
зд есь  Р . и нет).

р .  отзы вается на изм енение скорости машины  
вследствие изменения какой-нибудь ф изической ве
личины, зависящ ей от скорости движения машины  
и связанного с  нею Р.; иногда это  бывает соп р о
тивление ж идкости  движ ению , чащ е ж е  в сего — 
центробеж ная сила (см.) какой-нибудь вращ аю щ ейся  
части Р ., и  такие Р . называются ц ен т робеж н ы м и .

Сущ ность действия такого Р . состоит в том , что 
после незначительного, не вредного для хода п р о
изводства, изм енения скорости (обычно на 2—S%) 
упом янутая выше часть Р. передвигается несколько  
в Р . и  развивает при это й  силу, достаточную  для  
того, чтобы  ч ер ез посредство пром еж уточны х м ех а 
низмов переставить орган, пускающ ий в двигатель  
пар, воду, электричество и пр ., и  привести его в такое  
полож ение, чтобы  восстановить равномерно« д в и ж е
ние машины. Передвигающ аяся от действия ценгро-
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бежной силы часть Р. (гр уз, или „шар") мож ет  
в нем или двигаться поступательно, или качаться 
вокруг оси , и все время, пока Р . вращ ается, груз 
стредштся, благодаря центробеж ной силе, удаляться  
от оси вращения Р ., но этом у  препятствует какая- 
нибудь сила — вес сам ого гр уза  (и добавочны х м асс), 
сила пружины и пр. При неизм енной скорости вра
щения машины и связанного с  нею  Р., этот  послед
ний пускает в машину именно столько движ ущ его  
тела (пара, воды и пр.), сколько нуж но для равно
мерного движения ее; если скорость машины и з
меняется, то груз Р. передвигается и изм еняет дв и 
ж ущ ую  силу, увеличивая ее  при (зам едлении хода  
и уменьшая при ускорении, и делает это до  т ех  п ор ’ 
пока опять не восстановится равенство работ силы 
и сопротивления за один п ериод машины или за 
единицу времени при новом полож ении груза .

Такое восстановление м ож ет наступить или при 
той ж е  скорости, какую  им ела машина пер ед регу
лированием, или при несколько ивой скорости; это  
зависит от системы Р. Если и м еет  м есто I-й сл у
чай, т.-е. если гр уз Р. в  различных полож ениях  
остается всегда в равновесии при одной и той  ж е  
скорости, то Р . называется аст ат и чески м ;  если  
ж е всякому новом у полож ению  равновесия груза  
соответствует новая скорость, то  Р . называется  
ст ат и чески м , и надобно устроить его так, чтобы  
скорости при различных полож ениях не разнились  
значительно одна от другой . А статический Р . дает  
неизменную скорость маш ине, но он дей ств ует очень 
неспокойно, прыгает и не употребляется в маш и
нах; статический Р . д ей ств ует  спокойнее и приме
няется везде. Отнош ение р азности его числа обор о
тов при д в у х  крайних полож ениях к среднем у числу

оборотов 5 =  •” * назы вается ст епенью  н ер а в 

ном ерност и  и делается малым (обы чно 0,01—0,02). 
Разнообразные конструкции Р . возникли преж де все
го вследствие желания получить малую  S.

Кроме степени неравномерности, устанавливаю т  
ещ е понятие о ст епени н ечувст ви т ельност и  Р. Для 
того, чтобы груз Р . начал двигаться, преодолевая  
неизбеж ное трение в самом Р. и  перестановочном  
м еханизме, необходим о нек оторое конечное (а не 
бесконечно малое) изм енение скорости маш ины и Р.; 
если машина делала n s  обор отов , то  для того, что
бы Р . начал действовать, число оборотов долж но  
возрасти до  п ' или упасть д о  п"; отнош ение  

п ’ — п"
г = ------------- называется степенью  нсчувствительно-

S
сти Р ., и хотя оно различно для разных положений  
гр уза, но в практике бер ут  средню ю  величину при 
обычном трении. Чем s м еньш е, тем скор ее Р . начи
нает действовать; обычно г  =  0,02 д о  0,03.

Сила, которую развивает Р . при известной вели
чине •  и которая производит перестановку органа, 
пускаю щ его движ ущ ее тело в м аш ину, буд ет  тем  
больш е, чем  больш е м асса „груза" и других частей  
Р. или чем сильнее пружина. Эта перестановочная  
сила не м ож ет быть очень велика, так как Р. вышел 
бы очень массивен. В связи  с  этим различаю т  
Р . прям ого  и  неп рям ого  действия. Т ам , гд е  пе
рестановка органа впуска р абочего тела не тр ебует

больш ой силы (паровые машины, небольшие паро
вые турбины , двигатели внутреннего сгорания), р. 
прямо и  производит эту  перестановку своей силою 
заменяя р уку человека. Там ж е , где для этого тре
буется  больш ая сила (водяные турбины, большие па
ровые турбины  и т. п.), устраиваю т Р. непрямого 
действия. В них работу перестановки совершает 
не сам Р ., а  особы й двигатель (серео-м от ор,  или 
м ехан и ч еск ое рел е),  достаточно сильный, а Р. лишь 
открывает или закрывает клапан и т. п. для пуска 
его в ход  и остановки, на что тр ебуется  небольшая 
сила. С ервом отор м ож ет приводиться в действие 
чем угодн о  (паром, электричеством , сжатым воз
духом  и  пр .), но в современны х водяных и паро
вых турбинах он почти всегда приводится в дей
ствие гидравлическим давлением воды или масла, 
действую щ им  на поршень цилиндра и вызываемым 
специальным насосом  (см. т урбины , XLI, ч. 10,57,5»).

Для того, чтобы Р . исполнял свою  роль—переста
влял орган впуска в новое, надлеж ащ ее гположение 
и производил эт о  в озм ож но бы стро и без колеба
ний взад и впер ед,—н еобходим о зар анее выполнить 
некоторы е усл ови я. И зуч ен и е этих услови й  и сей
час ещ е не закончено, хотя  и зуч ен и е хода процесса 
регулирования и  сделало за  последние 30 лет боль
ш ие усп ехи . Раньш е изуч али  только Р . как при
бор , а  слож ны й пр оцесс взаим одействия его и ма
шины не рассм атривали, вследствие чего нередко 
Р. работал плохо, с постоянными колебаниями. Те
перь и зуч аю т и  п р оц есс регулирования. Чтобы  Р. 
производил перестановку спок ойно, б ез  колебаний, 
необходим о и звестное минимальное трение в нем 
(иногда усил иваем ое введением  сопротивления жид
кости в особом  цилиндре с  порш нем , к ат арак т е)  
я  некоторый минимальный в ес  м аховика (или  во-
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о  oie момент инерции вращающейся части дви
гателя). В выяснении этих вопросов значительная 
доля работы принадлежит русским ученым: Вышне
градскому, Грдине, Ж уковском у. Задача о ход е про
цесса регулирования есть одна и? труднейш их задач 
теоретической механики.

По расположению частей центробежные Р. можно 
разделить на два классе: 1) Р . с коническим маят
ником; 2) Р. плоские (другие типы встречаются 
редко).

Р . с коническим м аят ником  (прототип — Р. 
Уатта) имеют ось (почти всегда — вертикальную) 
к которой приделаны, перпендикулярно к ней, шар 
нины, вокруг которых и качаются „грузы“, уча
ствую щ ие вместе с шарнирами во вращении Р. 
У п лоских  ж е  Р. оси  шарниров параллельны оси 
врашения Р ., и здесь „грузы* качаются в плоскости 
вращения Р ., от чего и произош ло название „пло 
ский P .“ (иногда их называют неудачно: Р . в махо
вике, Р . осевые). В Р. конических отклонению гру
зов  часто препятствует их собственный вес и еще 
вес „муфты“, но иногда для этого вводится и пру
жина; в Р. плоских вес действовать не может, 
и здесь отклонение грузов всегда сдерживается  
пружиной, одной или несколькими. Р . конический 
обычно имеет свою собственную  ось, получающую  
движение от вала машины посредством шестерен; 
Р. плоский сидит почти всегда на валу машины 
(иногда и на добавочном) и переставляет (в паро
вой машине) непосредственно эксцентрик, изменяя 
тем отсечку пера в цилиндре. Плоские (и вообще 
пружинные) Р. гораздо сильнее, чем Р . конические 
без пружин.

Конструкций тех и других — множество. При
ведем типичные примеры. На фиг. 1— Р. Прелля, 
у  которого ручки грузов качаются вокруг шар
ниров, находящихся в поднимающейся муфте (так

назы ваемое „обратное подвешивание“); иногда, в по
мощь в есу  муфты, вставляется ещ е и пружина. 
На ф иг. 2 — Р . Бейера, у  которого шарниры грузов  
тож е помещены в м уфте и поднимаются вместе 
с нею; зд есь  расхождению  шаров тоже противо
действует и вес муфты и пружина. На фиг. 8 — Р- 
'Голле с  двумя пружинами, изменяя натяжение ко-

ю ры х можно изменять и число оборотов регулятора 
1и машины) и степень неравномерности Р. На ф иг. 4 
показан плоский Р . Дерфеля с двумя пружинами, 
переставляющий сразу два эксцентрика — впускной

ГМОтГ/тИ

Фиг. 4.

и выпускной. (Пример Р . Портера см. XXXI, 275/75. 
табл. 1, R; расположение плоского Р. при клапанном 
распределении см. XXXI, 286, фиг. 15; расположение 
различных Р. для воздействия на клапаны двигате
лей внутреннего сгорания см. двигат ели внут рен
него сгорания, XVIII, 81/82, прил. 82'/88'). Турбинные 
Р. непрямого действия очень сложны; см . о  них 
в специальных сочинениях по паровым и водяным 
турбинам. (О часовых Р. см. часы, XIV. Ч. 8,620/28).
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Теперь скажем о Р. для изменения скорост и , 
которые их изобретатель инж. Weiss довольно не
удачно назвал Р . мощ ност и  (Leistungs - Regulator). 
В то время как на фабриках и заводах необходимо  

для сохранения посто
янной скорости станков 
поддерживать постоян
ную  скорость двигате
ля, изменяя  движущую  
силу пропорционально 
изменению сопротивле
ния фабрики» при насо
сах, компрессорах и т. п. 
является надобность ре
шать обрат н ую  зада
чу: по условиям потреб
ления воды, иной жид
кости или газа тре
буется изменять коли
чест во  подаваемой в 
единицу времени жид- 

фщ . кости. Для этого надоб
но давать насосу или 
компрессору различное  

число оборотов в минуту, но напор воды или да
вление газа при этом должны остаться неизменными, 
а стало быть и движущая сила двигателя должна 
оставаться постоянной. П оэтом у в паровой машине 
фабрики Р. при уменьшении сопротивления должен, 
напр., уменьшить отсечку пара в цилиндре от 0,8 
до 0,2, сохранив неизменным число оборотов 100 
(или давая ей 101 оборот), при насосе ж е  Р. должен  
сохранить неизменной отсечку 0,3, но поддерживать  
ее уж е не при 80 оборотах насоса, а, напр., при 38 
в минуту, сообразно меньшей потребности в воде. 
Значит, Р. мощности должен обратно Р . скорости  
обладать очень большою степенью неравномерности 
и, во время регулирования, значительно замедлять 
или ускорять ход насоса, сохраняя неизменной дви
ж ущ ую  силу, Р. мощности бывает или полу-авто- 
матическим, или совершенно автоматическим. Схе
ма 1-го типа дана на фиг. 5. Для изменения числа 
оборотов машинист рукою поворачивает махови
чок Н , навернутый своей втулкой на правую и ле
вую резьбу стержней V и V, сцепляющих м уфту Р. 
с золотником Ридера; пусть требуется увеличить 
подачу воды—тогда машинист вращает Н так, чтобы 
отсечка увеличивалась, машина идет скорее, 
Р. ж е уменьшает отсечку, стремясь сохранить 
прежнюю, и когда маховичок Н  оставят в покое, 
машина идет скорее прежнего, и  Р . эту скорость, 
теперь и поддерживает п р и ’ прежней отсечке пара.

Вполне автоматический Р . мощности устроен  
и работает подобным ж е образом , но только у  него 
поворот маховичка # ( и ч и  иная соответствующая  
операция) производится не рукою  машиниста, 
а автоматически, в зависимости от изменения  
уровня воды в баке или давления газа в резер 
вуаре и т. п.

Схематический чертеж Р. Вейсса дан на ф аг. в. Р. 
похож несколько на уаттовский, но, для получения  
большей степени неравномерности, точки подвеса J  
ручек грузов отнесены далеко от оси  вращения Р .г

а дчина k s I M  от центра груза до оси подвеса взята 
очень малой; муфту грузы несут на себе и заклю
чены в ней , так что снаружи Р . есть просто круг
лый барабан. Б олее совершенным и безопасным про
тив возрастания скорости и разноса машины явля
ется Р. Ш тумпфа.

Р. мощности позволяют изменять число оборотов 
в 3 и даж е 4 раза (напр., от 30 д о  ао и до 120).

Л и т е р а т у р а  о Р. очень обширна. Укажем 
следующ ие сочинения: М . Tolle , „Die Regelung der 
Kraftmaschinen“; A . С идоров , »Плоские P. быстроход
ных машин“ ; У/. Л евенсон , „Плоские Р .“; И . Ж уков
скийI, „Теория регулирования“; A . B udau , »Beiträge 
zur Frage der Regulierung hydraulischer Motoren“; L. W al
th er , »Dynamik der Leistungsregelung“,

A . Сидоров.
Р е д а к т и р о в а н и е , в о б щ е м  с м ы 

сле —  окончательная обработка словес
ного произведения д л я  издания. В  этом 
о б щ е м  значении понятие Р-, очевидно, 
настолько многообъемлюще, что им 
охватываются работы, различные как 
по целям, так и  по приемам. Разница 
определяется п р е ж д е  всего тем, напра
влена л и  редакторская работа на уяене- 
ние и с т и н н ы х  н а мерений автора и огра
ж д е н и е  интересов личного творчества, 
и л и  ж е  она имеет в ви д у  согласование 
и н д и в и д у а л ь н ы х  л и т е р а т у р н ы х  вкла
дов в общем, коллективном труде. Пер
вую категорию представляет собой Р. 
литературных и  и н ы х  текстов, главным 
образом в порядке научного исследова
ния, но т а к ж е  и  р а д и  непосредствен
ного художественного н а с л а ж д е н и я  чи
тателя, которому литературное произ
ведение д о л ж н о  б ы т ь  представлено 
в наиболее точном и  п о л н о м  виде. Ко 
второй категории относится Р. вся
кого рода коллективных трудов: пери
одических изданий, сборников, слова
рей и  т. п. Р. таких и зданий начи
нается п р е ж д е  всего с установления 
их  плана и  нреподания руководящих 
указаний д л я  отдельных сотрудников. 
Здесь писатель с самого начала п о д 
чинен о б щ е м у  заданию; в  той мере 
в какой од $  этому з а д а н и ю  не ври»
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способилея, его произведения п о д л е ж а т  
согласованию с ц е л ы м ,  и  в этом согла
совании и  заключается по с у щ е с т в у  де
ятельность редактора. П о  определении 
характера, напр., жур н а л а ,  его целей, н а 
правления, состава читателей и  обусло
вленного п о с л е д н и м  с о д е р ж а н и я  и  сти
ля, задачей Р. является п р е ж д е  всего 
вы б о р  соответственного состава сотр'да
ни ков. И д е а л о м  является в о з м ожность 
ограничиться о б щ и м и  указаниями, без 
необходимости исп р а в л я т ь  и  перера
бат ы в а т ь  отд е л ь н ы е  статьи. Однако, 
возможность эта представляется л и ш ь  
в  виде исключения: н а  практике едва 
л и  встречается коллектив сотрудников, 
не только до к о н ц а  с п а я н н ы й  е д и н ы м  
п о н и м а н и е м  основной ц е л и  и  путей 
к ней, но конкретно д а ю щ и й  в к а ж д о м  
о т д ельном случае бесспорно н а д л е ж а 
щ е е  р е ш е н и е  задачи. К а ж д а я  личность, 
не только творческая, но и  попросту 
работающая, им е е т  н е и з б е ж н у ю  и н д и 
в и д у а л ь н у ю  окраску, к а ж д а я  работа 
так и л и  иначе в той и л и  и н о й  степени 
н а р у ш а е т  з а к о н ы  н  требования целого, 
и  н а  редакторе, я в л я ю щ е м с я  в о п л о щ е 
н и е м  этого целого, л е ж и т  задача п р и 
ведения разнообразного представлен
ного е м у  м а т е р и а л а  к единству. Р а б о 
та, сделанная п о  ре д а к ц и о н н о м у  у к а 
занию, м о ж е т  не соответствовать з а 
д а ч а м  и  пл а н у  и з д а н и я  —  и  тогда, 
очевидно, она будет ц е л и к о м  отвергнута 
редакцией. Н о  это несоответствие м о 
ж е т  б ы т ь  ч а с т и ч н ы м , м о ж е т  поддаваться 
исправлениям,—  и  в тех случаях, когда 
автор не смог сделать эти исправления 
ли ч н о  и л и  это п о  техническим п р и ч и 
н а м  оказалось н е и с п о л н и м ы м ,  такие 
исправления входят в задачи Р. Т а к и м  
образом, б у д у ч и  обязанностью редакто
ра, его право на  известные из м е н е н и я  
авторского текста не воз б у ж д а е т  и  н и 
когда не в о з б у ж д а л о  сомнений. В о з н и 
кает, однако, с л о ж н ы й  вопрос о пре
делах редакторских правомочий, о пр а 
ве редактора вносить п оправки в  ч у 
ж у ю  работу п о м и м о  у частия автора. 
Э т и  поправки могут итти с л и ш к о м  да
леко. д а ж е  в т о м  елучае, когда они 
с в и д у  к а ж у т с я  незначительными. П о 
средством н и ч т о ж н ы х  и з м е н е н и й  м о ж 
но придать п р о и з в е д е н и ю  смысл, пр я м о  
п р о т и в о п о л о ж н ы й  н а м е р е н и я м  автора. 
Здесь н е и з б е ж н а  и  фактически имеет 
место постоянная борьба м е ж д у  требо
в а н и я м и  личности» в о п л о щ а е м ы м и  в 
авторе, и  т р е б о в а н и я м и  обществен
ности, в о п л о щ а е м ы м и  в редакторе. О д 
нако, п р и  всей верности этого проти
вопоставления, нельзя забывать, что 
оно, во-первых, с л и ш к о м  обще, а во-вто

рых, п о д л е ж и т  с у щ е с т в е н н ы м  ограни
чениям. И б о  н е с о м н е н н ы  случаи, когда 
в ы с ш и е  и н т е р е с ы  общественности, не 
преходящей, а  более отдаленной 
и  долговечной, т р е б у ю т  подчинения 
требований в р е м е н и  п р о я в л е н и ю  тво
р я щ е й — особенно в области и с к у с с т в а -  
личности; и  и м е н н о  г р у б ы м  н а р у ш е 
н и е м  о б щ е с т в е н н ы х  интересов предста
в л я ю т с я  н а м  требования Каткова, от
казавшегося напечатать в своем „Р у с 
ском В е с т н и к е “ последние г л а в ы  „ А н н ы  
К а р е н и н о й “ без изменений, сделать 
ко т о р ы е  отказался Л е в  Толстой. Н а 
оборот, с сочувственной у с м е ш к о й  у з 
н а е м  м ы  о постоянном редакторском 
вмешательстве Салтыкова, который, 
напр., печатая повесть молодого и  та 
лантливого Котелянекого, „ в ы травил 
на  вс е м  п р о т я ж е н и и  повести одно из 
д е й с т в у ю щ и х  л и ц  целиком, со воеми 
его довольно с л о ж н ы м и  о т н о ш е н и я м и  
к д р у г и м  о с т а в ш и м с я  д е й с т в у ю щ и м  
л и ц а м “—  и  сделал это так, что са м  ав
тор б ы л  по т о м  „благодарен за эту опе
рацию, которая скрасила повесть“ 
(Михайловский). Д а л е к о  не всегда п и 
сатели с о г л а ш а ю т с я  с т а к и м  в м е ш а т е л ь 
ством в  их  творчество, и  от Гоголя 
(„О д в и ж е н и и  ж у р н а л ь н о й  л и т е р а т у р ы “) 
м ы  знаем, что мно г и е  п и с а т е л и  его 
вр е м е н и  отказывались от уч а с т и я  в 
ж у р н а л е  Сенковского, открыто заявляв
шего: „ У  нас в „Библиотеке д л я  чтения“ 
не так, как в д р у г и х  журналах; м ы  
ни к а к о й  повести не оставляем в п р е ж 
н е м  виде, в с я к у ю  переделываем; иногда 
составляем и з  д в у х  одну, иногда 
из трех, и  статья значительно у л у ч 
ш а е т с я  н а ш и м и  п е р е д е л к а м и “. В о  вся
ком случае интересы, очевидно, могут 
столкнуться. Р едактор п р и  пользовании 
своим н е с о м н е н н ы м  п р а в о м  не всегда 
п роявляет н е о б х о д и м ы й  такт и  само
ограничение, о п р е д е л я ю щ и е  его право
мочия; так является необходимость в 
н о р м и р о в а н н ы х  границах д о п у с т и м ы х  
редакторских исправлений в том с л у 
чае, когда они дел а ю т с я  п о м и м о  автора.

В  р а з л и ч н ы е  эпохи, в р а з н ы х  госу
дарственно - экономических у кладах 
г р а н и ц ы  эти устанавливаются ли т е р а 
т у р н ы м и  о б ы ч а я м и  и  законодатель
с твами различно. Б у р ж у а з н о е  и н д и 
видуалистическое правосознание в з а 
конах, и е щ е  бо л ь ш е  в нравах, исходит 
по п р е и м у щ е с т в у  из высокой оценки 
творческой личности автора и  его не 
прикосновенности, л у ч ш е  всего опре
деляемой замечанием Канта, что через 
свое произведение говорит с а м  автор 
и что заставлять его говорить п о м и м о  
его води значит оскорблять его лвч-
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ность. Н о  ж и з н ь  все повелительнее в ы 
двигает н а  п е р в ы й  п л а н  д р у г и е  стороны: 
требования организованной групповой 
деятельности, требования ц е л е у с т р е м 
лен н о й  общественности, и  вот— вслед за 
г е р м а н с к и м  г р а ж д а н с к и м  у л о ж е н и е м  —  
в р усском П о л о ж е н и и  об авторском 
праве (1911) издатель, с о в е р ш е н н о  
л и ш а е м ы й  в о з м о ж н о с т и  „без согласия 
автора вносить какие-либо дополнения, 
с о к р а щ е н и я  н в о о б щ е  и з м е н е н и я “, по 
лучает, однако, право (ст. 70) н а  „та
кие, в ы з ы в а е м ы е  яв н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю  
изменения, в согласии н а  к о т о р ы е  ав
тор не м о г  б ы  п о  доброй совести от
казать“. П р о и з в о д и т ь  такие и з м е н е н и я  
должен, очевидно, д е й с т в у ю щ и й  в и з 
дательском дело редактор, а р е ш а т ь  
вопрос о „„вной н е о б х о д и м о с т и “ будет 
с у д  п р и  у частии экспертов. В  советском 
законодательстве о т р и ц а н и е  п р а в  из 
д ателя (т.-е. и редактора) на какие-либо 
и з м е н е н и я  является а б с о л ю т н ы м .  А в 
торские право Р С Ф С Р  и д е т  в этом 
у в а ж е н и и  к п р а в а м  п и сателя так д а 
леко, что далее, по  и с течении срока 
дейстьня авторского пр а в а  и з м е н е н и я  
м о г у т  вноситься л и ш ь  с р а з р е ш е н и я  
Н а р к о м п р о с а  (ст. 29д  Д о л ж н о ,  однако, 
и м е т ь  в виду, что с о в р еменная п р а к 
тика, исходя из  п р а в и л ь н о й  м ы с л и  о 
господстве о б щ е с т в е н н о й  н е обходи
м о с т и  н а д  л и ч н ы м и  интересами, сде
л а л а  о б ы ч н о й  р е д а к т о р с к у ю  п е р е р а 
ботку текста автора, ин о г д а  в ы х о д я щ у ю  
за п р е д е л ы  д о п у с т и м о г о  и  в ы з ы в а 
ю щ у ю  в о т д е л ь н ы х  сл у ч а я х  о б р а щ е 
н и е  в  суд.

Н а  п р о т я ж е н и и  последнего столетия 
м ы  з амечаем н е п р е р ы в н о е  возрастание 
значения Р. Сборные, особенно перио
дические издания, возрастая разме
р а м и  и  значительностью, становятся 
о б ш и р н ы м и  п р е д п р и я т и я м и ,  о б с л у ж и 
в а е м ы м и  но е д и н о л и ч н ы м  только ре
дактором, но целой и е р а р х и е й  ре д а к 
торов. Когда-то изд а т е л ь  с а м  решал, 
что е м у  издавать; теперь п р и  к а ж д о м  
издательстве р а б о т а ю т  к о м п е т е н т н ы е  
редакторы, р у к о в о д я щ и е  в ы б о р о м  и з д а 
тельства и  его заказами. О н и  не толь
ко о ц е н и в а ю т  п о с т у п а ю щ и е  п р е д л о ж е 
ни я  и т р у д ы  —  с п и  з а н и м а ю т с я  необ
х о д и м ы м и  исправлениями. Согласно 
практике последнего дес я т и л е т и я  пе- 
е в о д ы  почти с п л о ш ь  п о д в е р г а ю т с я  Р. 
едакция энциклопедического словаря, 

редакция периодического издания, осо
бенно газеты, представляет собой 
с л о ж н ы й  а п п а р а т  и з  главного редак
тора, редакторов отделов, технических 
редакторов, о т д е л ы в а ю щ и х  р у копись 
ç точки зрения требований типографии,

в ы п у с к а ю щ е г о  („ночного“) редактора 
и  т. д.

В о з р а с т а е т  в ы с о т а  требований и 
с л о ж н о с т ь  р а б о т ы  т а к ж е  в тех областях 
где з а д а ч е й  Р. является неприкосво! 
венноеть и  точность литературного 
и л и  ин о г о  текста.

Т о ч н ы х  текстов т р е б у е т  п р е ж д е  всего 
историческое исследование, в той мере, 
в к а к о й  оно пок о и т с я  н а  письменных 
документах. П р е д а н и е  этих докумен
тов гласности пред п о л а г а е т  и х  надле
ж а щ е е  Р. И с т о р и ч е с к и й  памятник 
с п л о ш ь  и  р я д о м  л и ш ь  после тщатель
н о й  обработки становится пригодным 
д л я  н а у ч н ы х  целей. В  установлении 
н у ж д а е т с я  его подлинность, его при
н а д л е ж н о с т ь  д а н н о м у  автору; текст 
его, и н о г д а  не п о д д а ю щ и й с я  прочтению 
и  р а с ш и ф р о в а н и ю ,  с п л о ш ь  и  рядом 
сохранился в с писках недостоверных 
и  безграмотных, в „ копиях с копий“, 
и с п о р ч е н н ы х  с в о е в о л ь н ы м и  перетасов
ками, п р е д н а м е р е н н ы м и  и л и  случай
н ы м и  вставками. В о п р о с а м и  Р. этих 
ра з н о о б р а з н ы х  п а м я т н и к о в  занимается 
р я д  т а к  н а з ы в а е м ы х  подготовительных 
историко - ф л и о л о г и ч ее к и х  н а у к  (эпигра
фика, палеография, д и п л о м а т и к а  и 
др., см. XXII, 314/17), п р и  п о м о щ и  кото
р ы х  у с танавливается к а к  подлинная 
п р и н а д л е ж н о с т ь  п а м я т н и к а  известному 
автору, та к  и  его д о с т о в е р н ы й  текст. 
П р и  р а з н о ч т е н и я х  („изводах“) редактор 
в ы б и р а е т  н а д л е ж а щ и й  вариант, кладет 
его в основу издания, с н а б ж а я  послед
нее с о о т в е т с т в е н н ы м  обоснованием, 
у к а з а н и е м  н а  м е т о д ы  своей работы, 
п р и м е ч а н и я м и ,  з а к л ю ч а ю щ и м и  как объ
яснения, та к  и  н е  в о ш е д ш и е  в основной 
текст разночтения, и  т. д.— словом, всем, 
что н о с и т  в эт о м  с м ы с л е  название 
нау ч н о г о  аппарата. Р е з у л ь т а т о м  такой 
р а б о т ы  является исп р а в н о е  научно- 
пр о р е д а к т и р о в а н н о е  издание. Р а з л и ч 
н ы  его ц е л и  и  задачи; особенно надо 
отметить, что не  только н а у ч н ы е  изда
н и я  п р е д п о л а г а ю т  Р.; в  п о с л е д н е м  ну 
ж д а ю т с я  т а к ж е  и з д а н и я  д л я  целей 
с л у ж е б н ы х ,  воспитательных, издания 
д л я  ш к о л ы  и, наконец,—  что в ы д в и н у т о  
п о с л е д н и м  в е к о м  —  и з д а н и я  литератур
н ы х  произведений, не и м е ю щ и е  иной 
цели, к р о м е  п р е д с т а в л е н и я  ч и т а т е л ю  
с о в е р ш е н н о  точного текста, соответ
с т в у ю щ е г о  н а м е р е н и я м  автора. Велико 
расстояние м е ж д у  з а д а ч а м и  и здания 
р и м с к и х  Д в е н а д ц а т и  Т а б л и ц  и  сочине
н и й  А л е к с а н д р а  Блока, н о  в  последнее 
в р е м я  требования, п р е д ъ я в л я е м ы е  к 
и з д а н и я м  чит а е м ы х ,  не у м и р а ю щ и х  
классиков, растут, и  уст а н о в л е н и е  тек
ста и х  с о ч и н е н и й  п р о и з в о д и т с я  с той
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ж е  мелочной точностью и в о б щ е м  теми 
ж е  методами, какие не так дг в н о  п р и 
менялись л и ш ь  в чисто н а у ч н ы х  изда
ниях. Особенности этого рода Р. свя
з а н ы  е р я д о м  вопросов, в ы д в и г а е м ы х  
п ереизданием классиков. Является, 
напр., вопрос, необходима л и  п р и  таком 
изд а н и и  абс о л ю т н а я  научно-докумен- 
талькая точность, п р и  которой редак
тор не имеет права и с п равить и  совер
ш е н н о  я в н у ю  о ш и б к у  автора; п р и  н а 
личности автографа и печатного текста 
р ешается вопрос о предпочтении того 
и л и  другого; обсуждается вопрос, дол
ж н о  ли в основу перепечатки полагать 
последнее (предсмертное) авторское из
дание, и л и  иногда м о ж н о  предпочесть 
е м у  первое, свободное от п о з д н е й ш и х  
переработок автора, не всегда уд а ч 
ных. И з д а н и е  собраний сочинений так- 
ж о  п о р о ж д а е т  р я д  различно р е ш а е м ы х  
проблем; так, напр., возникает вопрос 
о том, в каком порядке следует печа
тать отдельные произведения. Х р о н о 
логическая последовательность пред
ставляется наиболее уместной, однако 
совершенно очевидно, что часто в ы д е р 
ж и в а т ь  хронологический порядок не
лепо и  немыслимо: естественное д е р 
жа т ь с я  групп, в ы д е л е н н ы х  с а м и м  авто
ром; нельзя печатать стихотворения в 
тексте романа, если лирические про
изведения п е р е м е ж а л и с ь  с работой над 
его главами, и  т. д.

Все эти вопросы обсуж даю тся и решаются в об
ширной л и т е р а т у р е ,  и з которой, не остана
вливаясь ии на курсах исторической методологии, 
где указаны основы критического Р. (L an glo ls e t 
Seign obu s, „Introduction aux etudes historiques* (1898, 
рус. пер. 1899; B ern h eim , „Lehrbuch der historischen  
M ethode“, 1903; W ilh . B ra u e r ,„ШъИйЪ.тт\% indasStudi- 
um  der G esch ich te,“ 1921), ни на филологических 
компендиях (Grundrisse И о. М ю л л ер а , Т . П ауля , 
Тоб.гера и др.), — назовем: академик П ерет ц, «Из 
лекций по методологии истории русской литера
туры“ (1914) и „Краткий курс методологии истории 
р усской литературы (1922); Томашевсний, „Писа
тель и книга*. Очерк текстологии (192S); М . Гоф - 
м а н , „Пушкин. Первая глава науки о Пушкине* 
(1921); В и нокур , „Критика поэтического текста* 
(1927); В ам :, «Проект правил издания трудов Лени
на* (1926) и  „О приемах издания историко-литератур
ных документов* („Архивное дело*, III — IV, 1925); 
„jS'. W itkow sky, „Textkritik und Editionstechnik neuerer 
Schriftwerke“ (1921); G u sta ve  R ad le r , „Les techniques  
de la critique e t  de l’histoire" (1928).

A. Горнфельд.
Р е д а к ц и о н н ы е  к о м и сси и , см. кре

стьяне, X X V ‘, 535/60.
Р е д а н  (фр.), см. фортификация, XLIV, 

299.
Р е д е д я ,  князькасогов (сл.), богатырь, 

по свидетельству Н а ч а л ь н о й  летописи 
у б и т ы й  князем М с т и с л а в о м  В л а д и м и р о 
вичем (см.) Тмутараканским.

Р е д е м п т о р н с т ы , м у ж с к а я  конгре
гация, основ, в  1732 г. Л и г у о р и  (сл.),

близкая к иезуитам, н ы н е  численно не
з начительная (в 1926 г. ок. 6.000 ч юнов). 
Ж о н с к и й  созерцательный орден редемп- 
тористок основ, в то ж е  время.

Р е д ж н о  - К алабри я (Реджо-К., 
Reggio di Calabria), итал. пров. в К а л а 
брии, н а  крайней ю.-з. оконечности 
Апеннинек. п-ова, 3.158 кв. км, 640.722 
жит. (1926). Горист, пзверхн. (отроги 
Калабр. Апеннин); возделыв. лен, о л и в 
к и ; виноделие, плодоводство, ш е л к о 
водство.

Р е д ж н о  -  К зл аб я и я , гл. гор. одно- 
им. итал. пров., н а  бор. Мессинск. прол., 
129.819 ж. (1928; с пригород.), на  ж. д. 
Н е а п о л ь — -Р. (опоясыв. далее в с ю  К а 
лабрию), паромн. сообщ. с Мессиной; 
вывоз вина, фру к т о в  и пр.; старинн. 
собор, разв. замка; школы, библиотека 
(св. 100 тыс. т.), музей, 2 театра.— Р., 
древн. Региум (греч. P^wv, лат. Rbegium), 
б ы л  о д н и м  из'греч. гор. в ю ж н .  Италии, 
осп. в У Т И  в., в 387 г. до н- э. б ы л  взят 
Д и о н и с и е м  С т а р ш и м  сиракузским, по
сле чего торгов, его значение пало; во 
время П и р р о в а  н а ш о с т в и я  в 280 г. в п у 
стил римск. солдат, разграбпвш. город, 
в 271 г. окончат, сдался римлянам, за
к о н ч и в ш и м  взятием Р. завоевание И т а 
лии. —  Неси, раз сильно страдал от 
землетрясений (1707, 1811, 1894, 19С8). 
Последи. —  меесппскоо (28 дек. 1908) 
р а з и у ш и л о  его почти до основания.

Р е д ж н о  - Эмилия (Reggio ncU’Emilia), 
пров. в центр. Италии, 2.291 кв. км с 
354.791 ж. (1926).Поверхн —  плодор. рав
н и н а  н а  с. и  горист, на  ю.; орош. П о  
и  его притоками. Земледелие, виноделие, 
овцеводство, сыроделие, шелководство. 
(Ср. XXII, 450, и  475/76, прил., 14).

Р е д ж н о  -Эмилня» гл. гор. одноим. 
итал. пров., 89.611 ж. (1928, с првгор.), 
н а  ж. д. П ь я ч е н ц а  —  Болонья, в центре 
с.-х. пром., значит, виноделие, торговля 
скотом, колбаен. произв., сыроделие, 
спичечн. фабр., паровозостроен.; с.-х. 
и  пр. школы, музой, м у з е й  А р и о с т о  
( у р оженца Р.), библиотека, театр, ро- 
манск. собор XII в. (реставр. в XV* в.).—  
Р. (римск. Regium Lcpidi) во времена 
лангобардов б ы л  гл. гор. графства, 
в конце XIII в. п е р е ш е л  в р у к и  Эсте.

Редн» Фоанческо, итальянок, поэт н 
у ч е н ы й  (1626 —  1698), б ы л  лейб-меди
к о м  вел. герцога Тосканского и  членом 
литературной Accadcmia del Cimento. 
В  науко своего времени Р. з а н и м а л  
одно и з  с а м ы х  в ы д а ю щ и х с я  мост. Б о л ь 
ш е  всего прославился он доказатель
ством того, что в г н и ю щ и х  ж и дкостях 
и л и  мясе не заводится червей и л и  ли 
чинок, если охранить и х  от мух, кото
рые о т к л а д ы в а ю т  т у д а  яйца: это бы*
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п е р в ы й  с о к р у ш и т е л ь н ы й  у д а р  теории 
п роизвольного з а р о ж д е н и я .  Однако, по 
о т н о ш е н и ю  к  в н у т р е н н о с т н ы м  ч е р в я м  
(глистам), н а д  к о т о р ы м и  Р. п р о и з в о д и л  
исследования, он с а м  д е р ж а л с я  и д е и  их 
с а м о з а р о ж д е н и я .  К р о м е  того, Р. з а н и 
м а л с я  анатомией, и с с л е д о в а н и е м  раз
м н о ж е н и я  и  м е т а м о р ф о з а  у  насекомых, 
п р и р о д о й  зме и н о г о  я д а  и  пр. О н  уч а с т 
вовал т а к ж е  в с о с т авлении С л о в а р я  
Accademia della Crusca. Б о л ь ш о й  славой 
у с о в р е м енников пользовался Р. т а к ж е  
и  как поэт. Н а  ф о н е  п о л н о г о  о с к у д е н и я  
поэтического творчества в И т а л и и  д а ж е  
его сонеты, в ы д е р ж а н н ы е  в тонах го
сподствовавшего аристократического 
академизма, п р е д с т а в л я л и  я в л е н и е  в ы 
даю щ е е с я .  Н о  особенно б ы л а  п о п у л я р н а  
его п о э м а  „Вассо in Toscana“, в о с п е в а в ш а я  
тосканские вина, легкая, и з я щ н а я ,  по л 
н а я  и с к р о м е т н о й  ж е  з н е р а достной ф а н 
тазии. Е е  б о г а т ы й  я з ы к  сни с к а л  Р. 
и с к л ю ч и т е л ь н у ю  честь; е щ е  п р и  ж и з н и  
его „ С ловарь“ К р у с к и  ст а л  р е г и с т р и 
ровать м а т е р и а л  его произведений. 
„ В а к х а  в Т о с к а н е “ ч и т а ю т  до  с и х  пор, 
а  о т д е л ь н ы е  м е с т а  п о э м ы  знает н а 
из у с т ь  по ч т и  к а ж д ы й  итальянец. Т р у д ы  
Р. и з д а н ы  в 7 т. во Ф л о р е н ц и и  в 1664—  
90 г.г. и  в В е н е ц и и  в  1712 —  28 гг.

Р е д и г е р *  • А л е к с а н д р  Федорович, 
военн. м и н и с т р  (1854— 1915), см. XXIII, 
696.

Р ед и н *  см. глисты, X V ,  153/54.
Р е д и н г  (Reading), см. Рэдинг.
Р е д и с *  см. редька.
Р е д и ф *  см. низам.
Р е д к и е  зем ли* о к и с и  довольно 

м н о г о ч и с л е н н ы х  м е т а л л о в  (16), бл и з к и е  
ио  сво й с т в а м  к  о к и с и  м а г н и я  и  а л ю 
м и н и я .  П о  с в о и м  х и м и ч е с к и м  свой
ст в а м  р е д к о з е м е л ь н ы е  м е т а л л ы  чрез
в ы ч а й н о  б л и з к и  д р у г  к  другу, встре
чаясь в п р и р о д е  вместе. Х о т я  в р а с 
сеянном в и д е  о н и  в с т р е ч а ю т с я  во м н о 
г и х  г о р н ы х  п о р о д а х  и  минералах, 
р а н ь ш е  и х  д о б ы в а л и  то л ь к о  и з  н е 
м н о г и х  р е д к и х  минералов, о т к у д а  он и  
и  п о л у ч и л и  свое название. П о  некото
р ы м  х и м и ч е с к и м  с в о й с т в а м  г р у п п у  Р.
з. м о ж н о  р а з д е л и т ь  на т р и  п о д г р у п п ы :
а) ц е р и е в ы е  з. (см. церитовые металлы),
б) т е р б и е в ы е  з. и  в) и т т р и е в ы е  з. Т а 
к и е  м и н е р а л ы ,  к а к  монацит, церит, 
зш и н и т ,  ортит, гл. обр. с о д е р ж а т  п е р 
в у ю  п о д г р у п п у  с п р и м е с ь ю  других; 
в  с а м а р с к и т е  и  к с е н о т и м е  б о л ь ш е  
т е р б и е в ы х  земель, а  в  г а д о д н н и т е  
и  эвксените п р е о б л а д а ю т  и т т р и е в ы е  8-, 
н о  состав м и н е р а л о в  относителен 
и  колеблется в  з а в и с и м о с т и  от места 
нахо ж д е н и я .  Э т и  м и н е р а л ы  встре
ч а ю т с я  в  Норвегии, С.-А. C. III., Б р а 

зилии, И н д и и ,  А в с т р а л и и ;  в СССР, щ  
обр., н а  Урале.

С о б с т в е н н о  Р. з. н а з ы в а ю т с я  окиси 
э л е м е н т о в  с п о р я д к о в ы м и  номерами от 
57 д о  71 в к л ю ч и т е л ь н о ,  но к ним по 
с в о й с т в а м  и  го с о в м е с т н о м у  нахожде
н и ю  в п р и р о д е  в п о л н е  д о л ж е н  быть 
п р и с о е д и н е н  э л е м е н т  и т т р и й  с поряд. 
к о в ь ш  н о м е р о м  89 и  отчасти актиний 
(89) и  с к а н д и й  (21). М е т а л л ы  Р. з. по
л у ч а ю т с я  э л е к т р о л и з о м  расплавленных 
х л о р и с т ы х  солей. Н а  воз д у х е  быстро 
окисляются, г о р я ч у ю  в о д у  разлагают, 
п р и  н а к а л и в а н и и  с г о р а ю т  с ослепи
т е л ь н ы м  све т о м  и  в ы д е л е н и е м  боль
ш о г о  к о л и ч е с т в а  тепла. Благодаря 
б о л ь ш о м у  с р о д с т в у  э т и х  металлов 
к кислороду, и х  в последнее время 
н а ч а л и  п р и м е н я т ь  д л я  восстановления 
м е т а л л о в  и з  окислов, —  напр., хрома, 
марганца, м о л и б д е н а  и  др. Известны 
м н о г о ч и с л е н н ы е  с п л а в ы  и х  с другими 
м е т а л л а м и ,  вз  к о т о р ы х  некоторые 
о б л а д а ю т  п и р о ф о р н ы м и  свойствами 
и  п р и м е н я ю т с я  к а к  „ к р е м е ш к и “ в ва- 
ж и г а л к а х .  В  своих с о е д и н е н и я х  они 
все т р е х в а лентны, за и с к л ю ч е н и е м  це
рия, д а ю щ е г о  е щ е  четырехвалентную 
окись, и, отчасти, е в р о п и я  и  самария, 
о б р а з у ю щ и х  т а к ж е  соединения: EuCls 
и  SmClj. О к и с и  о б л а д а ю т  значитель
н ы м  о с н о в н ы м  характером, ослабеваю
щ и м  п о  м е р е  возр а с т а н и я  атомного 
веса элемента. С к а н д и й ,  как наиболее 
с л а б ы й  п о  о с н о в н о м у  х а р а к т е р у  эле
м е н т  г р у п п ы ,  с и л ь н о  отличается по 
с в о й с т в а м  от о с т а л ь н ы х  Р. з. и  в при
р о д е  встречается и н о г д а  отдельно. Из 
с о л е й  Р. з. особенно замечательны 
щ а в е л е в о к и с л ы е ,  очень п л о х о  раство
р и м ы е  в воде и  в р а з в е д е н н ы х  кисло
тах, ч е м  п о л ь з у ю т с я  д л я  отделения 
Р. з. и з  растворов от  о с т а л ь н ы х  ме т а л 
л о в  с п о м о щ ь ю  щ а в е л е в о й  кислоты. 
С у л ь ф а т ы  х у ж е  р а с т в о р и м ы  в горячей 
воде, н е ж е л и  в  холодной. Н и т р а т ы  
ле г к о  р а с т в о р и м ы  и  о б р а з у ю т  хо р о ш о  
к р и с т а л л и з у ю щ и е с я  д в о й н ы е  соедине
н и я  с  н и т р а т а м и  а м м о н и я ,  магния, 
марганца, н и к к е л я  и  др., употребляе
м ы е  д л я  р а з д е л е н и я  Р. з. с п о м о щ ь ю  
д р о б н о й  к р и с т а л л и з а ц и и .

а) К п одгр уп п е м еталлов ц е р п е в ы х ' зе м е л ь ,  кроме 
перечисленны х в ст . церитовы е металлы (см .), отно* 
си тся  ещ е и л л и н и й , И (61), пока н е  выделенный 
в ч и ст о м  ви де. И м еет  полосы  поглощ ения, засло
няю щ иеся  б о л е е  сильны ми полосам и н еоди м а и са
м ари я, в м ест е с  которы м и он  встр еч ается .

б) М еталлы  т е р б и ев ы х  зем е л ь .

Е в р о п и й , E u . А т. в. 152,0 (63). О чень редкий  эле
м ент. О ки сь и сол и  бл еди ор озов ого  цвета, с  ела-
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бым спектром  поглощ ения: дает  интенсивны й иск ро
вым спектр с  многочисленны ми яркими линиями.

Г адолин и й  (с м .) .  Ат в. 157,3 (G4). О кись н соли  
бесцветны . Н е дает  спектра поглощ ения.

Тербий  (см .). А т. в. 159,2 (05).
в) Металлы и т т р и ев ы х  зем ел ь .
Д и сп р о зи й , D y . А т. в. 102,5 (66). О кись б ес

цветна. С оли ж ел товато-зелен ого  цвета. И з всех  
хим ических элем ен тов  наиболее магнитен.

Гольм и й , Н о . А т. в. 163,5 (67). Соли ж ел того  
цвета. Сильно магнитны.

И т т р и й  (см .). А т. в . 88,9 (39). О кись и  соли  
диамагнитны.

Э рб и й  (см .). А т. в. 167,7 (68). О кись и соли р о зо 
вого цвета с характерны м спектром  поглощ ения.

Тулий  (см .) . Ат. в. 169,4 (69). О кись и соли  
бл еднозеленого цвета, с нем ногим и полосам и по
глощения.

И т т ерб и й  (см .). А т. в . 173,5 (70). О кись и соли  
бесцветны . М агнитны.

Л ю т ец и й , Lu. А т. в. 175,0 (71). О кись и  соли  
бесцветны . М енее магнитны.

Химия Р . з .  получила св ое начало ещ е в конце  
XVIII в., когда Гадолин (1794) в м инерале (гадо-  
лините) и з И ттерби в Ш веции наш ел новую  зем л ю , 
впоследствии Э к ебергом  (1797) названную  иттрие- 
вой. В 1803 г. одноврем енно Б ерц ели ус с Гизннге- 
ром и Клапрот открыли в цернте цер н евую  зем лю . 
В дальнейш ем ок азал ось , что о б е  эти  зем ли пред
ставляют см еси многих зем ель. Ц ерневы е земли  
оказались состоящ им и и з окисей церня, лантана 
и  дидим а, а иттриевы е зем ли и з  иттрия, эрбия  
и  тер бия (М озандер, 1826—1843). Р езультатом  даль
нейш их р абот  (до  1870 г.) хим иков, ср еди  которых  
особен н о  выделяются имена М ариньяка, Б унзена  
и Д еляф онтена, бы ло бол ее т оч н ое и зуч ен и е  
свойств  у ж е открытых Р . з . ,  особен н о  посл е при
менения введенного в то  время спектрального ана
л и за . Открытие в 1869 г. Д . И . М енделеевы м п е
риодического закона элем ентов сы грало больш ую  
роль в дальнейш ей истории Р. з . ,  так как тр ебо
валось более точ ное опр еделение валентности этих  
элем ентов, которая, как и  предполагал М енделеев, 
оказалась равной тр ем . К  этом у п ер и од у  времени  
относится откры тие (Мариньяк, 1878) иттербия, 
скандия-экабора М енделеева (Н ильсон , 1879), выде
ление и з старой эр бн ев ой  зем ли т р ех  новых: со б 
ственно эр би я , гольмия и  тулия (К леве, 1879), от
крытие в старом  ди ди м е самария (Лекок д е  Б уабод- 
ран, 1879) и вы деление гадолиния и з  зем ел ь самар- 
скита (Мариньяк, 1880). Открытие А уэр ом  фон Вельс- 
бахом  в 80-х годах применения Р . з .  к газокалиль
ном у освещ ению  (см . X VI, 120 сл.) подняло на них 
сп р ос на рынке и  потребовало бол ее  просты х м е
тодов  их р азделения. Т еперь у ж е  тысячами тонн 
привозили м онацитовы й песок  и з  Б разилии, из 
которого для сеток  ш ли только тор и й  и немного  
церия, а  остальны е Р . з .  являлись отбр осам и. Для 
переработки эти х  отбр осов  А у э р  прим енил пред
лож енны й ещ е М енделеевы м м етод дробн ой  кри
сталлизации, которы й оказался самым наилучш им  
для разделения Р . з .  В 1885 г . А у э р  ф он  Вельсбах 
эти м  м етодом  р азлож и л дади м  н а д в а  элемента:

н еоди м  а  празеоди м . Л екок д е  Буаболран (1886) из 
пр еж н его  гольмия выделил дисп р ози и , н Д ем арссй  
(1896) и з  сам ария—европий. В XX ст. старый иттер
бий  был разлож ен  на два элемента: иттербий и лю 
теций  (А уэр  ф он Вельсбах, Урбэн). Б ольш ое зна
чение для изучения и полож ения Р . з . в периоди
ч еск ой  систем е эл ем ен тов  имело откры тие М озли  
рентгеноспектроскопии и пр едполож ение его , что 
м еж д у  барием  и  танталом находится в сего  16 эл е
м ентов, в том числе элем ен т с  порядковы м чис
л о »  61. П о теор и и  ж е  Бора вы ходило, что 71-м 
элем ен том  закаичивается группа Р. з .  В 1926 г. не
зав и си м о  друг от друга в А м ерике Гопкинсом  
в Италии — Ролла и Ф ернандесом и в Германии — 
Р. М ейер ом , Ш ум аном  и Котовским был открыт 
посл едний  из недостаю щ их элем ент (пор. число 61), 
получивш и й название иллиния.

Л и т е р а т у р а .  На р усск . яз.: Т. Х евеш а , „Р. з  
с точки зрения строения атом а“, 1929; Б ог. Б р а ун ер  
(в „О сновах хим ии* Д . И . М енделеева, 9-е изд ., 
1928), „Элементы Р . з . ‘ ; Ж . У рбэн  (там ж е), „Р. 
з . “; В . Р .  Ш ел л ер  и А . Р .  П о у эл л , „А нализ мине
р алов  и р у д , сод ер ж ащ и х  редкие элем енты “, 1928; 
И . Н .  П а н а ев , „О тнош ение Р . з .  к реактивам “,
i m  Ив. Кб. и  И. Заозерский.

Р ед ки н *  П е т р  Георгиевич, извест
н ы й  ю р и с т  (1808— 1891), род. в у к р а и н 
ской д в о р я н с к о й  семье- Ь м е с т е  с 
Г о г о л е м  и К у к о л ь н и к о м  у ч и л с я  в  н е 
ж и н с к о й  гимн., входя в м о л о д о й  л и 
т е р а т у р н ы й  кружок, и  увлекался 
Г. Гроцием, Г е р д е р о м  и  и с т о р и ч е с к и м и  
н а у к а м и .  П о с т у п и в  в 1820 г. в моек, 
университет, Р. застал здесь е щ е  и з 
вестного п р е е м н и к а  Г о р ю ш к и н а  (см.)— 
Оандунова, проф. „российского гаконо- 
и с к у с с т в а “, но  о т д а л  явное предпочто- 
н и е  философ.-историч. н а п р а в л е н и ю  
в п р а в о в е д е н и и  и  к р и т и ч е с к и м  м е т о д а м  
Каченовского (см.). В 1828 г. он п е р е ш е л  
в д е р п т с к и й  универс., а затем с о в е р ш и л  
п е р в у ю  пое з д к у  за границу, в Берлин, 
В  18S0 г. Р- у ж е  зачислен во II отд,
е. и. в. канцелярии. З а  г р а н и ц е й  он 
с л у ш а е т  з н а м е н и т ы х  г л а ш а т а е в  „новой 
н а у к и “: Савиньи, Эйхгорна, Р а умера, 
Гегеля, Ганеа. Однако, Р. б ы л  гораздо 
более у в л е ч е н  Гегелем (ему п р и н а д 
л е ж и т  первая ру с с к а я  статья о Гегеле 
в  „ М о с к в и т я н и н е “, 1841), н е ж е л и  о т ц а м и  
„историч. ш к о л ы “, и  стал н а  сторону 
Т и б о  (см.). В  историч. ш к о л е  он у в и д е л  
в р а г а  философ, и д е а л и з м а  и  р а ц и о 
нализма, к о т о р ы м и  б ы л  увлечен с р а н 
н и х  лет. В  моек, универс. Р. н а ч а л  
ч и т а т ь  в духе гоголевской ф и л о с о ф и и  
п р а в а  и  государства свой курс „ Э н ц и 
к л о п е д и и  законоведения“. В  1844 г. он 
з а щ и т и л  д о к т о р с к у ю  д и с с е р т а ц и ю  „Об 
у г оловной к о д и ф и к а ц и и “, но после 
столкновения с проф. Н. И. К р ы л о в ы м  
(см.) он вместе с К а в е л и н ы м  п о к и н у л
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уни в е р с и т е т  (184Ь), ус п е в  завоевать 
ш и р о к у ю  п о п у л я р н о с т ь  ср е д и  с т у д е н 
чества. П о м и м о  э н ц и к л о п е д и и  права, 
Р. ч и т а л  т а к ж е  истор.-догматич. ку р е  
государственного п р а в а  и н о с т р а н н ы х  
держав, и с т о р и ю  германского п р а в а  
и  др. С  1846 г. он н а ч а л  изд а в а т ь  
свои з н а м е н и т ы е  „ Ю р и д и ч .  з а п и с к и “, 
а с 1843 г.— „ Б и б л и о т е к у  д л я  в о с п и т а 
н и я “, у д е л я я  не м а л о  в н и м а н и я  во
п р о с а м  п е д а г о г и к и  и я в л я я с ь  основа
телем петерб. „Педагог, о б щ е с т в а “. 
(J 1849 г. он н а ч и н а е т  с л у ж б у  п о  мин. 
уделов, н а  15 л о т  о т о р в а в ш и с ь  от у н и 
верситета, но не  п о к и д а я  н а у ч н о й  р а 
боты. З а  это в р е м я  в ы х о д и т  ц е л ы й  ряд 
его статей п о  ю р и д .  вопросам. Л и ш ь  
в 1863 г. в е р н у л с я  Р. н а  кафедру, н а  
этот р а з  в петерб. университет. Н о  
т еперь перед а у д и т о р и е й  яв и л с я  у ж е  
дру г о й  Р.; в его воззрениях п р о и з о ш л а  
резкая перемена. Б ы в ш и й  гегельянец 
превратился в позитивиста, п о к л о н н и к а  
0. Конта. П е р е м е н а  во в зглядах Р. 
н а чалась е щ е  с к о н ц а  40-х гг., когда 
он в ы с т у п и л  п р о т и в  „ а б с о л ю т н ы х  тео
р и й “. В м е с т е  с К онтом, Р. н е  менее б ы л  
увлечен и  д а р в и н о в ы м  з а к о н о м  б о р ь б ы  
за существование, к о торый, п о  его 
словам, „ п р и лагается ко в с е м  обществ, 
и  ю р и д и ч е с к и м  н а у к а м “ (1874— 1875). 
Однако, н е с м о т р я  н а  резкое и з м е н е н и е  
н а у ч н о й  и д е о л о г и и  Р., в  н е м  все ж е  
с о х р а н и л и с ь  „ п е р е ж и в а н и я “ его п р е ж 
н и х  гегельянских воззрений. Право, по 
его взглядам, это —  о с у щ е с т в л е н и е  
п р а в д ы  и  с п р а в е дливости через р а з у м  
и  свободу воли. Р. та к  и  не уда л о с ь  
в ыработать своей ц е л ь н о й  н а у ч н о й  си
стемы. Н о  с и л а  Р. б ы л а  н е  в ор и г и 
нал ь н о с т и  его н а у ч н ы х  п о с т р о е н и й  
(он оставил не м н о г о  п е ч а т н ы х  трудов), 
а  в н е п р е р ы в н о м  и с к а н и и  н а у ч н о й  
истины. Н а  к а ф е д р е  о н  б ы л  „ в е л и к и м  
у ч и т е л е м “, у в л е к а в ш и м  за собой м о л о 
д ы е  у м ы  ж и в о й  работой. В 1878 г. Р. п о 
к и н у л  С П Б  университет, п р о б ы в  на 
по с т у  ре к т о р а  с 1873 п о  1876 г. В 1882 г. 
он  б ы л  н а з н а ч е н  ч л е н о м  Гос. совета. 
См. „ И з  л е к ц и й  проф. Р. п о  и с т о р и и  
ф и л о с о ф и и  п р а в а “, 1889— 91.

Б. Сыромятников.
Р е д к л н ф ф  (Radcliffe), англ. гор. в 

Л а н к а ш и р е ,  24.759 ж. (1921), н а  р. Эру- 
элль (Irwell), старинн. церк. ( Х Ш  в.), тек- 
стильн., бумажн., металлургии, и  ма- 
шиностроат. пром.; в  окрести, д о б ы ч а  
угля.

Р е д к л н ф ф  (Radcliffe), Анна, урожд. 
Ward, англ. п и с а т е л ь н и ц а  (1764— 1823), 
главная п р е д с т а в и т е л ь н и ц а  т. н. „ро
м а н а  у ж а с о в “ (или „готического“), яв и в 
ш е г о с я  н а  с м е н у  реалистического англ.

р о м а н а  с е р е д и н ы  XVIII в. (ем. 111,39/40) 
О с н о в н о й  чертой р о м а н о в  Р.. из которых 
н а и б о л е е  известные: „The Mysteries ol 
Udolpho“, „The Italian“, „The Romance of 
the Forest“, „The Sicilian Romance“ (все 
н а п и с а н ы  в 1790-х гг.), является нагро
м о ж д е н и е  з а г а д о ч н ы х  и  сверхъесте
с т в е н н ы х  явлений, к о т о р ы е  в ковце 
к о н ц о в  о б ъ я с н я ю т с я  натуральными 
п р и ч и н а м и .  Д е й с т в и е  всегда проис
х о д и т  в с р е д н и е  века и  д р у г и е  отда
л е н н ы е  эпохи. В а ж н ы м  нововведением 
Р. я в л я ю т с я  п р о с т р а н н ы е  описания 
п р и р о д ы ,  о т р а ж а ю щ и е  настроения ге
роев. Р о м а н ы  Р. б ы л и  чрезвычайно 
п о п у л я р н ы  в свое в р е м я  и  оказали 
в л и я н и е  н а  р я д  к р у п н ы х  англ. писа
т е л е й  (В. Скотта, Бронте, Бульверэ, 
и  др.). О н и  и м е л и  б о л ь ш о й  успех 
и  в д р у г и х  странах, в частности 
в России, где в п е р и о д  1800— 1820 гг, 
в о з н и к  р я д  не  тол ь к о  переводов, во 
и  п о д р а ж а н и й  им.

См. C. Мс. Itityre, „Anne R. in Relation 
to her Time“ (1920); V. Moesch, „Natur
schauen und-gefühl bei Mrs. R.“ (1923); 
E. Birkhead, „The Tale of Terror“ (1921)
В. Фриче, „ П о э з и я  к о ш м а р о в  и  ужасов* 
(1912). А. Смр.

Р е д к л н ф ф  (Stratford de Redcliffe), ви
к о н т  с 1852 г., р а н ь ш е  С т р е т ф о р д  Кан
нинг, англ. д и п л о м а т  (1786— 1880;, в не
к о т о р ы е  м о м е н т ы  своей необычайно 
д о л г о й  д е я т е л ь н о с т и  с в я з а н н ы й  с со
б ы т и я м и  р у с с к о й  истории. Д в о ю р о д н ы й  
б р а т  Д ж .  К а н н и н г а  (см.), и о д  покрови
т е л ь с т в о м  которого у ж е  в 1807 г. всту
п и л  н а  д и п л о м а т и и ,  п о п р и щ е ,  Р. за
м е т н о  в ы д в и н у л с я  в  1812 г., когда, за
м е н я я  англ. п о с л а  в  Константинополе, 
у с к о р и л  з а к л ю ч е н и е  Бухарестского 
м и р а  (см. VII, 264), р а з в я з а в ш е г о  руки 
Р о с с и и  в борьбе ее с Н а п о л е о н о м .  Посол 
в Ш в е й ц а р и и  (1814— 18), Р. участвовал 
в В е н с к о м  конгрессе, з а т е м  —  после 
В а ш и н г т о н а  и  П е т е р б у р г а  —  с 1825 г. 
снова б ы л  в Т у р ц и и ,  где действовал об 
р у к у  с Ф р а н ц и е й  и  Рос-еией (эпоха 
Наварина); о д н о  в р е м я  (1828— 32) Р. был 
д е п у т а т о м  п а р л а м е н т а  от „гнилых 
■местечек“ Old Sarum и  Stockbridge, ватем 
с н о в а  п о с л о м  в Т у р ц и и ,  где теперь 
ста р а л с я  с л о м и т ь  у с и л и в ш е е с я  русское 
влияние, чт о  п о б у д и л о  имп. Николая 
о т к л о н и т ь  (1833) п р е д л о ж е н н у ю  ему 
к а н д и д а т у р у  Р. н а  п о с т  по с л а  в Петер
бурге. П о с л е д н и й  э т а п  дипломат, 
к а р ь е р ы  Р. —  снова К о н с т а н т и н о п о л ь  
(1842— 58), где о н  п р и н я л  деятельное 
у ч а с т и е  в  подготовке В о с т о ч н о й  в о й н ы  
(см. Крымская кампания, X X  V*I, 81/82), 
а в а т е м  (в ра з р е з  со с в о и м  постоян
н ы м  м н е н и е м  о н е о б х о д и м о с т и  изгнать



ту р о к  из Е в р о п ы  „with bag and baggage") 
п о д д е р ж и в а л  nô  м е р е  с и л  р е ф о р м а т о р 
ские п о п ы т к и  А б д у л - М е д ж и д а  вплоть 
до гат т и - г а м а ю н а  1856 г. (см. гатти- 
шериф). О д н о в р е м е н н о  с п а д е н и е м  
мин-ства П а л ь м е р с т о н а  у ш е л  в от
ставку и  Р., л и ш ь  и з р е д к а  в ы с т у п а в ш и й  
п о т о м  в п а л а т е  лордов. Р. б ы л  яркой 
ф и г у р о й  эпохи, когда недостаточное 
р а звитие средств с о о б щ е н и й  давало 
во з м ожность д и п л о м а т а м  н а  местах 
вести почти н е з а в и с и м у ю  от своего 
правительства политику.

Р ед ли х»  Иозеф, австрийск. государ- 
ствовед и политич. деятель (род. 1869), 
проф. венского и гарвардского увивере., 
м и н и с т р  ф и н а н с о в  в кабинете Л а м м а ш а  
в 1918 г. Н а и б о л е е  и з в е с т н ы е  из  работ 
Р. относятся в  п е р в о м у  д е с я т и л е т и ю  
тек. века и  з а н и м а ю т  почетное место 
в  р я д у  т р у д о в  к о н т и н е н т а л ь н ы х  уч е 
ных, у д е л я в ш и х  значительное в н и м а 
н и е  и з у ч е н и ю  государств, строя В е л и к о 
британии. С р е д и  этих у ч е н ы х  (Гнейст, 
Острогорский, Корф, Ковалевский, в но
в е й ш е е  время Л е в е н ш т е й н )  Р. характе
ризуется с к л о нностью к  своеобразному 
с о ч е т а н и ю  ю р и д и ч е с к о г о  и  историко
политического методов исследования 
п р и  з а метном п р е о б л а д а н и и  последнего. 
К о н с т и т у ц и о н н ы е  и  во о б щ е  п р а в о в ы е  
те к с т ы  гораздо м е н ь ш е  и н т е р е с у ю т  Р., 
н е ж е л и  в о п л о щ е н и е  их  в жизни. О т с ю д а  
его п о в ы ш е н н ы й  интерес к  вопросам 
местного управления, которое он рас
сматривает к а к  о р г а н и ч е с к у ю  часть 
конституции, и  вни м а т е л ь н о е  и з учение 
м е х а н и к и  п а р л а м е н т а р и з м а  в с а м о м  
делопроизводстве парламента; работа 
Р. о .Праве и  технике английского п а р 
л а м е н т а р и з м а “ считается л у ч ш е й  в л и 
тературе, превосходя по обстоятель
ности и  т нкости а нализа р а б о т ы  д а ж е  
та к и х  анг л и й с к и х  специалистов, как 
И л ь б е р т  и  Элсон. Н е  отказываясь от 
кропотливой р а б о т ы  н а д  ю р и д и ч е с к и м и  
па м я т никами, Р. превосходно сознает 
относительность и х  значения: развитие 
того и л и  иного ю р и д и ч е с к о г о  и н с т и 
т у т а  всегда и з о б р ажается и м  н а  ш и р о 
к о м  с о ц иально - пол и т и ч е с к о м  фоне 
с  особо п о д ч е р к н у т ы м  у ч е т о м  классо
в ы х  отношений. П о д  э т и м  у г л о м  зрения 
Р. весьма у с п е ш н о  разработана история 
местного у п р а в л е н и я  в  А н г л и и  (ср. VIII, 
586/90: IX, 114, 205/06) и, в  частности, 
по к а з а н а  ф а к т и ч е с к а я  безрезультат
ность всех п р  /слав ленных „биллей о рв- 
ф и р я е “ д л я  н и з ш и х  сл_>ев сельского 
населения, в особенности д л я  с.-х. ра
бочих. П р и  всем т о м  л и ч н ы е  п о л и т и ч е 
ские воззрения Р. н е  п о д ы м а л и с ь  в ы ш е  
довольно вульгарного л и б е р а л и з м а  в со-
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ч е т а н и и  с  относительно редко встре
ч а ю щ и м с я  а в с т р и й с к и м  патриотизмом. 
П о с л е в о е н н а я  н а у ч н а я  деятельность Р. 
н а п р а в л е н а  н а  из у ч е н и е  государствен
ного строя Австрии. В  к а п и т а л ь н е й ш е й  
из св о и х  работ, п о с в я щ е н н ы х  этому 
предмету, автор л и р ичееки говорит о 
нем, к а к  о с о д е р ж а н и и  своей н а п р я ж е н 
н о й  д у х о в н о й  ж и з н и  в течение м н о г и х  
лет. З а к о н ч и в ш а я с я  трагической ката
с т р о ф о й  деятельность д и н а с т и и  Га б с 
бургов пр в с т а в л я е т с я  Р. как пред- 
в о с хищенгл хотя и  несовершенное, и д е и  
сверхнационального государства всред- 
н е й  и  восточной Европе. Гл. соч.: 
„Englische Lokalverwaltung“, 1901 (перев. 
на мн. языки, в т. числе и  н а  русский, 
2 тт. С П Б ,  1907-08); „Recht u. Technik des 
englischen Parlamentarismus“, 1905 (есть 
англ. пер.); „Das Wesen der österreichischen 
Kommunalverfassung“, 1910; „The C o m m o n  
L a w  and the Case Method ln American 
University L a w  School“, 1914; „Das Öster
reichische Staats- und Reichsproblem“, 2 тт., 
1920 -1926 (описан пер и о д  1848— 67 гг., 
п р о д о л ж е н и е  следует); „Österreichische 
Regierung und Verwaltung Im Weltkrieg“, 
1925; „Kaiser Franz-Joseph von Österreich“, 
1828. И. Ильинский.

Р ед ли х »  Освальд, австр. историк, 
род. в 1858 г. в Инсбруке, где в у н и 
верситете б ы л  уч е н и к о м  Ф и к к е р а  (см.) 
и  Губера, а затем т а м  ж е  с 1882 г. сл у 
ж и л  ч и н о в н и к о м  государств, архива 
и  одновременно преподавателем по ка
ф е д р е  австр. и с т о р и и  и  вспомогат. 
история, наук. П р о ф е с с о р  в В е н е  с 1893г., 
член А к а д е м  н и  (с 1900г.) и  ее п р езидент 
(с 1919 г.), Р. мн о г о  работал в История, 
исследовательском институте Австрии, 
во главе которого стоит с 1926 г. Р а 
бота Р . — в д в у х  направлениях: это 
монография, исследования по отделен, 
в опросам австрийской ист о р и и  („Die 
österreichische Annalistikbis z u m  Ausgange 
des XIII Jahrh.% 1882; „Die Anfänge König 
Rudolfs T“, 1889; „Rudolf v. H. Das Deutsche 
Refch nach d. Untergang des alten Kaiser
tums“, 1903; с ю д а  ж е  относится „Öster
reichs Grossmachtstellung ln der Zeit Kaiser 
Leopold I“, 1921. —  в ы ш л а  6-м дополи, 
т о м о м  к „Истории А в с т р и и “ Губера) 
и  и з д а н и я  документов (особ. „Die Reges
ten des Kaiserreichs unter Rudolf u. s. w. 
1273 —  1313“, отд. 1, до 1291 г., 1898).

Р е д м о н д »  Д ж о и  Эдуард, ирландок, 
п о л и т и к  (1Ьо6 — 19181, см. XLV1I, прил. 
соврем, политич. деятели, 67. и Ирлан
дия в эпоху мировой войны, XLVII.426/28 
сл., 442 сл.

Р ед н о р »  Редноршир (Radnorshire), 
графство в  центр, части Уэльса, 1.219 кв. 
км, 23.517 ж- (1921), самое маленькое не
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ю ж н о - у э л ь с к и х  графств. Поверхн. х о л 
мистая, неск. п о н и ж а ю т ,  к  ю. и  ю.-в.; 
в центре —  горист, область, известн. 
п о д  и м е н е м  Реднорского леса (высш. 
точка —  657 м). Р е к и  —  У а й  (Wye; и  др.—  
об и л ь н о  о р о ш а ю т  Р. и  б о г а т ы  рыбой. 
М н о г о  лесов; п о к р ы т ы е  вереском и  н и з 
ко й  травой холмы. Овцеводство (шерст. 
и  мясн.) и  коневодство (пони). Гл. гор.—  
П р е с т е н  (Presteign).

Р е д о н  (Redon), О дилон, франц. х у д о ж 
н и к  (1840 — 1916), см. XLV, ч. 1, 471.

Р е д - Р и в е р *  „красная ре к а “, н а 
звание нескольких ре к  в Сев. А мерике. 
Г л а в н е й ш и е :  1) „Red River of the North“, 
дл. 1.730 км; берет нач. в шт. М и н н е 
сота и з  оз. Э л ь б о у  (Elbow), в б л и з и  исто
ко в  М и с е и с с и п п и ;  течет сперва сквозь 
неск. м а л ы х  озер н а  ю.; вскоре повора
ч и в а е т  н а  3-, образует в о д о п а д ы  Фёр- 
г у с  Фо л л с ,  25 м  выс., энергия к о т о р ы х  
и спользуется многочисл. заводами; 
у  Б р е к к е н р и д ж а  (отсюда судоходна) 
п оворачивает окончательно н а  с., отде
л я я  М и н н е с о т у  от С. Д а к о т ы ,  и  у  П е м -  
б и н ы  д х о д и т  в п р е д е л ы  К а н а д ы .  У  гор. 
У и н н и п е г  п р и н и м а е т  слева свой наиб, 
п р и т о к — р. А с с и н и б о й н и в с к о р е  впадает 
в  ю. го н е ц  оз. У и ннипег. Ш и р .  Р. в  н и 
зовьях достигает 300 м ;  р е к а  в  о б щ е м  
маловодна, но п а в о д к и  п о д н и м а ю т  г о р и 
зонт в о д ы  до  13 м, п р и ч и н я я  б о л ь ш и е  
р а з р у ш е н и я .  2) „Red River of Louisiana“ 
(cp. XLI, ч. 6, 14), нр. пр и т о к  низовьев 
М и с с и с с и п п и ,  дл. 1.930 км, басс. ок.
250.000 кв. км; бер. нач а л о  н а  вост. 
склонах Л ь я н о  Э с т а к а д о  (747 м  н. у. м.), 
образует г р а н и ц у  м е ж д у  И н д е й с к о й  
те р р иторией и  Техасом; п о в о р а ч и в а я  
н а  ю. и  ю.-в., течет через А р к а н з а с  
и  Л у и з и а н у ,  в п а д а е т  п о д  31° с. щ., о т 
де л и в  перед т е м  вправо рукав, в п а 
д а ю щ и й  непосредственно в М е к с и к а н 
ский зал. Ш и р .  в н и з о в ь я х  д о  800 м. 
С у д о х о д н а  до Ш р и в п о р т а  (530 км  от 
устья). И. Тихомиров.

Р е д с т о к  (Redstock), Гренвилль, лорд, 
п р о п о в е д н и к  о п р а в д а н и я  верой, в ы с т у 
п а в ш и й  сначала н а  родине, в Англии, 
в 1868 г.— в П а р и ж е ,  в 1872 г.— в Ш в е й 
царии. Ве с н о й  1874 г. он в п е р в ы е  про- 
п о в е д ы в а л  в Петербурге, где в аристо
кратической среде образовался к р у ж о к  
его последователей, д а в ш и й  на ч а л о  
секте п а ш к о в ц е в  (см. пашковцы).

Р е д т е н б а х е р  (Redtenbacher), Ф е р д и 
нанд, н е м е ц к и й  и н ж е н е р  (1809— 1863), 
с 1834 г. —  п р е п о даватель м а т е м а т и к и  
и  ч е р ч е н и я  в В ы с ш е й  п р о м ы ш л е н н о й  
ш к о л е  в Цюр и х е ,  с 1841 г.— профессор, 
а с 1857 г. —  д и р е к т о р  П о л и т е х н и ч е с к о й  
ш к о л ы  в Карлсруэ. Р. является о д н и м  
и з  п е р в ы х  ученых, р а с с м а т р и в а в ш и х

в своих с о ч и н е н и я х  н е  только чнсто 
теоретические в о п р о с ы  в деле построе
н и я  м а ш и н ,  к а к  это д е л а л а  до него 
ф р а н ц у з с к а я  ш к о л а  (Кориолие, Навье 
П о н е е л е  и  другие), но  и  в о п р о с ы  праю 
тические, к о н с т р у к т и в н ы е  (см. двига
тели водяные, XVIII, 31/32, првл. 64', 
и  турбины, XLI, ч. 10,49). П е р у  его при
н а д л е ж а т  м н о г о ч и с л е н н ы е  и  очень цен
н ы е  т р у д ы  п о  м а ш и н о с т р о е н и ю :  „Der 
Maschinenbau“, 3 т., „Die Bewegungs-Mecha
nismen“, „Die Gesetze des Lokomotivbaues“ 
„Theorie und Bau der Wasserräder“, „Theo! 
rie und Bau der Turbinen“, „Das Dynamiden- 
system“ и  др.; н а и б о л е е  замечательные 
и  д о  с и х  п о р  н е  п о т е р я в ш и е  своего 
значения: „Prinzipien der Mechanik und 
d:s Maschinenbaues“ (1862), представляю
щ е е  прев о с х о д н о е  и з л о ж е н и е  основных 
п р и н ц и п о в  м а ш и н о с т р о е н и я ,  и  „Resul. 
täte für den Maschinenbau* (1848), отличная 
с п р а в о ч н а я  книга, в ы д е р ж а в ш а я  6 изда
ний. А. С.

Р е д у к т а з ы  (редукат), восстанови
т е л ь н ы е  ф е р м е н т ы ,  п о  м е х а н и з м у  сво
его д е й с т в и я  в п о л н е  а н а л о г и ч н ы е  окис
л и т е л ь н ы м  ф е р м е н т а м — оксида з а м  (см, 
XLIII, 234). Б  р а с т и т е л ь н о м  м и р е  они 
и м е ю т  ог р о м н о е  значение. В а ж н е й ш и м  
в о с с т а н о в и т е л ь н ы м  п р о ц е с с о м  является 
восстановление у г л е к и с л о т ы  с отще
п л е н и е м  к и с л о р о д а  (см. XL1V, 405,06). 
Б о л ь ш о е  р а с п р о с т р а н е н и е  и м е ю т  так
ж е  в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы  в яв
л е н и я х  б р о ж е н и я  п о д  в л и я н и е м  Р., ко
т о р ы е  в  б о л ь ш о м  количестве им е ю т с я  
в б р о д и л ь н ы х  организмах. Благодаря 
и м  п р о и с х о д и т  в о с с т а новление азотно
к и с л ы х  со л е й  в азотистокислые, может 
обесцвечиваться м е т и л е н о в а я  си н ь  ипр. 
П р о м е ж у т о ч н о е  м е с т о  м е ж д у  оксида- 
з а м и  и  Р. з а н и м а ю т  оксидо-Р. (см. 
X L V ,  ч. 2, 381/82).

R e d u c t io  a d  a b s u r d u m ,  см. абсурд, 
и  апагогическое доказательство.

Р е д у к ц и о н н о е  д ел ен и е*  редукция 
хроматина п р и  о б р а з о в а н и и  половых 
продуктов: я й ц а  и  сперматозоида, см. 
животные, X X ,  232/33, растение, X X X V ,  
14/15, хромосома, X L V ,  ч. 3,53/54, и  цито
логия, X L V ,  ч. 3, 474/77.

Р е д у к ц и о н н о е  т е л ь ц е  в яйце, то 
же, что направляющий пузырек. См. X X ,  
232/33, и  прил. к 275/76, 4-я табл.

Р е д у к ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы *  см. 
регенерация, ст. 227.

Р е д у к ц и я  дворянских имений, см. 
Швеция, XLIX, 300/01; см. т а к ж е  латыши, 
X X V I ,  514 сл.

Р е д у т  (фр. redoute), см. фортификация, 
XLIV, 299/300 сл.

Р е д у т -Н а л е  (ныне Кулеви), пос. гор. 
т и п а  н а  Ч е р н о м о р с к о м  п о б е р е ж ь я



(удобн.пристани нет), при впад. р. Х о т , 
в п о т и й с к о м  ра й о н е  Г р у з и н с к о й  ССР; 
до р е в о л ю ц и и  б ы л  заштатн. городом 
зугдидского у. Кутаисск. губ.; 872 жит. 
(1826; мингрельцы), заним. гл . обр. сел. 
хоз; небольш. лесопильн. зав.— Р.-К. 
осн. р у с с к и м и  в нач. X I X  в. к а к  укре- 
пление;в п е р в у ю  п о л о в и н у  столетия вел 
довольно значит, заграничн. торговлю; 
после пос т р о й к и  сухумского и  потий- 
ского портов п отерял всякое значение.

Р ед ь к а»  Raphanus L., р о д  из  сем. 
крестоцветных, однолетние и л и  д в у х 
летние растения, ш и р о к о  распростра
н е н н ы е  н а  европейско-азиатском м а 
терике в чи с л е  вескольких видов и  
разновидностей. 1) Р. обыкновенная, 
и л и  огородная (R. sativus var. vulgaris L., 
и л и  var. major A. Voss), однолетнее и л и  
двухлетнее растение с л и р о в и д н ы м и  
л и с т ь я м и  и  б е л ы м и  и л и  л и л о в ы м и  цве
тами, со в з д у т о - у т о л щ е н н ы м  корнем 
и  не т р е с к а ю щ и м и с я  ч л е н и с т ы м и  струч
ками. Ст о и т  близко к  полевой Р., и л и  
сурепице, и л и  редьковидке (R. raphanis- 
trum L.). О г о р о д н а я  Р., вероятно, про
и з о ш л а  от р а з н ы х  экотипов, установить 
которые д о  н а с тоящего вр е м е н и  
в точности не удалось. О п ы т а м и  д о 
казано, что п у т е м  к у л ь т у р ы  в четыре 
поколения в о з м о ж н о  п о лучить из редь- 
ко в и д к и  р азнообразные и  близкие 
к  огородной Р. ф о р м ы  (рафаноиды). 
К у л ь т у р н а я  Р. б ы л а  известна д р е в н и м  
египтянам, грекам и  римлянам. И з  
Р и м а  она п е р е ш л а  в зап. и  средн. 
Е в р о п у  и, пов и д и м о м у ,  и л и  слилась 
с м е с т н ы м и  ф о рмами, и л и  в ы т е с н и л а  
их, У  нас Р. п о м и н а е т с я  к а к  об ы к н о 
венное огородное растение в начале 
XVI в. (Домострой). О г ородная Р. обра
зует либо удлиненные, либо полудлин- 
вые, и л и  округлые, и л и  я й ц е в и д н ы е  
корни; о краска— либо белая, желтая, 
ли б о  серая и л и  черная. Различают, 
в зависимости от в ремени готовности, 
сорта летние и л и  осенние с вегета
ц и о н н ы м  п е р и о д о м  в 80 д о  Н О  дней, 
з и м н и е — 100-130 вегет. дн., и  майские, 
и л и  полу; едьки, с 65-90 дн. Гл а в н е й 
ш и е  сорта: летние— „сальватор", р а н 
ня я  „веретено видная белая“ и  „ м ю н 
хенская п и в н а я “, „яйцевидная белая“; 
з и м н и е — „грай воровская“, „конусовид
н а я  белая“ до 8  кг, „эрфуртские“ —  
д л и н н а я  черная и  круглая белая; м а й 
ская— „деликатес“. „ Д л я  в ы г о н к и  н а и 
более пригодны: „овальная ж е л т а я  
м а й с к а я “, „деликатес“ и  „сальватор*. 
Ус л о в и я  культуры: богатый перегноем, 
в л а ж н ы й ,  глубоко-разработанный и  
р ы х л ы й  суглинок. Посев н а  второй 
год после у д о брения навозом. 2) Ки-
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I тайская Р. (R. sat. var. sinensis L.) п р е д 
; ставляет г р у п п у  форм, с л у ж а щ и х  
: ч а с т ь ю  д л я  д о б ы в а н и я  м а с л а  (масля- 
I н и ч н а я  Р.), ч а с т ь ю  в качестве о в о щ 
. ного растения. У  последней ф о р м ы  
к о р н и  у д л и ненные, к н и з у  р а с ш и р я ю 
щиеся, р озовые с б е л ы м и  п о п е р е ч н ы м и  
полосами; сильно варьирует, д а е т  и  
о к р у г л ы е  корни. У с л о в и я  к у л ь т у р ы  —  
те же, что Р. огородной. 3) Редис (ре
диска, радас) представляет о д н у  из 
разновидностей Р. (R. sat. var. radlcula 
D. C.); однолетнее растение, иного, 
ч е м  огородная Р., но не выясненного 
происхождения. П о  п р е д п о л о ж е н и ю ,  
занесен в  Е в р о п у  с Востока не ранее
XV I  в. У  н а с  известен е с е р е д и н ы
XVII в.; в ы в о д и л а с ь  редиска у ж е  тогда, 
в ви д е  первинки, к  6 и ю н я  ст. стиля. 
От л и ч а е т с я  от Р. б о л ь ш о й  скороспе
лостью: готова через 25-35 д н е й  после 
посева. С л у ж и т ,  гл. обр., в  качестве 
парникового о в о щ а  (раннего и  позд
него), в х о д я щ е г о  в  о б щ и й  п а р н и к о в ы й  
плодосмен. П р и  грунтовой к у л ь т у р е  
очень требователен н а  почву, которая 
д о л ж н а  б ы т ь  рыхлой, водопроницаемой, 
теплой, влажной, перегнойной, х о р о ш о  
разработанной. Ф о р м ы  корней; округ
лая, яйцевидная, конусовидная, вере
теновидная; окраска: розовая, к расная 
фиолетовая, белая. Главн. сорта: „розо
в ы й “ и  „ к р а с н ы й  с б е л ы м  к о н ч и к о м “, 
„ль д и н к а “, „вю р ц б у р г с к и й “, „дрейен- 
б р у н н е н с к и й “, „закса“. A. X.

Р е д ю и т  (фр. réduit), см. фортифи• 
нация, XLIV, 286 сл.

Р е е с тр »  см. счетоводство, XLI, ч 5, 
625. _

Р е е с т р  т о р го в ы й »  см. торговое 
право, XLI, ч. 8, 580/82, и  Союз ССР— 
хозяйственное право, XLI, ч. 3, 67/69.

Р е е с т р о в ы е  казаки» см. казаки, 
XXIII, 113/14, и  Украина, XLII, 157 сл., 
164, 166.

Р е ж а н  (Réjane), Габриель-Шарлотта, 
франц. актриса (1857— 1920). М а л е н ь к а я  
п а р и ж с к а я  модистка, Р. н а ч а л а  свою 
с ц е н и ч е с к у ю  карьеру 18 лет, играя 
л у к а в ы х  субреток и  л е г к о м ы с л е н н ы х  
девочек в веселых комедиях. Е е  яркое 
и своеобразное дарование бы с т р о  п р и 
влекло в н и м а н и е  такого знатока сцены, 
к ак А н р и  Мельяк. О н  не побоялся п о р у 
чить артистке г л а в н у ю  роль в одной 
из своих пьес; ее по достоинству оце
н и л  в л и я т е л ь н е й ш и й  т е а т р а л ь н ы й  кри
т ик Сарсе— н  в  П а р и ж е  появилась н о 
вая 8ве8да. Нервная, подвижная, он а  
сочетала м а л ь ч и ш е с к у ю  о з о р н у ю  бой
кость и  м я г к у ю  женственность, н а и в 
ность ребенка и  т о н к у ю  и р о н и ю  о п ы т 
но й  ж е н щ и н ы .  Все автиры П а р и ж а ,

gae-i*
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на ч и н а я  с Гонкуров, и  в и д е л и  в Р. 
и м е н н о  это олицетворение п а р ижанки, 
в о п л о щ е н и е  современной и м  ж е н щ и н ы ,  
т и п и ч н о й  ж е н щ и н ы  Т ретьей респу
блики. Д о ч ь  консьержа, которая, н а 
см о т р е в ш и с ь  н а  гетер В т о р о й  и м п е 
рии, са м а  хочет б ы т ь  львицей; ж е н 
щи н а ,  созданная н а  утеху собствен- 
нику-богачу, ж е л а ю щ е м у  и м е т ь  у себя 
в золотой клетке прелестного, опас
ного, д р а з н я щ е г о  зверка; не мать, не 
жена, а  л ю б о в н и ц а  — и  только, — вот 
тины, ко т о р ы е  создавала Р. Сафо, 
ш а н с о н е т н а я  певичка Заза, Ф р у - Ф р у ,  
М а д а м  С а н - Ж е н  — ее л у ч ш и е  роли. 
— Р. б ы л а  з а м у ж е м  за д и р е к т о р о м  теа
тров „Водевиль“ и  „Одеон“ —  Порелем, 
а  последние г о д ы  и м е л а  свой театр.

T. LU,.-К.
Р е ж и м  (фр.), образ жизни, правле

ние; Р. в м е д и ц и н е  см. терапия, XLI, 
ч. 7, 521/25, а т а к ж е  XL1, ч. 9, 461/64.

Р е ж и с се р »  см. театр, XLI, ч. 7, 
180/81. 185/86.

Р е ж и ц а  (латв. Rezekne, нем. Rositten), 
латв. гор. в Латгалии, н а  ж. д. Н а р в а —  
Двинск, н и ж е  пересеч. ее В и н д а в с к о й
ж. д., 16.620 ж. (1925), пивоварен., вино
кур., мельницы, торг. хле б о м  и  скотом. 
Осн. в 1285 г., в 1561— 1772 гг. п р и н а д 
л е ж а л а  П о л ь ш е  (неск. раз п е р е ходила 
в р у к и  р усских и  шведов), а  в  1772—  
1918 гг.—  Р о с с и и  и  б ы л а  уездн. гор. 
(в 1773— 96 гг. Двинск. пров., а с 1802 г.—  
Витебск, губ.). В ы в ш и й  режицкий уезд 
з а н и м а л  4.076 кв. км с 173,6 тыс. ж. 
(1914) в с.-з. части В и т е б с к о й  губ!; 
о т о ш е л  к Л а т в и и  по м и р а  дог. 1920 г.

Р е з а  (Rhesa), Л ю д в и г И . ,  с м  .литовцы, 
XXVII, 249.

Р езан а»  см. гривна.
Р езан о в»  А л е к с а н д р  Иванович, а р 

хитектор (1817— 1887). О б у ч а л с я  в  Акад. 
х у д о ж е с т в  по д  руководством К. А. 
Тона, б ы л  послан пенсионером в И т а 
лию, где совместно с Н. Б е н у а  и  К р о к а у  
и з у ч а л  О р в и е т с к и й  собор, результатом 
чего явился труд, и з д а н н ы й  отдельной 
книгой. Состоя с 1854 г. преподавате
л е м  а р х и т е к т у р ы  в  А к а д е м и и ,  о н  раз
в е р н у л  ш и р о к у ю  с т р о и т е л ь н у ю  де я 
тельность в З а п а д н о м  крае, когда там, 
после л и к в и д а ц и и  польского восстания 
в 1863 г., р у с с к и м  п р авительством 
стали воздвигаться п р а в о с л а в н ы е  
церкви. О д н и  из э т и х  церквей б ы л и  
рее гаврированы Р. в м е с т н о м  р о м а н 
ском стиле XIV в., др у г и е  возобно
в л е н ы  в етил- XVI в., третьи соору
ж е н ы  в  русско-романском стиле. 
В  1871 г. Р. б ы л  сделан р е ктором а р х и 
т е к т у р ы  в  А к а д е м и и  и  в 1872 г. н а 
значен п о м о щ н и к о м  главного архитек-

тора-строителя б. храма Спасителя 
в Москве, К. А. Тона, которого он после 
его смерти заменил. Р. построил дворца 
в Ливадии, в Бородине и Петербурге 
(в стиле флорентийского палаццо) 
ферму в русском стиле в  Ильинском 
под Москвой а закончил постройку хра
ма Спасителя. При отделке внутренно
сти храма он внес орнаментацию, род
ственную орнаментации Орвиетского 
собора, и тем значительно смягчил су
хость и однообразие запроектирован
ных форм. Р. умел со вкусом при
менять тот или другой стиль к по
стройке. Н . Тарасов.

Р е за н о в »  Н и к о л а й  П е т р о в и ч ,  госу
дарствен. д е я т е л ь  и  у ч е н ы й  (1764 —  
1807 ). П о л у ч и в  д о м а ш н е е  воспитание, 
п о с т у п и л  в 1778 г. на  в о е н н у ю  службу, 
к о т о р у ю  о ставил в 80-х г о д а х ,  занимал 
последовательно р а з л и ч н ы е  дол ж н о с т и  
п р и  суде, сенате и  а д миралтействе, 
б ы л  п р а в и т е л е м  к а н ц е л я р и и  у  Д е р ж а 
вина, з а т е м  о б е р - с е к р е т а р е м  сената, 
в то ж е  в р е м я  и з у ч а л  в о п р о с ы  эконо
м и к и  и  торговли и  я п о н с к и й  язык; 
п р и н и м а л  б о л ь ш о е  у ч а с т и е  в  устрой
стве и  руководстве к р у г о с в е т н о й  экспе
д и ц и и  К р у з е н ш т е р н а  (см.). В  1798 г. 
по п р о е к т у  Р. б ы л а  у ч р е ж д е н а  Рос
сийско-американская торговая компания 
(см.) с п р а в л е н и е м  в  И р к у т с к е  и  упол
ном о ч е н н ы м ,  с а м и м  Р., в  Петербурге. 
В  1803 г. Р. б ы л  о т п р а в л е н  п о с л а н н и 
к о м  в Я п о н и ю  с п о р у ч е н и е м  пол у ч и т ь  
п р о п у с к  р у с с к и м  с у д а м  в  Н а г а с а к и  
и л и  ус т р о и т ь  н а  о. И е з о  ф а к т о р и ю  
д л я  м е н о в о й  торговли. Н е  д о б и в ш и с ь  
дипломати ч е с к о г о  п р и е м а  в  Японии, 
Р. пр о е х а л  д а л ь ш е  в  А м е р и к у ,  в  то
г д а ш н и е  р усские в л а д е н и я ,  а  затем 
через С и б и р ь  в е р н у л с я  в  Петербург, 
ведя по  дороге и н т е р е с н ы й  дневник. 
У е з ж а я  н а  Восток, Р. п р е д с т а в и л  
в А к а д е м и ю  н а у к  р у к о п и с и  с в о и х  тру
дов, о с т а в ш и е с я  н е и з д а н н ы м и  („Сло
варь японского я з ы к а “ и  „ Р у к о в о д с т в о  
к  п о з н а н и ю  японского яз.“), з а  к а к о в ы е  
и  б ы л  и з б р а н  п о ч е т н ы м  ч л е н о м  А к а 
демии. У м е р  Р. в К р а с н о я р с к е .  В . С.

Р е за -х а н »  см. Риза-хан.
Р е з е д о в ы е »  Resedaceae, сем. двусе

м е н о д о л ь н ы х  рас т е н и й  и з  пор. Cistiflo- 
гае, п о  б. ч. травы, р е ж е  п о л у к у с т а р 
ники, с оче р е д н ы м и ,  ч а с т о  с л а б о  раз
в и т ы м и  л и с т ь я м и  и  о б о е п о л ы м и ,  р е ж е  
однополыми, по б. ч. з и г о м о р ф н ы м и  м е л 
к и м и  цветами, с о б р а н н ы м и  в  к о н е ч н ы е  
к и с т и  и л и  колоски. Ч а ш е ч к а  и  в е н ч и к  
5 — 8-численные, л е п е с т к и  с в о б о д н ы е ,  
б. и л и  м. глубоко р а с щ е п л е н н ы е .  М е ж 
д у  в е н ч и к о м  и  т ы ч и н к а м и  н а х о д и т с я  
сильно р а з в и т ы й  диск, в ы д е л я ю щ и й  нб-



ктар. Т ы ч и н о к  3— 40, плодолистиков 2-6, 
у  р е з е д ы  п л о д — н а  в е р ш и н е  от к р ы т а я  
коробочка. Н а с ч и т ы в а ю т  около 60 видов, 
свойственных б. ч. с р е д и з е м н о м о р с к и м  
странам, особенно сев. А ф р и к е .  Главн. 
ро д  Reseda с 50 видами, из к о т о р ы х  не
которые растут и  у  нас на  ю.-з. и  н а  
юге. Та к о в а  R. luteola, д а ю щ а я  ж е л т у ю  
краску, R  inodcra, R. lutea. И з л ю б л е н н ы м  
растением в цветоводстве (см. XLV, ч. 3, 
217) является душистая резеда, R. odo- 
rata, очень б лизкая к  R. inodora и  осо
бенно к R. Phyteuma, от которой она, 
вероятно, и  произошла; в к у л ь т у р е  она 
появилась с первой п о л о в и н ы  X  VIII ст. 
и  в д и к о м  с о с тоянии неизвестна. И з 
вестно много с а д о в ы х  разновидностей 
( „ М а ш е “, „ В и к т о р и я “ и  др.). Ц в е т ы  д а ю т  
п р и  перегонке м и н и м а л ь н о е  количество 
э ф ирного масла. П р и м е н я е м ы й  в п а р 
ф ю м е р и и  резедо-гераниол получается 
п р и  перегонке 1 кг rej а н и о л а  (см. 
X L V, ч. 3, 480/81) с 500 кг с в е ж и х  
цветов. К о р н и  д у ш и с т о й  р е з е д ы  т а к ж е  
с о д е р ж а т  э ф и р н о е  масло. М . Н.

Р е э е к к е , см. Режица.
Р е зе к ц и я  (хирург.), по-русски —  ис 

сечение. Т а к  называется о п е р а ц и я  у д а 
л е н и я  части из какого-либо органа. 
Напр., производят Р. легкого п р и  пора
ж е н и и  его опухолью, Р. п о р а ж е н н о й  
язвой и л и  р а к о м  части желудка, Р. 
к и ш к и  п р и  о п у х о л и  и л и  омертвении, 
Р. печени, щ и т о в и д н о й  железы, мочевого 
п у з ы р я  и  д р у г и х  органов. П о с л е  Р. 
о с т а ю щ а я с я  часть органа п р о д о л ж а е т  
функционировать. Д о в о л ь н о  часто Р. 
производятся н а  костях и  суставах. Р е 
з е ц и р у ю т  о б ы ч н о  часть кости. У д а л е н и е  
ц е л ы х  костей (обычно мелких) н а з ы в а 
ю т  иногда п о л н о й  Р. К р о м е  окончатель
ного иссечения кости, р а з л и ч а ю т  е щ е  
временную, и л и  „оетеоплаетическую“ 
Р. П р и  этой о п е р а ц и и  часть кости, 
оставляемая в соединении с п о к р ы в а ю 
щ и м и  ее м я г к и м и  тканями, отделяется 
д о л о т о м  и л и  п и л о й  и  отворачивается 
в  сторону, ч т о б ы  п о л у ч и т ь  доступ к  
г л у б ж е  л е ж а щ и м  opianaM; п о  оконча
н и и  о перации резецированная кость 
у к л а д ы в а е т с я  н а  п р е ж н е м  месте; н а  
разреэ к о ж и  н а к л а д ы в а ю т с я  шв ы .  Так, 
делают: в р е м е н н у ю  Р. н а  черепе
д л я  о п ераций н а  мозге; времен
н у ю  Р. верхней ч е л ю с т и  д л я  уда л е н и я  
г л у б ж е л е ж а щ е й  опухоли; локтевого от
ростка дл я  п о л у ч е н и я  д о с т у п а  к локте
в о м у  суставу; большого вертела бедра 
д л я  о т к р ы т и я  тазобедреного сустава, 
и  пр. Р а з л и ч а ю т  т а к ж е  Р. с надкостни
це й  и  без н а д к о с т н и ц ы  („поднадкостнич- 
н ую*). В  последнем случае кость м о ж е т  
я  о известной степени восстановиться из
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сохраненной надкостницы. —  С р е д и  по
к а з а н и й  к  постоянной Р. о т м е т и м  сле
д у ю щ и е :  а) о т к р ы т ы е  травматические 
п о в р е ж д е н и я  (переломы; см.). О п е р а ц и я  
сводится к у д а л ь н и ю  (особыми щ и п ц а 
ми, п и л о й  и  пр.) о с т р ы х  концов пере
л о м л е н н о й  кости, а  т а к ж е  с в о б о д н ы х  
осколков. Однако, п р и  переломах эта 
о п е р а ц и я  производится теперь доволь
но р. дко, т. к. х и р у р г и  стремятся со
х р а н и т ь  как м о ж н о  б о л ь ш е  осколков, 
всегда п о л е з н ы х  п р и  с р а щ е н и и  перело
мов. О п е р а ц и я  п р е д п р и н и м а е т с я  л и ш ь  
п р и  значительной и н ф е к ц и и  полости 
перелома; б) доброкачественные опухо
л и  и  некоторые другие ограничв! н ы е  
(очаговые) болезни костей. Р. суставов 
производится, м е ж д у  прочим: 1) п р и  
и н ф и ц в р о в а н н ы х о т к р ы т ы х ( о г н е с т р е л ь -  
ных) п о в р е ж д е н и я х  суставов с образовал 
в в е м  с в о б о д н ы х  осколков; и  здесь, как 
п р и  о т к р ы т ы х  п е р е л о м а х  т р у б ч а т ы х  
костей, с т а р а ю т с я  с у ж и в а т ь  п о к а з а н и я  
к операции; 2) п р и  з а с т а р е л ы х  невпра- 
в й м ы х  вывихах; так, у д а л я ю т  головку 
плечевой кости п р и  н е в п р а в и м в х  в ы в и 
х а х  плеча: это дает о б ы ч н о  значитель
н ы й  о б ъ е м  (активных) дв и ж е н и й ,  п о ч т и . 
о т с утствовавших д о  операции; 3) п р и  
доброкачественных опухолях; 4) ин о г д а  
п р и  с у етавном туберкулезе (см. XLI,
ч. 9, 432 сл-). Т у б е р к у л е з  в о б щ е м  не 
часто с л у ж и т  показателем к  операции. 
О п е р а ц и я  Р. производится п о ч т и  и с к л ю 
чит е л ь н о  у  в з р о с л ы х  (см. XLI, ч. 9, 455); 
у  де т е й  предпочтительно неопера
тивное лечение. П о л в а я  Р. сустава 
п р и  туберкулезе состоит в  у д а л е н и и  
концов д в у х  с о ч л е н я ю щ и х с я  костей 
(напр., в колене) и л и  о п и л и в а н и и  голов
к и  од н о й  кости, напр, в пл ечевом и л и  
т а 8 о б едреном суставе. А. Мартынов.

Р е з е и е р , Ф е д о р  Федорович, педагог 
(1825— 1881), у ч и л с я  в  гатчинском с и р о т 
ск о м  институте, по т о м  в петербургсв. 
увиверсит. Несколько лет с л у ж и л  в  
воен. мин-стве; в 1858 г. в ы ш е л  в  от
ставку, з а н я в ш и с ь  п е р е в о д а м и  и  педа
гогии. статьями. Б ы л  ч л е н о м  петерб. 
педагогии, о-ва и комитета грамотности 
п р и  Вольно-экономич. о-ве и  с i860 г. 
п р и н и м а л  деятельное участие в Васи- 
леостровском бесплатном у ч и л и щ е ,  
где воспитал своим в л и я н и е м  ц е л ы й  
р я д  б у д у щ и х  педагогов (А. Я. Герд, 
А. и  В. Острогорские, А. Н. Странно- 
л ю б с к и й  и  др.). В  18' 9 г. б ы л  к о м а н д и 
рован о-вом устройства земледельч. 
ко л о н и й  и  р е м е с л е н н ы х  у ч и л и щ  за 
г р а н и ц у  д л я  и з у ч е н и я  постановки вос
п и т а н и я  п о р о ч н ы х  детей. В  1871-74 гг. 
Р. б ы л  директором п р и ю т а  д л я  м а л о 
летних преступников в Петербурге;
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в 1881 г. п о л у ч и л  м е с т о  преп о д а в а т е л я  
пе д агогики в тверекой ж е н с к о й  учит, 
с е м инарии. Однако, здоровье Р. б ы л о  
у ж е  совсем расшатано, и вскоре п р и 
ш л о с ь  п о м е с т и т ь  его в б о л ь н и ц у  д л я  
д у ш евно-больных, где о н  и  умер.— Р. 
о т л и ч а л с я  б о л ь ш о ю  н а читанностью, 
особ, в области ф и л о с о ф и и  и  и с т о р и и  
педагогики. В с ю  ж и з н ь  он в ы с т у п а л  
с т о р о н н и к о м  ш и р о к о й  г у м а н н о с т и  в 
воспитании, п р о т и в н и к о м  н а к а з а н и й  и  
п р и н у д и т е л ь н о с т и  в обучении. И з  т р у 
д о в  Р. в свое в р е м я  и м е л и  значение 
„ Б у к в а р ь “ и  „ К н и г и  д л я  п е р в о н а ч а л ь 
ного ч т е н и я “ (вместе с Е. А .  Волковым), 
пе р е в о д  „ Л о г и к и “ М и л л я  и  др. П е д а 
гогия. т е о р и и  свои о н  п р о в о д и л  особ, 
в ж у р н а л е  „ У ч и т е л ь “, м н о г о  с о т р у д н и 
ч а л  т а к ж е  в „ Д е т с к о м  ч т е н и и “ и  
„ Ж е н с к о м  о б р а з о в а н и и “.

Р е з е р в а ж »  см. ситцепечатание, 
X X X I X .  при./. 78‘, 75', 761.

Р е з е р в а т н ы е  п р ав а»  см. Германия, 
X I V ,  59/60, 180/81. П о  В е й м а р с к о й  ко н 
с т и т у ц и и  1919 г., Р. п. о т д е л ь н ы х  гер- 
манск. государств отменены.

Р е зе р в а ц и и »  см. Сев.-Амер. Соед. 
Штаты, XLI, ч. 6, 41/42,412.

Р е з е р в н а я  а р м и я  т р у д а »  см. 
Маркс, XXVITI, 236; заработная плата, 
X X ,  664/65; безработица; рабочий класс.

Р е з е р в н ы е  в о й с к а »  см. армия, III, 
514/16; реорганизация армий и совр. их  
устройство, XLVI, 348, 352/53, 368, 381.

Р е з е р в н ы й  ф о н д »  Р. банки, см. кре
дитные учреждения, X X V ,  395, и  прил. 
4, 7/11; см. т а к ж е  XLT, ч. 6, 31l/l2.

Р е з е р ф о р д  (Rutherford), ем. Рэзер- 
форд.

Р е з е ц  (Caelum), н е б о л ь ш о е  созвездие 
ю ж н .  неба м е ж д у  4 ч. 20 м< и  5 ч. о м. 
п р я м о г о  восхожд. и  30°— 49° ю ж н .  скло
нения, с о д е р ж и т  п о  Г у л ь д у  28 звезд 
д о  7-й велич. С. Бл.

Р езеш и »  в Р у м ы н и и  (Мо л д а в и и )  и  
Б е с с а р а б и и — -особый р а з р я д  з е м е л ь н ы х  
собственников. П о  с о з д а в ш е м у с я  в у к а 
з а н н ы х  стр а н а х  о б ы ч а ю ,  н а с л е д н и к и  
п о ж а л о в а н н ы х  за с л у ж б у  и л и  п р и о б р е 
т е н н ы х  и н ы м  п у т е м  земель, п о  ветуп- 
л е н и и  в  п р а в а  наследства, н е  п р о и з в о 
д и л и  реального р а з д е л а  д о с т а в ш и х с я  
и м  вемель, а в л а д е л и  з е м л я м и  сообща, 
учитывая, однако, п р и  д а л ь н е й ш и х п е р е -  
х о д а х  и м е н и й  п о  н а с л е д с т в у  д о л ю  к а 
ж д о г о  совладельца. К а ж д а я  и з  э т и х  д о 
ле й  наследовалась б л и ж а й ш и м и  п о т о м 
к а м и  владельцев особо от о с т а л ь н ы х  
д о л е й  т а к ж е  без п р о и з в о д с т в а  р е а л ь 
ного раздела- О т с ю д а  д е л е н и е  резеш- 
с к и х  в о т ч и н  по уделам и  к р а й н е е  и з 
м е л ь ч а н и е  д о л е й  у  м н о г о с е м е й н ы х  
владельцев* д о х о д и в ш е е  д о  того, что
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д о л я  н а с л е д н и к а  р е з е ш с к о й  вотчины, 
и л и  „ б а т р а н а "  (вотчина, дедина), в не
к о т о р ы х  с л у ч а я х  р а в н я л а с ь  о д н о м у  или 
д в у м  пармакам (полоса з е м л и  ш и р и 
н о ю  в о д и н  с у с т а в  б о л ь ш о г о  пальца, 
и л и  вершок, и  д л и н о ю  во в с ю  длину 
земли, п р и н а д л е ж а щ е й  селению). Н и  
в е д е н и е  отд е л ь н о г о  хоз я й с т в а  н а  таких 
участках, н и  д а ж е  п о л у ч е н и е  сколько- 
н и б у д ь  с е р ь е з н ы х  в ы г о д  от з е м л и  при 
о б щ е с т в е н н о й  о б работке б ы л о  невоз
м о ж н о .  В  в и д у  этого, о т ч а с т и  по  согла
ш е н и ю  совладельцев, а  гл. обр. под 
в о з д о й с т в и е м  более сост о я т е л ь н ы х  Р. 
и  п у т е м  з л о у п о т р е б л е н и й ,  о которых 
гов о р и т  г р а м о т а  М а в р о к о р д а т о  (см, 
ниже), у с т а н о в и л с я  порядок, по кото
р о м у  к а ж д о м у  в л а д е л ь ц у  хотя бы 
одного п а р м а к а  б ы л о  п р и с в о е н о  право 
н а  о т д е л ь н у ю  ус а д ь б у ,  разведеиие 
с а д а  и  п о л ь з о в а н и е  о б щ е с т в е н н ы м  вы
г о н о м  без вс я к о й  п л а т ы ,  а  т а к ж е  на 
д о л ю  м и р с к и х  д о х о д о в  от  о т д а ч и  в поль
з ование ч а с т е й  р е з е ш с к о й  з е м л и  по
с т о р о н н и м  л и ц а м .  В з а м е н  этого поль
з ование п а х о т н ы м и  и  с е н о к о с н ы м и  
з е м л я м и  п р е д о с т а в л я л о с ь  более круп
н ы м  и  с о с т о я т е л ь н ы м  в л а д е л ь ц а м  уде
лов и л и  долей, п а р м а к а р и  же, если они 
ж е л а л и  з а н и м а т ь с я  с е л ь с к и м  хозяйст
вом, в ы н у ж д а л и с ь  а р е н д о в а т ь  участки 
в с о с е д н и х  землевладениях.

О т д е л ь н ы е  с т о р о н ы  р е з е ш с к о г о  вла
д е н и я  б ы л и  р е г у л и р о в а н ы  законода
т е л ь с т в о м  Р у м ы н и и  и  Бессарабии: С о 
б о р н о й  г р а м о т о й  г о с п о д а р я  А л е к с а н д р а  
М а в р о к о р д а т о  от 28 дек. 1785 г., К р а т 
к и м  с о б р а н и е м  законов, изв л е ч е н н ы х  
и з  ц а р с к и х  к н и г  [базилик], изд. Дона- 
ч е м  в  1814 г., и  д л я  р у с с к о й  Бессара
бии, к р о м е  того, У с т а в о м  образования 
Б е с с а р а б с к о й  о б л а с т и  29 апр. 1818 г. 
В  С о б о р н о й  г р а м о т е  постановлено, 
что Р., в л а д е ю щ и е  у ч а с т к а м и  в р е з е ш 
ской вотчине, к  к а к о м у  б ы  з в а н и ю  
и  с о с т о я н и ю  о н и  н и  п р и н а д л е ж а л и ,  
с ч и т а ю т с я  с о у ч а с т н и к а м и  во владении, 
с о в о т ч и н н и к а м и  и л и  сособетвенни- 
ками. К а ж д ы й  н е  в л а д е л ь ц е в  земель
н о й  д о л и  и м е е т  п р а в о  у с т у п и т ь  ее 
д р у г и м  л и ц а м  п у т е м  п р о д а ж и  и л и  п р о 
мена, а  т а к ж е  в у п л а т у  п о  н е в ы к у 
п л е н н о м у  залогу, не и с п р а ш и в а я  согла
си я  от д р у г и х  совладельцев, к о т о р ы м  
п р и н а д л е ж и т  л и ш ь  п р а в о  п р е и м у щ е 
с т в е н н о й  п о к у п к и  и л и  в ы к у п а .  П о  о б ы 
чаю, з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н о м у  Д о н и ч е м  
(тит. 25, ст. 4), п р а в о  н а  в ы к у п  и м е ю т  
п р е ж д е  всего ч л е н ы  одного и  того ж е  
удела, а  з а т е м  ч л е н ы  удела, б л и ж а й 
ш е г о  к  п р о д а в а е м о м у ,  и  л и ш ь  в случав 
отказа от в ы к у п а  э т и х  г р у п п — осталь
н ы е  с о в л а д е л ь ц ы  р е з е ш с к о й  в о тчины,
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Соборная грамота требовала, чтобы Р., 
ж е л а ю щ и й  обменить и л и  продать п р и 
н а д л е ж а щ у ю  е м у  часть вотчины, отде
ли л  и  отграничил свою часть от участ
ков прочих Р. (ер. реш. Гражд. касс, 
деп. сената за 1883 г., №  115). Собор
ная грамота борется затем р е ш и т е л ь 
н ы м  образом прстив д а р е н и й  участков 
резешских вотчин, дарений, распрост
р а н е н н ы х  во вр е м я  ее из д а н и я  и  пред
с т а в лявших о д и н  из видов эксплоата- 
д и и  б е д н е й ш и х  владельцев. Грамота, 
по д  страхом л и ш е н и я  владения, воспре
щ а е т  „чинить подарки от бедного 
и  н изшего состояния л ю д е й  богатей
ш и м  и  с и л ь н е й ш и м “, так как, по зая
в л е н и ю  грамоты, „ ж е л а ю щ и е  получить 
подарки (землями), поработясь нена
с ы т н о м у  любостяжанию, у п о т ребляют 
насильство п о д  р а з н ы м и  изворотами 
и  обольщениями, посредством коих в ы 
н у ж д а ю т  у  б е д н е й ш и х  п о с в я щ е н н ы й  и м  
подарок, иногда же, следуя равномер
н о м у  злу, в ы м о г а ю т  подарки, чтобы 
восторжествовать успехом в своей вра
ж д е  н а д  родственниками и  Р. (соучаст
никами) с в о и м и  и л и  воспользоваться 
насчет угнетения б л и ж н и х  своих*.

Т е м  не менее, д и ф ф е р е н ц и а ц и я  земле
владения среди Р. б ы л а  значительная. 
Через п р о д а ж у  резешских и м е н и й  в по
сторонние р у к и  образовались значи
тельные г р у п п ы  безземельных поее- 
лян, п р и  ч е м  п р е ж н и е  в л адельцы оста
вались в своих усадьбах, построенных 
н а  о б щ е й  земле. Наоборот, более к р у п 
н ы е  Р., концентрируя в  своих руках 
землю, п р и п и с ы в а л и  к своим поселе
н и я м  безземельных крестьян и л и  на 
правах краткосрочной аренды, и л и  как 
обязанных повинностями. Создавалось 
положение, сходное с бессарабскими 
ц а р а н а м и  (см.) и л и  вообще с мелкопо
м е с т н ы м и  р у с с к и м и  имениями. М е ж д у  
тем, после земельного устройства ца- 
ран по п о л о ж е н и ю  14 и ю л я  1868 г., вла
д е л ь ц ы  - Р. из - за боязни наделения 
поселян землей стали выселять их из 
имений. П оэтому вслед за устройством 
ца р а н  б ы л о  поставлено на очередь 
и  земельное устройство резешских 
имений. Однако, вследствие малоземе- 
д и я  Р., п о л о ж е н и е  14 и ю л я  1868 г. о ца- 
ранах оказалось к р е зешским име н и я м  
не п р и м е н и м ы м ,  и  земельное устрой
ство их  б ы л о  произведено п р и м е н и 
тельно к  п о л о ж е н и ю  о мелкопоместных 
и м е н и я х  19 февраля 1861 г. Всего ре- 
веш с к и х  вотчин в Бессарабской губ. 
числилось 176 е 237,3 тыс. га земли, 
п р и н а д л е ж а в ш и х  32,4 тыс. владельцам; 
к н и м  б ы л о  п р и писано 2,6 тыс. се
мейств безземельных поселян. Положе-
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п н е м  4 февр. 1875 г. вла д е л ь ц ы  р е з е ш 
ских и м е н и й  обязаны б ы л и  представить 
в пользование поселян все находив
ш и е с я  у  н и х  усадьбы, с а д ы  и  вино
г р адники за определенные повинности, 
без всякого обязательного дополнитель
ного наделения и  л и ш ь  с добр о в о л ь н ы м и  
с о г л а ш е н и я м и  о пользовании полевой 
землей, без права обязательного в ы 
купа. П о с л е д н и й  б ы л  введен о б щ и м  по
л о ж е н и е м  в Бессарабской губ. в 1888 г., 
че м  земельное устройство Р. б ы л о  
объединено в о б щ и х  положениях.

В  русской литературе (Победоносцев, 
т. I, § 66), законодательстве и  судеб
ной практике б ы л и  сделаны п о п ы т к и  
подвести владение Р. под понятие 
крестьянского общинного владения (ст. 
794, Св. зак., т. IX, изд. 1876 г., и  р е ш е 
ни е  общего собрания правит, сената 
от 6 м а р т а  '1889 г., по С борнику общ. 
собр., №  10). Рассмотрение отд е л ь н ы х  
с п о р н ы х  случаев резешского владения 
привело, однако, к пересмотру этого 
взгляда, и  в р е ш е н и и  общего собр. 
сената от 21 ма р т а  1905 г. (Сборник 
1906 г., №  50) б ы л о  разъяснено, что 
упоминаемое в законе 1876 г. н а и м е 
нование Р. поселянами-собственниками 
неправильно, так как резешские и м е 
н и я  п р и н а д л е ж а т  не о д н и м  только посе
лянам, но и л и ц а м  других сословий, 
что в л адельцы резешских вотчин не 
составляют общества в смысле ю р и д и 
ческого лица, как общества городское 
и  крестьянское, и  что земли Р. не на
ходятся у  них н а  праве общественной 
собственности. Так. обр. Р. б ы л и  п р и 
з н а н ы  п р о с т ы м и  собственниками. О. Р. 
в б. Бессарабской губ. см. V, 491/93.

Л и т е р а т у р а :  Шимановской., „О . Р . и  ре- 
зешском владении“ , 1898; Защук, „Бессарабская 
обл.“ , матер, для геогр. и стат. России, 1812; Ля- 
щенко, „Крестьянск. дело и пореформ. земле- 
устроит. политика“ , 1913, гл. VI. В, Нечаев.

Р ези ден т*  см. дипломатическое пред
ставительство, XYTTI, 388.

Резина* гор. в в та л  ья иск. пров. Н е а 
поль, у  Неаполитанск. зал., к  ю.-з. от 
Везувия, ю ж н е е  П о р т и ч и  (см.); 19.875 ж. 
(1921); плодоводство, виноделие (Lacrima 
Christi). Р. частью находится н а  месте 
Г е р к у л а н у м а  (см.). О  1927 г. здесь во
зобновлены раскопки.

Р е зи н о в а я  п р о м ы ш л ен н о сть  х а 
рактеризуется основным п р и м е н я е м ы м  
с ы р ь е м— каучуком (см.). К а у ч у к  при
дает р е зиновым изделиям *) особые
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*) Каучуком мы называем сырой продукт, ив ко
торого делают резиновые изделия, а резиной — про
дукт, получаемый при смешении и обработке кау
чука с рааиого рода ингредиентами.
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свойства, от свойств к а у ч у к а  зависят 
м е т о д ы  производства этих изделий.

Г л а в н е й ш и е  технические свойства 
каучука: 1) водонепроницаемость, вслед
ствие чего он п р и г о д е н  д л я  п р о и з в о д 
ства н е п р о м о к а е м ы х  изделий, как д л я  
личного потр е б л е н и я  (плащи, галоши, 
к у п а л ь н ы е  ч е п ц ы  и  т. д.), т а к  и  д л я  
технических над о б н о с т е й  (водолазные 
к о с т ю м ы ,  р ы б а ц к и е  сапоги, фартуки, 
пер ч а т к и  и  т. д.); 2) стойкость п о  от
н о ш е н и ю  к кислотам, щелочам, раство
рителям и  т. п., что де л а е т  его ц е н н ы м  
и  н е з а м е н и м ы м  м а т е р и а л о м  д л я  таких 
т е х н и ч е с к и х  изделий, к а к  разного рода 
т р у б ы  и  р у к а в а  д л я  пер е к а ч к и  кислот, 
щ е л о ч е й ,  спирта,пива, н е ф т я н ы х  п р о 
дуктов, да л е е  ка к  м а т е р и а л  д л я  к л а п а 
нов, п р о к л а д о к  в  с о е д и н е н и я х  м а ш и н ,  
д л я  обкладки валов, резервуаров, дл я  
а к к у м у л я т о р н ы х  баков, д л я  пробок, са
н и т а р н ы х  и з д е л и й  и  т. д., и  т. п.; 3) га
зонепроницаемость и  при г о д н о с т ь  п о 
э т о м у  в качестве м а т е р и а л а  д л я  оболо
чек аэростатов, газгольдеров, п р о т и в о 
газов, д л я  г а з о в ы х  л а б о р а т о р н ы х  т р у 
бок и  т. д., и  т. п.; 4) особая эластичность, 
н а з ы в а е м а я  в т ехнике „ н е р в о м “, ко
т о р а я  делает к а у ч у к  н е з а м е н и м ы м  
д л я  про и з в о д с т в а  буферов, прокладок, 
мячей, нитей, а м о р т и з а ц и о н н ы х  ш н у 
ров, м а с с и в н ы х  н  п н е в м а т и ч е с к и х  ш и н  
и  т. п.; 5) з н а ч и т е л ь н а я  тепло- и  элек
троизоляционная способность и  п р и г о д 
но с т ь  п о э т о м у  д л я  и з о л я ц и и  эл е к т р и 
че с к и х  проводов и  кабелей, д л я  деталей 
э л е к т р ических и  т е п л о в ы х  установок, 
д л я  пластин, перчаток, ковров п р и  р а 
боте н а  в ы с о к о в о л ь т н ы х  у с т ановках 
и  т. п.; 6) способность х о р о ш о  стирать 
и  мало стираться, п о ч е м у  и д е т  н а  ст и 
р а л ь н у ю  резинку, н а  ш и н ы ,  губки, п о л о 
в и к и  н  т. п.; 7) способность п р и  н агрева
н и и  и  п р о м и н а н и и  становиться пластич
ным и  с м е ш и в а т ь с я  п р и  эт о м  с разного 
р о д а  и н г р е д и е н т а м и ,  вследствие чего 
м о ж н о  п о л у ч а т ь  и з д е л и я  ж е л а т е л ь н о й  
ф о р м ы  и  состава. П л а с т и ч н о с т ь  к а у 
ч у к а  п р и  нагреве используется, м е ж д у  
п рочим, д л я  изготовления и з  него ж е 
вательной резины; 8) способность рас
творяться в н е ф т я н ы х  п р о д у к т а х  (бен
з и н е  и  т. п.), к а м е н н о у г о л ь н ы х  м а с л а х  
(бензоле, толуоле и  т. д.), сероуглеро
де, х л о р о п р о и з в о д н ы х  метана, этана 
и  т. д. и  без о с о б ы х  з а т р у д н е н и й  выде
лять растворитель, чт о  позволяет п у т е м  
м а к а н и я  ф о р м о в а т ь  и з  р е з и н о в ы х  
растворов л ю б о й  ф о р м ы  р е з и н о в ы е  и з 
д е л и я  (соски, перчатки, п р е з е р в а т и в ы  
и  т.п.), а  т а к ж е  скл е и в а т ь  п р о м а з а н н ы е  
р е з и н о в ы м  к л е е м  в ы к р о й к и  и э  тканей 
и л и  р е з и н о в ы х  пластин; 9) способность

вулканизоваться, т.-е. обрабатываться 
серой и л и  ' в е щ е с т в а м и ,  в ы д е л я ю щ и м и  
п р и  обработке с к а у ч у к о м  серу, и  после 
этого п р и о б р е т а т ь  ц е н н ы е  свойства, 
к а к  то: б о л ь ш у ю  прочность, эластич
ность, п о т е р ю  клейкости, б ольшую 
у с т о й ч и в о с т ь  к  т е м п е р а т у р н ы м  влия
н и я м  и  к р а створителям, в которых 
с р а в н и т е л ь н о  легко растворяется сы
ро й  каучук; 10) п р и г о д н о с т ь  вулкани
з о в а н н ы х  и з д е л и й  (из т а к  наз. „рого
вой“, т в е р д о й  р е з и н ы ,  и л и  эбонита) 
к  обточке и  шлифовке, д а ю щ а я  возмож
ность и з г о т о в л я т ь  р а з н о г о  р о д а  меди
ц и н с к и е  а п п а р а т ы ,  т е л е ф о н н ы е  принад
лежности, г р ебешки, кр а н ы ,  в и н т ы  и  т.н.

К а у ч у к  б ы в а е т  р а з л и ч н ы х  сортов в 
з а в и с и м о с т и  от растений, и з  которых 
д о б ы в а е т с я  к а у ч у к о в ы й  м л е ч н ы й  сок 
(латекс), а  т а к ж е  от  т щ а т е л ь н о с т и  и  от 
м е т о д о в  и з г о т о в л е н и я  его. Сорта каучу
ка б ы в а ю т  д и к и е  (лесные) и  планта
ц и онные. Д и к и е  с о р т а  п о л у ч а ю т с я  из 
тропических, гл. обр. экваториальных 
стран А м е р и к и  и л и  А ф р и к и .  Д и к и е  сор
та: n a p â  и з  б р а з и л ь с к о й  гевеи (Hevea 
Brasiliensis, см. X X I V ,  3) и  гевеи сосед
н и х  с т р а н  р а з н о в и д н о с т и  и  н и з ш и е  
сорта и  р а з н о в и д н о с т и  napâ, далее ма- 
нисоба, к а с т и л о а  и  др. в Ю ж н о й  А  :е- 
рике; конго, массай, ка с с а й  и  др. в  А ф 
рике. С  н а ч а л а  X X  в. д и к и е  сорта вытес
н я ю т с я  п л а н т а ц и о н н ы м и  с островов 
и  полу о с т р о в о в  ю ж н о й  А з и и  (Цейлона, 
М а л а й с к и х ,  М а л а к к и ,  З о н д с к и х  о-вов 
и  др.): „ смокед ш и т с *  (smoked sheets^ 
к о п ч е н ы м и  п л а с т и н а м и ,  буро-золоти
с т ы м и  и  п р о з р а ч н ы м и ,  п о л у ч а е м ы м и  
в п о д р а ж а н и и  д и к о м у  n a p â  п у т е м  коп
ч е н и я  п р о в а л ь ц о в а н н о г о  коагулирован
ного м л е ч н о г о  сока (латекса) гевеи; не
к о п ч е н ы м и  „ к р е п а м и “ (crêpe), светлыми, 
с е р ы м и  и л и  т е м н ы м и  п л а с т и н а м и ,  и 
„ролд-броун“ —  ч е р н ы м и  с п р е с с о в а в ш и 
м и с я  т о л с т ы м и  п л а с т и н а м и  и з  х у д ш и х  
и  з а г р я з н е н н ы х  латексов. Первосорт
н ы е  с в е т л ы е  к р е п ы  п о л у ч а ю т с я  с  пл а н 
т а ц и и  е в р о п е й с к и х  в л а д е л ь ц е в  (гл. обр., 
а н г л и ч а н  и  голландцев), второсорт
н ы е —  с е р ы е  и  т о м н ы е  к р е п ы  и  ролд- 
б р о у н —  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  крестьянский 
каучук. В ы т е с н е н и е  д и к и х  каучуков 
п л а н т а ц и о н н ы м и  х а р а к т е р и з у е т с я  сле
д у ю щ и м и  д а н н ы м и :

Годы

Ты сяч акров 
под планта

ц иям и каучу
ка и з  гевеи .

Д обыто план
тационного ка
учука  в А зии, 

в  тоннах.

Добыто 
дикого ка

учука, 
в  тоннах

1900. . 7 4 53.886
1903. . 132 145 62.000
1910 . . 1.140 7.269 62.300
1915. . 2.513 114.277 54.740
1920. . 4.314 804.671 36.464
1925 . . 8.121 470.014 89.085
1928. . 6.200 618.228 31.581
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К р о м е  у к а з а н н ы х  обще р а с п р о с т р а 
н е н н ы х  сортов каучука, следует у п о м я 
нуть о н о в е й ш е м  сорте, так. наз. р а с п ы 
ленном латексе —  „епрэйд" (sprayed rub
ber), первокл ас» -ном кау чу ке, п о л у ч а е м о м  
по способу Г о п к и н с о н а  п у т е м  р а с п ы л е 
н и я  в особых условиях латекса, уд а л е 
ни я  пр и  этом влаги и  затем прессования 
п о л у ч а ю щ е й с я  губчатой м а с с ы  в весьма 
п л о т н ы й  к репкий каучук. Д а л е е  отме
т и м  п о л у ч а ю щ и й с я  на ю.-з. (J.-A. С. Ш .  
н а  п л а н т а ц и я х  И н т е р н а ц и о н а л ь н о й  
каучуковой К 0 (International Rubber С 0) 
к а у ч у к  гваюлу п з  кус т а р н и к а  Guayule, 
и л и  Parthenium argentatum. Производство 
п л а н т а ц и о н н о й  г в а ю л ы  составляет око
ло 2— 3 тыс. тонн в год. Г в а ю л а  ценится 
б о л ь ш е  как мягчитель, вследствие со
д е р ж а н и я  в ней около 2 0 %  смол, и  идет 
в смеси с д р у г и м и  каучуками. Делан.т- 
ся о п ы т ы  разведения г в а ю л ы  у  нас 
в п о д х о д я щ и х  ю ж н ы х  р а й о н а х — в üp. 
Азии, а  т а к ж е  в Закавказья. Я в л я я с ь  
м н о г о л е т н и м  растением, г в а ю л а  нако
пл я е т  к а у ч у к  в количествах, которые 
стоит извлекать не ранее 4— 5 лет, по
сле чего растение косят и  и з в л е к а ю т  из 
него каучук. К а у ч у к  в гваюле н а х о д и т 
ся не в виде латекса, и  извлечение 
его представляет сравнительно боль
ш и е  затруднения. Г в а ю л а  боится д а ж е  
с л а б ы х  морозов, поэтому р а й о н ы  раз
в едения ее у  нас в С С С Р  к р а й н е  огра
ничены. К р о м е  того, имеется р я д  агро
технических и  др. затруднений, устра
н и м ы х  л и ш ь  в результате многолетних 
о г ы т о в  и  изучения; поэтому о п ы т ы  
к у л ь т у р ы  г в а ю л ы  в С С С Р ,  н а ч а т ы е  
с 1926— 27 г., м о г у т  дать р е з у л ь т а т ы  
п р о м ы ш л е н н о г о  зна ч е н и я  н е  р а н ь ш е
2— 3 пятилеток.

Ч т о б ы  осветить вопрос об отечествен
н ы х  каучуках, на д о  отметить, что с 
19ь8 г. н а ч а т ы  п о п ы т к и  массового сбора 
наплывов, п о л у ч а ю щ и х с я  н а  н и ж г и х  
частях стеблей рас т у щ е г о  в  п е р е м е ж а 
ю щ и х с я  песках Казакетана, а т а к ж е  
в д t утих местах к у с т арника хондриллы  
(Chondrillaj р а з н ы х  видов и  разновидно
стей. М а л о е  с о д е р ж а н и е  к а у ч у к а  в этих 
н а п л ы в а х — менее 2 %  каучукового ве
щ е с т в а  н а  вес с о б р а н н ы х  н а п л ы в о в —  
п р и  то м  весьма низкого качества, весь
м а  высокая стоимость сбора наплывов, 
очистки и в ы д е л е н и я  каучука, затруд
н е н и я  в к у л ь т и в ировании куста|ника 
х о н д р и л л ы  в п у с т ы н н ы х  п е р е м е ж а ю 
щ и х с я  песках— все это не о б е щ а е т  в бли
ж а й ш и е  г о д ы  этому и с т о ч н и к у  ка у ч у 
ка б о льшого будущего.

З н а ч и т е л ь н ы й  интерео в о з буждает 
на й денное з и м о й  1929 г. с л у ж а щ и м  
Р е з и н о о б ъ е д и н е в в я  З а р е ц к н м  ползучее

растение из в и д а  Scorzonera, наз ы в а е м о е  
н а  месте„тау-сагыз“ (буквально — „гор
н а я  ж в а ч к а “) и  р а с т у щ е е  с п л о ш н ы м и  
за р о с л я м и  в ска л и с т ы х  горах Кара-тау, 
в нескольких десятках километров от 
города Туркестана. Эт о  редкое много
летнее растение с о д е р ж и т  более 8 %  
к а у ч у к а  н а  сухой вес растения, а в 
о т д е л ь н ы х  частях растения каучука 
встречается значительно больше. К а у 
ч у к  из тау-сагыза —  х о рошего каче
ства и  извлекается из растения без 
затруднений. Т а к  как тау-сагыз мн о г о 
летнее редкое растение, то, ч т о б ы  оце
ни т ь  его как каучуконос, надо в ы ж д а т ь  
несколько лет, пока выяснится, как его 
к у л ь т и вировать в о о б щ е  и сохранить 
п р и  эт о м  его каучуконосность в осо
бенности.

К а у ч у к о в ы й  м л е ч н ы й  сок находится в 
очень м н о г и х  растениях (напр., о д у в а н 
чик, и о д с о л в е ч н и к и  т.д.), но сод е р ж а н и е  
его т а к  ничтожно, что говорить о про
м ы ш л е н н о м  его з начении н е  прихо
дится. Н о  есть растения, к у л ь т и в и р у 
е м ы е  н е  д л я  целей получения каучука; 
извлечение к а у ч у к а  из н е которых из 
н и х  м о ж е т  стать экономически оправ
д ы в а е м о й  побочной статьей — к  т а к и м  
относится кендырь, из листьев которого 
к а у ч у к  м о ж е т  добываться ка к  такая 
побочная доходная статья.

К  основному сырью, п р и м е н я е м о м у  
в Р. п-, следует п р и ч и с л и т ь  с м о л ы  
с с о д е р ж а н и е м  нескольких процентов 
к а у ч у к а  —  дед-борнео, джелутонг, пон- 
тианак, ч и к л ь-гуыми и  т. п., и д у щ и е  
в б о л ь ш и х  количествах (тысячах тонн) 
гл. обр. н а  производство ж е в а тельной 
резины; с ю д а  в с у щ н о с т и  надо отнести 
и  хондриллу; далее, гут т а п е р ч у  (см.) и  
б а л а т у  (см.), весьма близкие по  свой
ст в а м  к  каучуку. Гуттаперча, вслед
ствие своих в ы с о к и х  электро- я  те п л о 
и з о л я ц и о н н ы х  свойств, п р и м е н я е т с я  
д л я  и з о л я ц и и  п о д в о д н ы х  кабелей, д л я  
з у б н ы х  п л о м б  и  т. п., а  балата —  д л я  
склеивания текс т и л ь н ы х  п р и в о д н ы х  
ремней. Балату, как и  гуттаперчу, не 
вулканизуют; ткань ба л а т о в ы х  ре м н е й  
т а к и м  образом не подвергается д е й 
с т в и ю  высокой температуры, как ткань 
в у л к а н и з о в а н н ы х  резиновых ремней, и  
не ослабляется поэтому. Г у т т а п е р ч а  и  
б алата в несколько p is д о р о ж е  каучука 
вследствие того, что латекс и х  более 
густой и  " о б ы в а ю т  его х щ н  и ческой 
валкой г\тта 'ерчевых (Palaquium Gutta 
Burk и  др.) и  балатовых (Bullat tree и  
др.) деревьев. В  последние го д ы  стали 
д о б ы в а т ь  гуттаперчу пу т е м  экстракции 
ее и з  листьев гуттаперчевых деревьев. 
Гутт а п е р ч е в ы е  деревья (см.\ ка к  обна-



275 Резиновая промы ш ленность* 276
р у ж и л о е ь  в X X  в., р а с т у т  н е  только 
в э к в а т о р и а л ь н ы х  странах; такие д е 
ревья (Eucomia Ulmoides) н а й д е н ы  в К и 
тае, раетут в Я п о н и и  и  у с п е ш н о  к у л ь 
т и в и р у ю т с я  н а  Ч е р н о м о р с к о м  побе; е- 
ж ь и  (в С ухуме, Б а т у м е  и  др. местах). 
Гу т т а п е р ч а  извлекается из листьев, 
с о д е р ж а щ и х  ее в  количестве 2-3%; м е 
т о д  п о л у ч е н и я  из листьев у с п е ш н о  раз
работан в л а б о р а т о р и и  к а у ч у к а  москов
ского В ы с ш е г о  технич. у ч и л и щ а  (проф. 
О. А. З е й д е  в с о т р у д н и ч е с т в е  с хим. 
Б. А. Каган).

люди 1звт м»»а т оаавт  an m art вв т а я  яа нпоаю ю яяя a a st т»

4 1
Н М № №

Ш

х>

Фиг. 1. Диаграмма движения цен на каучук.

Цена каучука н а  м и р о в о м  р ы н к е  п р е 
терпевает с а м ы е  с и л ь н ы е  к о л е б а н и я  
(см. д и а грамму, фиг. 1), д о стигая в 1910 г. 
13 р. 50 ж. за 1 кг, составляя в с р е д н е м

за п е р и о д  1922-28 г.г. 1 р. 50 к. за 1 «  
п р и  м а к с и м а л ь н о й  ц е н е  в  20-х годах 
в 4 р. 50 к. и  н е б ы в а л о м  в истории ва 
д е н н и  в 1930 г. в с р е д н е м  д о  5,926 пен" 
са за англ. ф у н т  (или 50 коп. за l «д 
и  е щ е  н и ж е  в 1931 г. (в октябре 20 коп 
за 1 кг и л и  4 %  цент, за 1 англ. фунт! 
В  п е р и о д  в ы с о к и х  ц е н  вследствие 
того, что сп р о с  п р е в ы ш а л  предло
жение, в о з н и к а л и  опасения, что кау
ч у к о в ы е  п л а н т а ц и и  не в состояний 
б у д у т  д л и т е л ь н о е  в р е м я  полностью 
у д о в л е т в о р я т ь  б ы с т р о  р а с т у щ и е  по
требности. Э т о  п о б у ж д а л о  к  усиле
н и ю  п р и м е н е н и я  в производстве рези
н о в ы х  и з д е л и й  р а з н ы х  суррогатов и 
м а т е р и а л о в  д л я  з а м е н ы  каучука, а 
т а к ж е  к  р а ц и о н а л и з а ц и и  х и м и и  и  тех
н о л о г и и  производства, с д р у г о й  —  побу
ж д а л о  и  п о о щ р я л о  ш и р о к и е  о п ы т ы  е 
р а з в е д е н и е м  р а з н ы х  каучуконосов се
вернее т р о п и к о в  и, наконец, ставило 
в п о р я д о к  д н я  п р о и з в о д с т в о  синтетш 
ческого каучука.

К а у ч у к о в о е  в е щ е с т в о  п о  химическо
м у  составу п р е д с т а в л я е т  собой поли
м е р  (химическое уплотнение) углеводо
родов е д в у м я  с о п р я ж е н н ы м и  нена«ы 
щ е н н ы м и  с в я з я м и  (т.-е. двуэтиленовых 
углеводородов), к а к  то: п о л и м е р  бута? 
д и е н а  (иначе назыв. эритреном, или 
д ив и н и л о м ,  С Н 2 : C H .  С Н  : С Н 2); изопрена, 
С Н 2 : G  ( С Н 3) . G  : С Н 2; д н м о т и л  - бута? 
диена, С Н 2 : С  ( С Н 3). С  ( С Н 3) : С Н 2, и  т. д ч 
в особом к о л л о и д а л ь н о м  состоянии. В  
н а т у р а л ь н о м  к а у ч у к е  к а у ч у к о в ы й  угле
в одород с о п р о в о ж д а е т с я  б е л к о в ь п щ  
с м о л и с т ы м и ,  с а х а р и с т ы м и ,  минераль
н ы м и ,  ж и р о в ы м и  в е щ е с т в а м и  (не с ч и 
тая влаги), без к о т о р ы х  к а у ч у к  не об
л а д а е т  с в о и м и  с п е ц и а л ь н ы м и  техни
ч е с к и м и  с в о й с т в а м и  н и  в сыром, ни 
в в у л к а н и з о в а н н о м  виде.

С о д е р ж а н и е  п р и м е с е й  (в % )  в разных 
сортах к а у ч у к а  с л е д у ю щ е е :

Влага Зола
Смола (ацето
н овая вы тяж 

к а)

Белковы е 
вещ ества %  
(N  х  6,25)

Водная
вытяжка

от до от до о т  до от до ОТ- до

Светлый к р е п . . . . . . . 0,8 — 1,08 0,15 — 0,87 2,26 — 3,45 2,11 -  8,76 0,4
Смокед ш и т с ......................... 0,18 — 0,90 0,25 -  0,85 1 ,5 2 — 3.50 2,18 -  3,50 0,85
П ар4 . ..................................... — —  0,3 —  3 —  2,3 0,5
Спрэйд Гопкинсона . . . . 1,2 ~ 1 , 5 ~  5,1 —  4,8 6,6—7,7

Н и з ш и е ,  х у д ш и е  сорта к а у ч у к а  х а 
р а к т е р и з у ю т с я  особенно б о л ь ш и м  со
д е р ж а н и е м  с м о л  — в  г в а ю л е  и х  13-18%, 
в  х о н д р и л л е  ( о ч и щ е н н о й  от п е с к а  и  
р а с т и т е л ь н ы х  волокон и  т. п.) около 
8 5 %  в д ж е л у т о н г е — 7 0 - 8 0 %

Синтез каучука я в л я е т с я  весьма 
с л о ж н о й  задачей, т а к  к а к  д е л о  з а к л ю 
чается н е  то л ь к о  в  т е х н и ч е с к о м  п о л у 
ч е н и и  п о л и м е р о в  д в у э т и д е н о в о г о  угле
в о д о р о д а  и л и  т. п. (чтб с а м о  п о  себе не 
гро с т а я  вещь), но  т а к ж е  в  воспроизведет
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ви н  к о л л о и д н о й  системы, анал о г и ч н о й  
системе в н а т у р а л ь н о м  каучуке. И н т е 
рес к синтезу к а у ч у к а  в п роизвод
ственном м а с ш т а б е  и  форс и р о в а н и е  
л а б о р аторных п о л у з а водских работ на
ходится в п р я м о й  зав и с и м о с т и  от в ы 
соких ц е н  на к а у ч у к  н а  м и р о в о м  р ы н 
ке, а  т а к ж е  от ос о б ы х  з а т р у д н е н и й  с 
к а у ч у к о м  в о т д е л ь н ы х  странах (в Г е р 
м а н и и  во вр е м я  М и р о в о й  войны). И с 
х о д н ы м  м а т е р и а л о м  дл я  технического 
синтеза к а у ч у к а  я в л я ю т с я  углеводоро
ды, ко т о р ы е  м о г у т  пол у ч а т ь с я  в массо
в ы х  количествах хим и ч е с к о й  обработ
кой угля, торфа, древесины, нефти, 
к р а х м а л а  и  т. д., п р и  которой в конеч
н о м  счете п о л у ч а ю т с я  у г л е в о д о р о д ы  
в роде бутадиена, изопрена, диметнл- 
б у т а д и е н а  и  т. д., о ч и щ а е м ы е ,  п о  воз
можности, от п р и м е с е й  и  п о д в е р г а е м ы е  
п о л и м е р и з а ц и и  (химическому уп л о т н е 
н и ю )  т е м  и л и  и н ы м  способом. Н е м 
ц ы  во вр е м я  М и р о в о й  в о й н ы  ис х о д и л и  
и з  уг л я  и  извести, т.-е. материалов, 
к о т о р ы х  у  н и х  б ы л о  достаточно. В  р е 
зультате д л и н н о й  ц е п и  р е а к ц и й  они 
последовательно получали: к а р б и д  каль
ция, ацетилен, у к с у с н ы й  альдегид, у к 
с у с н у ю  кислоту, ацетон, пинакон, д и 
метил-бутадиен и, наконец, каучук. 
Т а к о й  к а у ч у к  обходился и м  около 30 
м а р о к  (15 р.) за 1 «г, и  качества его 
б ы л и  хуже, ч е м  у  н а т у р а л ь н ы х  каучу- 
ков. К  к о н ц у  в о й н ы  производство син
тетического к а у ч у к а  составляло 10 тонн 
в сутки. П о  о к о н ч а н и и  в о й н ы  п р о и з 
водство б ы л о  остановлено, н о  изыска-, 
н и я  (судя п о  пат е н т н о й  литературе) 
в сторону у п р о щ е н и я  и  у д е ш е в л е н и я  
производства, п о в ы ш е н и я  качеств п р о 
д у к т а  и  со з д а н и я  спе ц и а л ь н о й  рецеп
т у р ы  смесей д л я  р е з и н о в ы х  и з д е л и й  
п р о д о л ж а ю т с я  систематически и  яв л я 
ю т с я  довольно у с п е ш н ы м и .

Оказалось, что весьма с л а б ы е  синте
тические к а у ч у к и  могут б ы т ь  очень 
у с и л е н ы  п р и  п о д х о д я щ е й  рецептуре 
смесей и  с п е ц и а л ь н о м  р е ж и м е  обработ
к и  н а  вальцах, к аландре и  п р и  ву л к а 
низации. Оказалось, что и з  синтетиче
ских каучуков м о ж н о  без затруднений 
готовить раз н о о б р а з н ы е  р е з и н о в ы е  
изделия, м а л о  у с т у п а ю щ и е  по каче
ст в а м  и з д е л и я м  и з  натурального ка у 
чука, а  в н е к о т о р ы х  п р е в о с х о д я щ и е  и х  
(на стирание, н а  э л е к т р о и з о л я ц и о н н у ю  
способность, н а  газонепроницаемость 
и  т. п.).

Хранение каучука возможно, как показал опыт, 
в  течение икотах л ет  почти без порчи. Д ля этого 
каучук должен быть очищен от загрязнений и  по
мещ аться в складах, в которых отсутствует свет, 
в крайнем случае—прямой солнечный свет. Темпе

ратуру надо держ ать по возможности низкую, но 
так как в складах приходится сортировать, прове
рять товар, то обычно держ ат температуру около 
2° С, но не выше 10° С; относительная влажность 
должна быть 60-70%; окна нужно окрашивать 
в зеленый или желтый ц ;ет ; каучук хранить лучш е 
в таре, чтобы не загрязнялся.

Контроль качества каучука должен произво
диться, начиная с прибытия на склад, где каучук 
сортируется; с каждого сорта берут пробу. Среднюю 
пробу получают, вальцуя вместе листы или куски 
одного сорта каучука; проверка качества произво
дится сначала по внешнему виду,— при этом обра
щ ается внимание на наличие и состояние тары, на 
степень загрязненности, зависящ ей от сорта каучу
ка, тары и условий транспорта; далее, на липкость, 
ж есткость, эластичность, цвет, сплошной характер 
пластин, толщину их, плесень и т. п. Для характе
ристики каучука определяется содержание в нем 
влаги, отмываемой грязи , а затем в промытом и 
высуш енном каучуке (если он дикий) или ж е в тех
нически чистом (если он плантационный) — содер
жание золы, смол, кислотность смол (что суще
ственно для вулканизации). Для окончательной 
технической оценки каучука изготовляю т пробную 
резиновую  смесь, которую вальцуют, каландрируют, 
формую т и вулканизую т, а  затем подвергают ис
пытаниям на разрыв.определяю т удлинение, модуль 
эластичности, подвергают искусственному старению, 
определяют содержание непрореагировавш ей (.сво
бодной“) серы, набухание. Все эти обычные испы
тания, кроме специальных, производятся по стан- 
а р т у  для  сравнимости результатов.

Фиг. 2. Установка для разрезания кип каучука.

Очистка, промывка и сушка каучука являю тся 
обязательной операцией, если пользуются дикими 
сортами каучука и если каучук предназначен для 
таких изделий, где малейшее загрязнение может 
привести к  браку. Переход к  работе с культурными 
плантационными сортами каучука сводит промывку 
и суш ку к минимуму. В пара содержание грязи 
(песка, коры, камеш ков и т. п.) доходит до 18%.



279 Резиновая промыш ленность« 280

в каучо-болл—до 25-30°/оИ болев, в светлом же крепе 
или смокед-шитс — около 0,5% Плантационные ка- 
учуки поэтому обычно не промываются, наружные 
слои тю ков лиш ь очищ аю тся щ етками от случай
ных загрязнений, приставш ие волоски, волокна 
и т . п. опаливаются слегка пламенем от паяльной 
бензиновой лампы. Если этого недостаточно, то 
наружные листы в тюке обдираются и идут на 
менее ответственные изделия. Каучуки, идущие на 
промывку, вы качиваю тся и размягчаю тся в бассей
нах с теплой водой (1° — ок. 40-50° С), или ж е про
париваются в баках с горячей водой (1°=ок. 100° С), 
после чего размягченный каучук, уж е несколько 
отмытый таким образом , разрезается  на части 
(куски, части караваев) ножом ручным способом 
или круглым ножом от привода, или ж е особого 
устройства реж ущ ими автоматическими аппаратами 
(фиг. 2). Пропаренный и нарезанный каучук про
мывается, протирается и образует грубые ш куры, 
проходя через промывные вальцевые станки (фиг. 3)

I. _

Фиг. 3. Рифленные вальцы.

с рифленными валами, имею щ ие над валами устрой
ство для поливания каучука холодной водой, сте
кающей вниз вм есте с грязью  от каучука под валь
цы в канализацию . Валы станка вращ аю тся с разной 
скоростью в разные стороны и  могут переставляться 
друг от друга на больш ее или меньш ее расстояние, 
чтобы получить ш куру ж елательной толщ ины. Гру
бые дырчатые каучуковы е ш куры затем  окончатель
но промываются на аналогичных вальцах, но с 
гладкими валами, и  выходят в виде сплошных пла
стин толщиной около 2-3 мм, пригодных для разве
ш ивания, как белье, на ш естах. Сильно загрязненные 
каучуки можно пропускать до' гладких промывных 
вальцов еще через голландеры (обычно применя
емые в писчебумажном производстве) с водой, для 
удаления части грязи . В голландерах каучук не
сколько измельчается, выплывает на поверхность 
воды, более тяжелая грязь  падает на дно и уно
сится затем вместе с водой. В последние годы для 
промывки каучука на резиновы х фабриках, а такж е 
на плантациях стала применять промывные аппара
ты нового типа (фиг. 4), где в корытообразном ко ж у 

хе располож ены  на неизменяемом расстоянии друг 
от друга  2 вала с волнообразны ми ребрами, захва
тываю щ ие каучук, при вращ ении разрезающие ers 
на колбасообразны е куски  и проминающие их между 
ножеобразными седлам и , расположенными между 
валами. Всплываю щ ая грязь (древесина, кора) 
уплы вает сверху с  водой, а песок и камешки оса
ж даю тся вниз и погадаю т в ловуш ки,— Сушку про. 
мытого каучука п роизводят л темных, хорошо вев- 
тилируем ы х помещ ениях, в которых каучук в виде 
полотнищ  развеш и вается  на горизонтальных шестах; 
летом  суш ка идет в неотапливаемы х помещениях, 
зим ой — в отапливаем ы х и продолж ается 2-3 неде. 
ли. Д ля сокращ ения врем ени  и  сушильных поме
щ ений пользую тся специальными сушилками с по
лыми внутри  плитами, через которые циркулирует 
пар или горячая вода; влага каучука отсасывается 
и з  суш ильной камеры  насосом , который в то же 
врем я создает в  суш илке разреж ен ие (65 мм ртут

ного столба); тем пература поддерживается не свы
ш е 50-55° С. К аучук, разлож енны й на решетках в 
суш илке, вы суш ивается в  несколько часов до 0,5% 
содержания влаги . Д ля равномерности суш ки ре
комендуется продувать через кам еру  несколько 
увлажненны й подогретый воздух, который при цир
куляции увлекает с собой влагу  и з  каучука, оста
вляет ее затем  в  конденсаторе, после чего вновь 
поступает в кам еру  суш илки  и т . д .

Пластикация каучука  в резиновом  производстве 
является необходимой механической операцией,, 
какие бы ни изготовлялись изделия, и  состоит в пе
реводе каучука из ж есткого эластического состояния 
в более м ягкое, пластичное, при котором он более 
или м енее равномерно см еш ивается с порошко
образными, смолистыми и ж идким и ингредиентами, 
ф орм уется затем  в лю бого вида изделия, вытяги
вается в  гладкие листы или трубы , служ ит для про
мазывания -тканей или нитей или растворяется 
в клей или мастику ж елательной консистенции 
и вязкости. П ри пластикации надо иметь в  виду, 
что п ри  одном только нагревании каучука он ста
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новится пластичнее, начиная с ЗС° С, при темпера
туре около 60° С он становится как бы „текучим", 
претерпевая особые изменения внутреннего стро
ения, при чем связь между частицами ослабляется, 
и втирание в него порошкообразных (кристалличе
ских или коллоидных) или жидких веществ облег-

Фиг. 5. Вальцы.

чается или упрощ ается. Пластичность возрастает, до
стигая максимума—в зависимости от сорта каучука— 
между 55 и 85° С. После охлаждения у каучука вос
станавливается его первоначальная эластичность. 
Если же каучук при комнатной температуре мять, 
несколько раздирая его при этом, то  он приводится 
в состояние особого напряжения и, в зависимости

длина в а л о в .................................в мм .  .  914
диаметр валов (если диаметры

обоих валов одинаковые) . „ „ . .  875
диаметр валов (если диаметры 
валов р а з н ы е ) ............................ ..... „ . .  —

Валы делаю тся внутри полые, с устройством для 
охлаждения их изнутри струей воды. Скорость 
вращения валов колеблется в отношении от 1 :1 ,1  до 
1 :1 ,2 5  и больше. Число оборотов заднего вала
15— 30 в минуту ; окруж ная скорость заднего вала
82 л  в минуту, переднего — 21, в других вальцовках

Фиг. в. Пластикятор типа Гордона.

24X18,75 м, 28 x25,44. Скорость каждого и з валов, 
а  также соотношение скоростей их зависит от жела
тельной степени пластикации и  от скорости работы. 
Расход энергии на пластикацию довольно значител 
ный — около 550 ватт-часов на 1 кг резины, но рас
ходуется она неравномерно—в начале работы боль
ш е, чем к  концу. Другой тип аппаратов, приме
няемых на крупных заводах вследствие большой

от продолжительности этой операции, он становится 
более пластичным, мягким, в  тож е время нагреваясь. 
Эта пластичность сохраняется даже при охлаждении; 
другими словами, каучук окончательно (намертво) 
теряет свой „нерв“ (эластичность), частично или 
полностью становясь тягучим, клейким, сопливым. 
Н агревание каучука до и во время пластикации 
предохраняет его до известной степени от повре
ждения нерва, поэтому нагретый каучук можно 
дольш е обрабатывать без значительной порчи. 
В зависимости от преследуемой цели в технике 
комбинируют нагревание и раздирание, или времен
ную и сохраняющуюся пластичность. Пластикация 
каучука производилась до последних лет на валь
цовых машинах (фиг. 5), аналогичных промыватель
ным вальцам, почему пластикаиия и называется 
в технике „вальцеванием“; в последнее десятилетие 
входят в употребление закрытые смесители, а в са
мые последние годы — особого типа мощные пла- 
стикаторы. Выбор того или другого аппарата зави
сит от мощности резинового предприятия и степени 
разнообразия ассортимента резиновых смесей. Мел
кому предприятию достаточно иметь вальцы боль
ших или меньших размеров и  на них произво
дить любую работу. Крупному предприятию вы
годно дифференцировать работу и  для каждого 
рода работы иметь наиболее подходящие аппараты.

Вальцы обычно бывают следующих размеров-

.020 1.068 1.220 1.370 1.500 или 2.100

400 450 450 450 550 . 600

500/550 . 550/650

Фиг. 7. Головка пластикатора Гордона.

мощности их, это — закрытые смесители типа Бэн- 
бери (Banbury), производимые в С.-А.С.Ш.и в Англии, 
или типа Вернер н Пфлейдерер — в  Германии. Эти 
аппараты хотя и  применяются для пластикация, но 
более приспособлены для процесса смешения, где 
о них и скажем. Третий тип это—пластикаторы типа 
Гордона, производимые в  С.-А. С. Ш . (фаг. 6 и 7). 
Сначала пластикатор представлял собой горизонталь
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ный короткий цилиндр с двойными стенками (для 
охлаждения их водой) на станине с вращ ающ имся 
внутри него червяком  особых очертаний; сверху 
в одном конце—отверстие с воронкой для введения 
каучука, в  другом конце, сбоку, — выходное отвер
стие для пластикованного каучука, выдавливаю
щ егося в виде бесконечной трубы. Затем  стали 
конструировать „гордоны1* со сдвоенными цилинд
рами, один над другим, при чем каучук, обработан
ный в верхнем цилиндре, вы ж имается в  нижний, 
подвергается здесь дальнейш ей обработке и выдви
гается наруж у. Чтобы иметь представление о ра
боте этого аппарата, приведем следую щ ие данные. 
П ластикатор Гордона сдвоенного типа (с двумя 
цилиндрами, длиной каждый приблизительно 510 мм) 
питается кусками каучука около 16 кг, доставляемы
ми по транспортеру от автом атического ножа, раз
резаю щ его кипы и  тю ки каучука. Ч ерв як  верхнего 
цилиндра делает около 19 оборотов в минуту, червяк 
нижнего ц или ндра—17 оборотов в минуту. К аучук 
выходит и з  пластикатора при температуре около 
130° С и  движ ется по транспортеру, где нарезается 
на трубчатые ленты, длиной около %  м. П очти Ды
мящий каучук направляется для охлаждения, разло
женный на передвижных реш етчаты х этаж ерках. 
П ластикатор требует работы  мотора в 500 сил, 
а дает в  24 часа около 46,5 тонн пластикованного 
каучука, из которы х 60% (т.-е. около 28 тонн) про
пущены через аппарат дважды. Работа двух пласти- 
каторов Гордона зам еняет работу 12 самых мощных 
вальцов, могущ их п ропускать в  17 минут порцию 
пластикованного каучука в  136 кг; площ адь „гор
доны* занимаю т в 2%  р аза  меньш е, а  энергии тре
бую т на 8%  меньш е. Самая больш ая экономия по
лучается на рабочей силе: на 12 вальцов требуется 
12 рабочих и 2 старш их в  смену, а на 2 пластика- 
тора — 41/ ,  человека в смену. П ластикаторы Гордона 
могут выполнять только одни род работы — пла
стикацию .

Смешение каучука с разного рода ингредиентами 
(технически назы ваемое „краш ением“) является сле
дующ ей важной операцией, заслуж иваю щ ей особого 
внимания, так  как чисты й каучук без примесей 
употребляется крайне редко. (Только за  последние 
годы сырой каучук без примесей стал за  границей 
заменять кожаную подош ву вследствие дороговизны 
кож и и  прочности каучуковы х подош в, так наз. 
„креповых“).

Примеси к  каучуку  имею т разное назначение. 
Для проведения процесса горячей вулканизации 
необходима сера в  количестве от 2-3% до 5-6% 
по отношению к весу каучука и больш е в мягких 
изделиях и 30-40% — в  тверды х (эбонитовых). 
Сера берется тонко молотая, серный Цвет, и ли — 
реж е — осажденная. П роцесс горячей вулканиза
ции резиновых изделий соверш ается при Iе (189 — 
151° С) выш е точки плавленая серы (114 — 119° С), 
какова бы ти  была ее м одификация, поэтому как 
будто безразлично в конечном счете, какой моди
ф икации серу применять. Е сли  ж е иметь в виду, 
то  значение им еет такж е  правильное равномерное 
смеш ение, отсутствие в смеси гнезд скомковав- 
шейся серы, что  в  пром еж уток времени от смеш ения

до вулкан изац ии  сера м ож ет перемещ аться и высту. 
пать на поверхность наруж у (на языке техники— 
„вы цветать“) и таким образом  образовывать слой 
препятствую щ ий склеиванию  частей  изделия,—то 
степени изм ельчения серы  и ее модификации надо 
придать определенное значение. Д алее, сера должна 
быть свободна от сернистой кислоты, вредно отра
ж аю щ ейся на процессе вулканизации .

Д ля ускорени я процесса вулканизации (требу, 
ю щ его больш ой затраты  тепла и времени) приба
вляю тся в резиновую  см есь разны е неорганические 
вещ ества, а  в последнее врем я — все больше орга
нического характера, носящ ие название ускорите
лей (accelleratora, B eschleuniger). К  неорганическим 
ускорителям  относятся окислы  и соли металлов, 
как оки сь свинца (глёт), свинцовы е белила, магне
зия, цинковы е белила, каусти ческая  сода и др. 
О рганические вещ ества как  ускорители  вулкани
зации  стали  применяться в  производстве только 
с двадцаты х годов и — вследствие многих своих 
преим ущ еств — стали бы стро вытеснять неоргани
ческие. О рганические ускорители  не только сокра
щ ают время вулканизации , но такж е подчас пони
ж аю т тем пературу , требую щ ую ся для вулканизации, 
служ ат мягчителям и  резины  и предохраняю т ее от 
старения, т .-е . от  потери  качеств стечением  времени. 
Эти и други е  п реи м ущ ества органических ускори
телей  компенсирую т неудобства от специальных мер 
предосторож ности, требую щ ихся главным образом, 
чтобы предохранить рези ну  от преждевременной 
вулканизации  во врем я ф орм овки  и др. Число 
органических ускорителей  весьм а велико и ста
новится все больш е, но ходовых — немного. Орга
нические ускорители  классиф ицирую т на основания 
их хим ического состава, напр, органические осно
вания, нитрозо-соединения, производны е углекис
лоты  и ли  сероуглерода и т . д ., или по другим суще
ственным признакам , как  степень их активности 
в резиновы х смесях в услови ях  вулканизации. Не
органических ускорителей  приходится брать мно
го процентов по отнош ению  к весу  каучука , даже 
десятки проценгов, в особенности глёт; органичо. 
ских ж е  бы вает достаточно доли  процента, редко 
больш е 1%. И з  органических ультра-ускорителей 
назовем  днтиокарбонаты , ксантогенаты (как пропял 
ксантогенат), в  п рисутствии  которы х вулканизация 
продолж ается несколько м инут п ри  температуре 
ниже ЮС» С; несколько медленнее действует тиурам, 
м еркаптобензотиазол („каптакс“), дифенил-гуанидин, 
вулканизую щ ие при 1° в 100 — 140° С в течение 20 — 
40 мин.; и з  умеренны х ускорителей  укаж ем  яльде- 
гид-аммиак: врем я вулкан изац ии  60 — 90 мин. при 
142° С. М едленно действую т тиокарбанилид, три- 
фенил-гуанидин и д р .: 90 — 120 минут при 142° С. 
У скоряю щ ее действие ускорителей  происходит 
в определенны х услови ях , которы е могут быть 
различны ми для разных ускорителей . Ультра-уско- 
ритсли имею т то  н еудобство, что они могут 
вы зывать вулканизацию  преж девременно в процессе 
смеш ения, или каландрирования, и таким  образом 
портить изделие. Д ля регулирования д ействия орга
нических ускорителей  в некоторы х случаях упо
требляю т совместно два ускорителя. Нео.оганиче-
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скне ускорители, как цинковые белила и др., служ ат  
акт и ват орам и :  в их присутствии органический 
ускоритель выявляет свою  максимальную актив
ность в более короткое время. Активаторами 
служат также другие входящ ие в состав  резиновой  
смеси вещ ества, как, напр., стеариновая кислота, 
кот. является в определенны х условиях активатором  
цинковых белил, глёта.—Ряд веществ ввальцовы- 
вается в резину с  целью повышения е е  физических  
свойств: эластичности, сопротивления снашиванию  
(стиранию) и т. п. К таким веществам, наз. у с а * 
лит елям и, относятся преж де всего саж а, в особен
ности американская газовая сажа типа микронекс, 
эро-блэк (arrow-black) и  т. п ., получаемая и з  нату
рального нефтяного газа (производство подобной  
саж и налаживается и в СССР), далее терматомиче- 
ская саж а (термакс), получаемая путем сухой  пере
гонки натурального газа . М еньшее значение имеют 
разные виды ламповой 'тажи (производимой также 
в СССР, м ежду прочим на заводе Электроуголь в Ку
динове близ Москвы). Усиливающее действие газо
вой сажи (а также других усилителей) объясняется  
мелким размером частичек с  больш ой развитой  
поверхностью их, сухостью  ее  (отсутствие в ней 
маслянистых частичек), смачиваемостью частичек 
этой саж и с частичками каучука и  д р . К усилите
лям относятся также углекислый магний, каолины, 
цинковые белила, глёт и др. Некоторые вещества 
прибавляются в резиновую  смесь лиш ь как бал
ласт для удешевления ее  или для получения боль
шего объема, это так наз. инерт ны е наполни
т ели, как тяжелый шпат (барит), мел (отчасти 
является усилителем), инфузорная земля и т. п .— 
К расит ели  органические и неорганические, при
бавляемые для получения надлежащ ей окраски ре
зинового изделия, должны быть стойки при вулка
низации и после нее . Черный цвет придают резино
вому изделию  вышеупомянутые сорта саж и, далее 
глёт, нигрозин и др.; белый—цинковые белила, сер
нистый иинк, литопон, титановые белила и т . п.; 
красный — пяти- или трехсернистая сурьма, окись 
ж ел еза (мумия, железный сурик), киноварь, вулкан- 
рот и др.; синий—ультрамарин, берлинская лазурь  
и др.; зеленый — окись хрома и разные органиче
ские красители; желтый — сернистый кадмий и др. 
В последние годы находят все больш ее применение 
ортанические красители ( в виде лаков) для изделий  
ш ирокого личного пользования, как прорезиненная 
материя, купальные чепцы, туфли, мячи, игрушки 
и т. п .—Для облегчения смешения составных ч а с - ; 
тей резиновой см еси, в особенности содержащ ей  
много жесткой сажи и т .  п., прибавляются мягчи, 
т ели ,  как нефтяные или каменноугольные масла, 
удрон , асфальт (так наз. минеральный каучук — 

mineral-rubber), ц ерезин , параффин и т. п ., далее 
жирные кислоты—стеариновая, олеиновая, пальмо
вое м асло, сосновая смола и др. Некоторые мягчи- 
тели не только облегчают смеш ение, но делают са
м ую  резину мягкой. В м есто растительных масел, 
как таковых, применяют масла (сурепное, хлопко
вое, подсолнечное, льняное и др.), обработанные 
варкой с  серой — черный фактис, или обработан
ные хлористой сер ой  — белый фактис. — Для предо

хранения резины от старения прибавляются особы е  
консервирую щ и е вещ ест ва, так наз. антиоксиданты 
(противостарителн), как алдоль-альфа-нафтиламин 
(Age-rite), продукты уплотнения альдегидов с  ф е
нолами и др.

С ущ ественной составной частью весьма многих 
резиновы х см есей  является так наз. р еген е р а т , т.-е* 
резина и з  изделий, пришедш их в негодность от 
употребления, или и з  обрезков готовых изделий, 
или и з забракованных готовы х изделий, подвергну
тая специальной обработке (девулканизации) для 
придания ей пластичности. Вулканизованную р ези
ну превращать в невулканизованную так ж е  не 
удается , как нельзя вареный картофель (или нечто 
подобное) превратить в сырой. Подвергнутая спе
циальной обработке вулканизованная резина со
храняет весьма ценные свойства, вследствие чего 
она прибавляется ко многим смесям, при чем мо
ж ет  частично заменять сырой каучук, а в некото
рых изделиях, как дорож ки, половики, игрушки, 
эбонитовы е изделия и т, д ., почти полностью зам е
няет сы рой каучук. В вулканизованной резине со
держ атся многие химикалии, которые сохраняют 
свою  ценность и в регенерате (как саж а, мел, као
лин, смолы я  др.), так как избавляют отчасти от 
прибавления их в резиновую  смесь, когда приба
вляется регенерат. Отсюда цель регенерации старой 
резины — привести эт у  резину в такое состояние, 
чтобы она б ез затруднений смешивалась с  каучу
ком и с прочими примесями. Старую резину сор 
тирую т : отдельно галоши, шинные покрышки,
камеры, красную, белую  резину и т. д . Сильно за
грязненную резину, как галоши и т. п., подвергают 
предварительно промывке водой. О брезаю т мало
ценные части, как „вульсты* покрышек и т. п., 
отделяю т металлические части: ж елезо помощью  
магнитного аппарата, медь (буквы галош) ручным 
способом . И зделия, состоящ ие и з  частей различной 
ценности и состава, расщепляют на отдельные части 
(напр, отдельно беговую  дорож ку и отдельно кар
кас автомобильных шинных покрышек) и обра
батывают каждую часть отдельно. Весьма важно 
хорош о измельчить старую резину, чтобы облег
чить дальнейшую обработку и получить однород
ный продукт. В некоторых резиновых смесях из
мельченная старая резина идет как есть, вообщ е  
ж е е е  подвергают дальнейшей обработке слабой  
серной кислотой (кислотный способ) или щелочью  
(а то  хлористым цинком), разъедающими волокна 
тканей, растворяющими в себе или химически реа
гирующими с некоторыми и з примесей, заключен
ных в резине. При обработке кислотой, резина после 
действия кислоты тщательно отмывается от нее 
водой, а затем варится («девулканизуется*) паром  
в котлах под давлением д о  10 — 12 атм осф ер с при
бавлением мягчителей и противостарителей. При 
обработке едкой щелочью (натром) оба процесса — 
действие щелочью и  девулканизация — соверш а
ются в девулканизационных котлах одновременно, 
после чего регенерат тщательно отмывается водой  
от щ елочи, так как щелочь, являясь ускорителем  
вулканизации, м ож ет преждевременно вулканизо
вать смесь, в которую  задан щелочной регенерат.
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Затем  кислотный или щ елочной регенерат суш ится, 
обрабаты вается на вальцах и на ш приц-машинах 
(аналогичных по принципу работы пластикаторам), 
после чего регенерат получается в виде пластичной 
м ассы , хорош о смеш иваю щ ейся с  сырым каучуком . 
Регенерат чем дальш е, тем все больш е находит  
распространение в Р. п ., особенно в С .-А, С, Ш ., 
как видно из следую щ их данных:

П о т р е б л е н и е  р е г е н е р а т а  в С .-А . С. Ш .

Годы . . . .  1920 1922 1924 1926 Г 2 8  1929 1930
Тыс. тонн . .  75 54 76 164 223 226 156
Г о д ы ..........................  192) 1921 1922 1923 1924 1925
%  к потребляе

м ом у каучуку . 38,4 24,1 19,8 22,7 22,4 35,3
Г о д ы ........................... 1926 1927 1928 1929 1930
%  к потребляе

м ом у каучуку . 45,9 47 6  50,4 48,5 89,6

Р . п . потребляет боль ш ое количество т к а н ей , 
В зависим ости от цели назначения ткань долж на  
обладать особы м и свойствам и: для р ем ней —особой  
прочностью  и малой растяж им остью , для каркаса 
автомобильных шинных покрышек — больш ой проч
ностью и больш ой растяж им остью , для пер едов  га
л ош —д о  некоторой степени эластичностью  (трико
таж) и т. д ., но все ткани, и дущ ие на пр ор езинк у, 
должны  быть лишены аппрета и хор ош о высушены, 
что :ы хор ош о пропиты ваться и  связы ваться с  р е
зиной. Л уч ш е всего  на п рорезинк у употреблять  
вы суш енную  теплую  ткань при тем пер атур е около  
70° С.

Выбор составны х ч астей  рези н овой  см еси  дикту
ется характером тр ебую щ ихся  резиновы х изделий , 
условиям и, в которых они бу д у т  употребляться, 
возможны ми взаим оотнош ениям и составны х ч астей  
см еси  во время обработки и необходим остью  полу
чить деш евы й продукт. Составляя см есь, напр, для  
беговой части („протектора“) автомобильной шин
ной покрышки, надо им еть в виду, что эта  резина  
буд ет  подвергаться сильном у трению  о  м остовую , 
сотрясениям и  толчкам в ж ар  и хол од , в солнечную  
п огоду, в дож дь , в ветер и в слякоть, натыкаться 
на камни, гвозди, стекло и т. п. Понятно, что такая 
резина, если ж елательно, чтобы она пр обегала д е 
сятки тысяч килом етров, долж на быть и з  хор ош и х  
сортов каучука (светл ого крепа, см окед-ш итса) 
с  примесью  к ней саж и  типа „м икронекс“, в виду  
ж есткости и тр удности вальцовать придется приба
вить мягчители. Д ля сокращ ения врем ени вулкани
зации придется применить ускоритель и активатор. 
Так как вулканизация б у д е т  проводиться в особы х  
ф орм ах под давлением для получения плотной ре
зины, то  резина долж на бу д ет  заполнить в ф орм  
определенны й объ ем , п о эт о м у  расчет количества  
прим есей долж ен вестись не только по удельном у  
в есу , но и по удельном у о б ъ ем у . Аналогичные 
соображ ения и расчеты  долж ны  быть приняты во  
внимание при составлении каж дой см еси .

В резиновом  п р ои зв одств е употребляется  м ного  
вещ еств в виде тончайш их порош ков, которы е вти
раю тся в эластичны й к ауч ук , так что получается  
болев  или и ен ее  однородная см есь . П р оизв одится

это на таких ж е  вальцах, как пластикация, только 
скорость вращ ения валов бер ется  в несколько инок 
соотнош ении , и  величина щ ели м еж ду валами дру
гая, чем  при пластикации. В маленьких фабриках 
обе оп ер ац и и  —  пластикация и см еш ение — север- 1 
ш аю тся на т ех  ж е  аппаратах; в более крупных -  
вальцовы е станки устанавливаю тся каждый нк  
постоянной оп р еделен н ой  работы , отчего работа 
упр ощ ается . Д ля у д о б ст в а  работы  с  порошко

образны м и вещ ествам и вальцы снабж аю тся осо
бым так наз. „ф ар туком “, т .-е . бесконечны м полот
н ом , двигаю щ им ся, подним аясь вверх по напра
влению к зад н ем у  в алу (ф а г. 8), и  ссыпающим 
обратно на этот  вал крош ки и кусоч ки , падающие 
с  валов вниз. П ри отсутств и и  фартука рабочий-валь
цовщ ик соби р ает  крош ки щ еткой и  совком . Над 
вальцами устр аивается  колпак, соединенны й с венти
ляционной т р убой , для удален и я  из помещ ения пыли. 
Вальцы и м ею т уст р о й ст в о  для  подогрева изнутри 
стенок валов паром  и охлаж дени я их в одой . Для чего- 
бы вальцы ни  сл уж и л и  — для пластикации или для 
см ещ ения („краш ения“)— они  долж ны  им еть при
сп особл ен и е для м оментальной остановки и х , так 
как бы ваю т сл учаи  н еостор ож н ости , и  палец или 
д аж е кисть р абоч его  затягивает в щ ель м еж ду валь
цами. Р абота  на вальцах вредна для здоровья рабо
ч их, так  как они вды хаю т ядови тую  пыль многих 
и нгредиентов (глёт, свинцов .белила я  д р .). В послед
ние годы  стадию  см еш ения  крупны е заводы  ведут 
в закры тых см еси теля х , и з  которы х наибол ее распро
странены  см еси тели  типа Б эн бери  (Banbury). „Бэн- 
бер и “(0 и г . 9) и м еет  прочны й склепанны й чугунный 
к ож ух  с  двойны м и стенкам и (рубаш кой); внутри 
кож уха вращ аю тся в р азны е стороны  два вала осо
бой  констр укц ии , св ер х у  и м еется  питательная во
ронка, герм ети чески  закры ваю щ аяся, в н и зу -л а а  
с зад в и ж к ой  для удалени я готов ой  см еси . Темпера
тура во врем я см еш ивания и зм ер яется  вставленным  
во-внутрь м есильной кам еры  тер м ом етром , снабж ен
ным тер м огр аф ом . Р еж и м  работы  и  пластичность
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резиновой см еси м ож но установить точно и  контро
лировать м еханически. Так ж е, как и вальцы, 
.бэиЗери" сильно разогр евает см есь, п оэтом у он 
также снабж ается водяным охлаж дением . 
Аппараты Бэибери делаю тся различной мощ 
ности: N> 9 по производительности соотв ет
ствует 6 самым мощным вальцам (2.100 х  
X 600 мм ), а № 27— 8-12 в альцам .,Б энбери“ 
больш е, чем вальцы, устраняю т зависимость  
работы o r  индивидуальных качеств р або 
чего, требую т меньш е площ ади в м астер
ской, устраняю т травм атические повр еж де
ния, сокращ аю т р асход  энергии на единицу  
веса см еси . Стоимость единицы см еси  в за 
висимости от разны х усл ови й  на 30 —  45%  
деш евле на „бэнбери“, чем на вальцах. Н о  
вытеснить вальцы „бэнбери“ не м ож ет, так 
как бесформенны е к уск и , выходящ ие из 
.б э н б ер и “, должны быть пропущ ены  ч ерез  
вальцы для окончательной обработки и для 
получения резиновы х полотнищ .

Температура во врем я'см еш ения на[валь- 
цах, при правильной р аботе, не долж на  
превышать 70* С; дальнейш ее повы ш ение  
температуры опасно в особенности тем , что см есь , 
если в нее заданы и сера и ускоритель, м ож ет

по принципу устройства „гордонам“). Заполняя р е 
зин овой  м ассой  подходящ ие металлические формы , 
ф ор м ую т клапаны, буф ер а  и разные д р уги е тех-

Фиг. 10. Каландр.

нические изделия. И з резиновы х пластин или из  
ткани, промазанной р ези н ой , выкраивают или штам
пую т разны е части изделий , склеиваемы х в м есте  
ручным сп особом  на столах, на ш аблонах, дорн ах  
или на колодках в одно цел ое и здел ие.

Основными машинами, служащ ими для изгото
вления изделий и з резин овой мастики, являются  
к а л а н д р ы  (ф иг. 10) и ш приц-маш ины (ф и г. 11). Оста
новимся несколько на каландрах. Каландры пред-

Фпг. 9. Смеситель типа Бэнбери.

начать преж деврем енно вулканизоваться (.п р и го
рать“) и  давать брак. П оэтом у или сера, или уск о
ритель должны быть прибавлены в см есь  в самую  
последню ю  очередь, а затем  после см еш ения см есь  
должна быть охлаж дена или в бассейне с  водой, 
или под стр уей  воды. Только в том  сл учае, если  
см есь немедленно проходит через каландр, охла
ж дение производится тотчас после каландрирова
ния.

Полученные пластические резиновы е массы явля
ются полупродуктом , которы й идет на самые раз
нообразны е изделия. И з  этих м асс м ож но получать 
пластины разной толщ ины — гладки*, рифленые 
с желательным узор ом  и профилем —  чтб делается  
пропусканием подогретой  массы ч ер ез каландр (ли- 
стовальный или профильны й), м ож но употреблять  
н х для получения т р у б  и палок бесконечной длины  
и желательной толщ ины и  диам етра, пропуская  
р езину ч ер ез ш приц-маш ину (аппарат, аналогичный

Фиг. U . Ш приц-машина.

ставляю т собой соединение 2, 3 или 4 (р едк о  5) 
полы х стальных валов, расположенны х параллельно  
один над другим . Только верхний или нижний вал 
многовального каландра бывает располож ен с вы
носом  в горизонтальную плоскость для удобства ма
неврирования. Количество валов зависит от  тщ а
тельности, требую щ ейся от  каландра работы . Ш ейки  
валов леж ат в подшипниках i2 станин; приводятся  
валы во вращение систем ой зубчаты х к ол ес. Один 
и з валов закрепляется прочно, другие — передвиж -
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ные, для регулирования величины щ елей м еж ду  
валами и вм есте с тем  толщ ины  вы пускаем ой пла
стины. Валы м ож но по надобности  подогр е
вать паром или охлаж дать в одой . П оверхность ;
валов гладко отш лифована для получения глад- ;
кой пластины; один из валов бы вает с  гравиро- [
ванным на нем узор ом  или ж елательного про- \
филя, если требуется  узор ч атая  профильная [
резин а. Гравированный вал ц ел есообр азн о  им еть ;
на выносе, тогда прощ е, меняя по н ад обности  L
вал, в м есте с этим менять у з о р . С корость см еж - ;
ных валов, вы пускаю щ их пластину, устанавли- |
вается одинаковая. С корость см еж ны х валов  
м еж ду которы ми пропускается  и пр ом азы вается 1 
вм есте с  тем  ткань, бер ется  разная Т акой ка
ландр, сл уж ащ и й  для пр ом азки  тканей, назы 
вается фрикционны м. Т ем п ер атур а  к аж д ого  и з  
валов тщ ательно р егул и р уется . В аж ной о со б ен 
ностью  получаю щ ейся и з каландра р ези н ов ой  плас
тины является р азн ое натяж ение и разная прочность  
ее в направлении каландра и в направлении, перпен  
дикулярном  к каландру. Э то неж елател ьн ое явле  
ни е—„каландровый эф ф ек т “, или „волокнистость“— 
зав иси т от осо б о го  р асп олож ен и я  тверды х, более  
крупны х частичек см еси ,п р и н и м аем ого  и м и п р и  п р о
хож дении  ч ер ез щ ель м еж д у  валами. Каландровый  
эф ф ек т  особен н о  проявляется, если  р ези н а  пред
варительно недостаточно подогр ета и недостаточно  
провальцована, если верхние валы каландра не
д остаточно подогреты , или если  ниж ни й вал че
р есч ур  холодны й, или р ези н овая  пластина зав ер 
ты вается п осл е каландрирования в холодную  
ткань.

К основны м операциям  р ези н ового  производства  
относится получен ие р е зи н о в о го  к л е я , или м ази  для  
склеивания резиновы х вы кроек, для пром азки тка* 
н ей  или для ф орм ования, путем  макания ф ор м , тон
костенны х издел и й — сосок , перчаток и т. п . К аучук  
предварительно п ластицир уется  и в том  сл уч ае , 
когда и дет на образование клея, иначе он  м едлен
н ее растворяется и  клей не и м еет  одн ор одн ой  кон
систенции . С м еш ение каучука с  растворителям и  
( у  нас в СССР обы чно с  бензином ) и  некоторы м и  
прим есям и совер ш ается  в клеем еш алках, аппа
ратах, герм етически закры ваю щ ихся и  внутри  
снабж енны х вращ аю щ им ися лопастям и для  н еп ре
рывного р азм еш ивания н абухаю щ его  в р аств ори 
тел е каучука. О т р аствори теля, прим еняем ого в 
производственном  м асш табе, тр ебуется  н е  только, 
чтобы каучук в нем х о р о ш о  набухал и  раств о
рялся, но такж е чтобы он дост аточ н о  легко ул етуч и 
вался, не оставляя вы соко кипящ их ч астей , чтобы  
им ел возм ож н о бол ее  вы сокую  тем п ер атур у  в о с
пламенения, был неядовит и д еш ев . Сочетания  
в сех  этих св ойств  в одном  раствори теле не 
найдено. Е сли  тр ебуется  о со б ен н о  тщ ательная п р о
мазка клеем  ткани, т о  эт о  п р ои зв оди тся  не п о 
м ощ ью  ф рикционного каландра, а  на ш п реди н г- 
м а ш и н а х  (ф иг. 12), где ткань п р опускается  м еж ду  
валом и нож ом , устанавливаем ы м  таким обр азом , 
чтобы  клей, пом ещ аемы й на ткани п ер ед  нож ом , 
наносился в виде тонкого сл оя . Д а л ее , намазанная  
ткань движ ется  по обо гр ев а ем о й  паром  плите,

в следстви е ч его  пары раствори теля  (бензина) 
улетучиваю тся  и м атерия подсы хает.

Фиг. 12. Ш прединг-м аш нна.

Самым рациональны м  бы ло бы пользоваться 
вм есто р ези н овы х клеев  и  м а зей  натуральным кау
чуковым млечны м соком  (латек сом ), но до сих 
пор п ол ь зов ан и е латек сом  д о р о г о  и прививается 
м едленно: п ер ев о зк а  э т о г о  п р одук та , содержащ его  
около я/а воды , д ор ога; к р ом е т о го , он портится 
вследстви е т о го , что <»ерты вается или загнивает. 
Для устр ан ен и я  указан ны х н еу д о б ст в  применяются  
кон сер ви р ую щ и е в ещ еств а , пр едохраняю щ ие от 
сверты вания, как ам м иак и д р ., д а л ее  латекс пред
варительно сгущ аю т  в п а ст у , д а ж е  вулканизуют, 
и т. п.

П осл едн ей  осн ов н ой  о п ер а ц и ей  рези н ового  про
и зводства является в у л к а н и за ц и я .  Применяемые 
в пром ы ш ленности два в ида в улкани зации  — горя
чая и холодная —  св одятся  к созд ан и ю  условий, 
при которы х сер а  в о зд ей ст в у ет  на к ауч ук , при чем 
сф орм ованны е п л асти ч еск и е м ассы  становятся эла
стичными и  стойки м и к внеш ним  влияниям. Горя
чая вулкани зация, или „варка“, п р ои зв оди тся  в ме
таллических аппаратах, п одогр ев аем ы х тем или 
иным сп о с о б о м , часто п од  дав лен и ем , в зависи
м ости о т  хар ак тер а  и зд ел и й . Т ак, галош и, которые 
должны  и м еть бл естя щ ую  л ак ов ую  поверхность, 
в улкани зую тся , б у д у ч и  пр едвари тельно обмазаны  
раствором  лак а , в х о р о ш о  изолированны х котлах, 
вм ещ аю щ их с р а зу  н есколько сот , а то  и  бол ее ты
сячи пар гал ош , надеты х на алю м иневы х, ж елезны х  
или деревянны х колодках, р азм ещ енны х на ш естах  
передвиж ны х эт аж ер ок -т ел еж ек , вкаты ваемы х в ко
тел . Галош ны е вулкани зационны е котлы обогрева
ю тся в нутр и  зм еев и к ам и , ч ер ез  которы е циркули
р у ет  пар, или ж е  горячим  в о зд у х о м , накачиваемым  
в котел и з  специально уст р о ен н о го  калориф ера и 
направляем ого обр атн о  и з  котла в калор иф ер. П о
следний м ет од  л у ч ш е гар ан ти р ует  равномерны й обо
грев галош  во в сех  частях котла, а  так ж е эконом ит  
тепло. В  о б о и х  сл учаях в котлах со зд а ет ся  давле
ние Около 3 атм осф ер ; пр и  эт о м  склеенны е части  
галош , в ул к ан и зуясь , л у ч ш е  спрессовы ваю тся  
в м онолитное ц ел о е  и  пр едохр ан я ю тся  от об р а зо 
вания п у зы р ей .— В д р у г и х  сл уч ая х  варка идет  
в котлах (ф и г. 13) остры м  п ар ом , т о ж е  под  
давлением  3  ат м о сф ер , п р и  ч ем  и зд ел и я  т у го  обм а
ты ваю тся м окры м и тканевы м и бинтам и (пластины ,
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грубы и т. п.). Н екоторы е изделия (пузы ри, сприн
цовки, газовые трубки и  т. п.), которые неудобно  
бинтовать, вулканизуют острым паром, укладывая 
их в тальк, чтобы изделия не склеивались. И зде
лия, требую щ ие осо б о й  плотности и прочности  
(как автомобильные шинные покрышки) вулкани
зую т, прессуя их под высоким давлением — более  
ста атм осф ер — гидравлическим способом , в проч
ных стальных ф орм ах, помещ аемы х в прессы -авто
клавы, пли (как ремни или транспортеры) — в  гид
равлических вулканизационных прессах {ф иг. 14) 
с плитами, обогреваемы ми паром под гидравличе
ским давлением около 50 атм. Где это  возм ож но, 
пар выгодно заменять горячей или перегретой  
водой .—Х ол одн ая  в ул к ан и зац и я  производится при 
комнатной температуре в особы х камерах, в парах 
полухлористой серы или ж е  слабым раствором  
полухлористой серы в сероуглер оде в см еси  с  бен-

ускорителеи холодная вулканизация, связанная 
с применением горючих, зловонных, ядовитых ве
щ еств, вы тесняется горячей вулканизацией.

Фиг. 13. Вулканизационный котел.

зииом или бензолом . Холодная вулканизация при
меняется для тонкостенных изделий (как соски, 
перчатки, презервативы, прорезиненная материя 
и др.), которые м огут в короткое время равно
мерно пропитаться вулканизующ им агентом (хло
ристой серой). П осле холодной вулканизации изде
лия немедленно тщательно промывают, пропуская  
их ч ерез раствор соды или через аммиак, а  затем  
прополаскивают водой, чтобы соверш енно отмыть 
их от образую щ ейся кислоты. — В 1919 г. Пичи 
(Peachey) нашел способ холодной вулканизации 
не хлористой серой , а пропуская резиновое изде
лие сначала ч ер ез сернистый газ, а  затем через 
сероводород. С введением быстро действую щ их

Ф иг. 14. Вулканизационный пресс для ремней.

Время вулканизации резиновы х; изделий долж но  
точно регулироваться и зависит от многих условий: 
характера см еси  и изделия, толщины и очертаний  

изделия, метода вулканизации, условий ее  
выполнения и др . Н едоваренны е изделия  
обладаю т вялостью, липкостью (сера м ож ет  
выступать при этом  наруж у в виде налета, 
т .-е . „выцветает“); переваренные обладаю т и з
лиш ней сухостью , кожистостью , хрупкостью . 

‘ Р ези н у  лучш е недовулканизовать, чем п ер е-  
вулканизовать, так как недовулканизованная  
резина м ож ет несколько довулканизоваться  
при лежании, перевулканизованная ж е  резина  
у ж е им еет пониженную эластичность и проч  
иость.

Степень вулканизации обычно характери- 
, зуется  соотнош ением м еж ду „свободной**, т .-е .
I непрореагировавш ей серой, извлекаемой и з
j резины  такими растворителями, как ацетон
' (в горячем состоянии), и  всей  имею щ ейся

" 1 в резин овой см еси серой . П од „коэффициент
; том вулканизации“ подразум евается соотно-
; ш ение м еж ду прореагировавш ей серой  и  со 

держ анием  к а уч ук а .

; П осл е вулканизации изделия охлаждаю тся, 
осматриваются, очищ аются от заусениц , пле
нок и  т. п ., получаю щ ихся подчас от заж атия  
частичек резины м еж ду створками ф орм , не- 
чоторы е изделия подвергаю тся особой  от

- делке; далее, изделия соответствую щ им обр а
зом  испытываются для контроля технических, 
услови й и качества их, а затем упаковы ва
ю тся .— Хранить резиновы е изделия лучш е  

всего  в прохладных темных помещениях, отнюдь 
не на солнце.

Обычные т ехнические испы т ания  резины св о
дятся к определению ее  прочности при растяжении  
и сам ого растяжения (на германских аппаратах 
Ш оппера или американских—Скотта), остаточного  
удлинения после растяжения (на гистерезисны х  
аппаратах), степени набухания в определенных  
растворителях, пластичности (помощью разных пла- 
стометров, применяемых больш е для невулканизо- 
ванной резины после пластикации или каландриро
вания), к микроскопическому исследованию ф ото
графий р азр езов , к определению  снаш иваемости  
при стирании, к воздействию  повышенной темпера

Юзе-1*
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туры (в терм остатах при 70° С в течение несколь
ких дней), действию  кислорода (в „бом бе“ Бирера 
и Д эвиса). Кроме этих общ их испытаний, резина под
вергается испытаниям в зависи м ости от специаль
ного характера изделия. Так, перчатки для электро
технических надобностей  или аккумуляторные баки 
испытываются на пробиваем ость стенок электри  
ческим током, оболочки для аэростатов  и т. п .—на 
газопроницаемость, приводные ремни — на рассла- 
иваемость и т. д . Н е в се  сущ ественны е качества 
резиновы х изделий достаточно точно определяю тся  
искусственно. Для окончательной проверки многие 
изделия требую т испытания на практике, напр, 
шины на пробег до изн оса и приведения в негод
ность, галоши—на пробную  носку д о  полного изно
са, и т. д .

Резиновое производство относится к вредны м  
п рои зводст вам ,  требую щ им  специальных мер для 
охраны здоровья трудящ ихся. Главные вредности  
заключаются в высокой тем пературе при работе  
у  вулканизационных аппаратов, каландров и валь
цов, в пыли, носящ ейся около смесительных валь. 
цов, к том у ж е ядовитой (глёт, белила и т . д .). 
в испарениях растворителей — бензина, бензола, 
сероуглерода, хлористой серы , наполняющ их р або
чие помещ ения, в чаде, выделяющ емся при откры 
вании вулканизационных котлов (галошных и др.)  
и т. д . (Ср. XXXIII, 603. 605). М ерами пр едохр ане
ния являются: п ер еход  на р аботу с порош кообраз
ными вещ ествами в закрытых аппаратах, хорош ая  
изоляция аппаратуры (вулканизационной), ц ел есо
образно устроенная вентиляция, устранени е, по воз' 
м ожности, из производства ядовитых вещ еств и т.п .

Резиновы е изделия в XX в. становятся одними  
из самых распространенных; б ез  них трудно себе  
представить соврем енную  жизнь и промыш ленность. 
Достаточно указать, что в соврем енном  автомоби
ле содерж атся десятки резиновы х частей и деталей, 
не считая шин. О р осте Р. п. м ож но судить по 
следующ им данным о количестве вы вози м ого  к ау
чука  из производящ их его стран: *

Вывоз в 10’-0 г .........................  94,0 тыс. тонн
„ „ 1913  .......................  118.4 „ . „
» » 1920 ............................  353.6 „ «
„ » 1025 « .............................516,9 „ *
» » 1923 ............................  653.8 „ «
« „ 1929 ............................ 860,4 « „
« * 1930 ...........................   814,2 „ „

Размеры производства резиновы х изделий в р аз
ных странах видны и з следую щ их данных о ввозе  
к а у ч у к а  в 1929 г. в тысячах тонн:^

C -А. С. Ш . . 472,0 Япония . . . .  34,2
Англия . . . .  72,0 Италия . . . .  17,1
Франция . . . 59,3 Австралия . . .  15,8

. Германия . . . 49,0 С. С. С. Р . . 13,2
. Канада . . . .  34,2 Бельгия . . .  9,1

Центральное м есто в производстве резиновы х  
изделий занимают шины (см. XLIX, 616/17).

В России  первая фабрика резиновы х изделий была 
открыта в П етербурге Г. Кирштеном в 1S32 г. для  
изготовления обуви и непром окаем ой одеж ды .

B lS ô )  г. в П етер бур ге организовалось на Обводном
канале „T-во Р оссийско-А м ериканской Резиновой 
М ануфактуры - , впоследст ви и  названное „Треуголь- 
ником “, поглотивш ее предприятие Кирштена и долго 
остававш ееся  м онополистом  h i русском  рынке 
В 1900-х г.г. сущ еств ов ало 6 предприятий: 1) т-во 
«Треугольник* в П ет ер бур ге, 2) акц. о-во „Бога
ты рь“ (в М оскве п од  разны ми названиями, с 1888 г.), 
8) акц. о-во„П роводник“ (в Риге, с 1889 г.), 4) фрей. 
зин гер  (Рига, с 1896 г.), 5) М ю ндель (Рига, с 1864 г.) 
гг 6) В ей ер б уш  (М о ск ва , с  2S95 г.).

Д ля характеристики значения этих предприятий 
приведем  сл едую щ и е данны е о производстве рези
новы х издел ий  и о  количестве рабочи х на них*

П р о и з в о д с т в о  в годы 1900 1910 1918 1917
в миллионах рублей.

.Т реугольник* . . . . 18,3 42,8 65,4 98,0

.П р о в о д н и к * .................. 7.4 30,0 45,0 21,3
»Б о га т ы р ь * ....................... 2 ,4  1 6,6 13,4
В ейербуш  (приобретен ( 2,8

.Т р еугол ьн и к ом “) . 0,9 ) 0,3 _
.К а у ч у к “ (бывш . Ф рен-

зя н гер )............................. 0,1 1,5 4 ,2  0,8

Р а б о ч и х  в годы  

„Треугольник“ 
„П роводник“ . 
„Богаты рь“ . . 
В ей ербуш  . . 
„К аучук“ . . .

юоо 

4.9 :6  
2.786 

737 ’
12 j
56

19171910 1913

7.500 10.577 16.102
6.137 10.000 7.709

2.113 4.113
76 -

320 — 7*29
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„П роводник“ и „К аучук“ были в 1915 г. эвакуиро
ваны и з Р иги в М оскву.

В 1918 г. резиновы е предприятия были национа
лизованы . У правление ими объединен о с  1918 г. 
в „Главрезине“, с  1922 г. —  в „Резинотресте“, 
а с  1930 г. —  в „Р ези н ообъ ед и н ен и и “. Сохранились 
заводы : „Треугольник“, п од  назв. „Красный Тре
угольник“, в Л енинграде; „Богатырь“, переименован
ный в „Красный Богатырь“, в М оскве; „Каучук“, 
эвакуированны й и з Риги и заново построенный 
в М оскве, и незначительная часть завода „Провод
ник“, эвакуир ован ного и з  Р иги в М оскву. Заканчи
вается постройка нового р езин ового комбината 
в г. Я рославле.

Р ост Р . п . в СССР виден и з следую щ их данных:

Сбыт р езиновы х и здел и й  в СССР 
в миллионах рублей:

в 1925 г. . 101,8 в 1*28 г. . 176,6
„ 1926 „ . 135,6 „ 1929 „ . *235,6
„ 1927 „ . 147,9 „ 1920 „ . 306,3

П ри этом  п отр ебн ость в резиновы х изделиях
удовлетворялась далеко не полностью .

Р асход  каучука в п р ои зв одств е резиновы х заво
дов  СССР составлял, в тоннах: 

в 1924 г. » . • 2.065 в 1928 г.* . .  . 19.510
» 1925 „ . . .  5.660 „ 10 J9 „ . . .  13.205
„ 1926 „ . . . .  6.580 „ 1930 „ . . .  16.450
„ 1927 „ . . .  8.185 '

В  д ов оен н ое время р асход  каучука на русских 
р езин овы х предприятиях составлял: в 1906 г . — 
7.700 тонн, в 1912 г. — 9.200 тонн, в 1913 г. — 12.50 J
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тонн. Количество р абочи х на заводах „Р ези н о . 
объ единек ия“ составляло в 1980 г . около 80.000 
человек.

Л и т е р а т у р а :  Б . Л еф ф  (В. Luff), .Х им ия кау' 
чу ка“ (The C hem istry of Rubber), п ер ев ., Лгр. 1980; 
В . Г ар , „В м ире резин ы “, пер. с англ., Лгр. 1929; 
X . В . В ол ьф -Ч ап ек , „К аучук“, пер. с  нем ., Лгр. 1926; 
I .  И . Г л а зун о в , „К аучук*, М. 1927; его  ж е , „Техно
логия каучука“,  лекции, ч. 1, М ., 1930; С. Р о зен б ер г, 
В . Д ■ С еребрен н и к ов  и Р . Л . Т убе, „Ш ины“, М . 1926; 
Техническая эн ц и к л о п ед и я ,  Справочник ф изи ч., 

химич. и технологич. величин, т . 111, а такж е ст.: 
Автош ина, Вулканизация, Галоши, Гусматик, Гутта
перча, Каучук и др.; K . M em ler , „Handbuch der 
K autschukw issenschaft“, L pz., 1930; E n cyc lopéd ie  du  
C aoutchouc, Paris, 1929; P a a l  S ta rn b erg er, „The co'r 
loid-chem istry o f  rubber“, London, O xford U niv ., 1929. 
Ж у р н а л  ы: „Ж урнал резиновой промы ш ленности“, 
М ., с  1928 г.; „G um m i-Zeitung“, Berlin; „Kautschuk“, 
Berlin; „Le C aoutchouc et la  G utta-Percha“, Paris; „The 
India-Rubber W orld“, New-York; „Rubber A g e “, N ew - 
York; „India-Rubber and Tires R eview “, Akron O hio; 
„The India-Rubber Journal“,  London; „Rubber A ge*, 
London; „I. R. I. Transactions*, London; „Rubber Che
m istry and T ech n o logy“, Eaton Pa, U . S . A .; „Indu
strial and Engineering C hem istry“, N.-Y.; и др .

М. Лурье.
Р е з к а  и  с в а р к а  м е т а л л о в .  I. Резка 

металлов есть п р  -цосс от д еления к у с 
ков от главной м а с с ы  материала, п р о 
и з в о д и м ы й  р а з л и ч н ы м и  м е х а н и ч е с к и 
м и  и л и  х и м и ч е с к и м и  способами.

М ехан и ч еск и м  путем  Р. м. производится: 
1) в холодном состоянии, посредством  реж ущ их  
инструментов и станков: ножниц, нож овок, круглых 
и ленточных пил, отрезны х р езцов (токарные, дол
беж ны е, ф резерны е и обрезны е станки; см . Станки), 
ст ., перетираю щ их бы стро вращ ающ имися дисками  
и з металла или абразивного камня (см . ш лиф овани е)-, 
разъединением  посредством  р азруш ит, действия  
взрывчатых вещ еств—„подрывным* способом ; 2) в ; 
горячем состоянии, посредством  кузнечных инстру- 
ентов и ст гн ь сг -зу б г л , нсжш ш ,’ п рессов, молотов, 
перетир. дисковы х пил. — Х им ическим  путем Р . м. 
производится: 1) в холодном  состоянии, протравле
нием или „перееданием “ металлов химич. средства
ми-кислотами (сравн. медленный способ); 2) в горя
чем  состоянии, так наз. „огневой р езк ой “,—быстрый 
сп о с о б , состоящ ий в разделении материала посред
ством местного сгорания металла в струе кислоро
д а , выходящ его под давлением и з  инструм ента, так 
наз. „огневого р езак а“ (горелка), передвигаем ого  
гручную  или механизмом  и присоединенного гибки
м и шлангами к газовым баллонам или аппаратам. 
Эта химическая, огневая, или а вт оген н ая  Р . ж ел е
за и стали основана на свойстве ж ел еза  сгорать  
(т .-е . быстро окисляться—ржаветь) в чистом кислоро
д е , когда сжигаемы е частицы ж елеза предварительно 
нагреты св . 1.800° пламенем горящих в см еси  с  кис
л ородом  горю чих газов  (ацетилена, водорода, блау- 
газа, и д р . газообразны х или парообразны х уг
леводор одов). Р . состоит ия 5 последов, п гспесгоп- '

1) горения смеси горю чего газа с  кислородом  (на
греваю щ ее пламя), 2) нагревания м еста Р. д о  вос
пламенения ж ел еза , 3) горения ж ел еза в струе  
ч и стого  кислорода, 4) нагревания ближ айш их к го
рящ им частицам участков ж ел еза  теплотой, выде
л яем ой  при горении сам ого ж ел еза , S) м еханическо
го  действия струи кислорода, при чем образовав
ш аяся при горении ж ел еза  окись его выбрасывается  
ж ивой  силой кислородной струи  прочь и з  щели  
и следую щ ие оголенны е частицы ж ел еза  вступаю т  
в соедин ение с кислородом . Так. о б р . ж ел езо  в з 
гревается калильным пламенем д о  1° воспламенения; 
затем  струя кислорода заж игает металл; выделя
ю щ ееся  при горении ж ел еза  тепло нагревает с о с е д 
ние частицы такж е д о  1° воспламенения; кислор. 
стр уя , окисляя и сдувая ж идкие окислы ж ел еза , 
подвигается дальш е, и получается непрерывный про
р ез  по лю бом у контуру. Если держ ать стр ую  на 
м есте, то  в ж ел езе  прож игается сквозная дыра. 
С наступлением  4-го процесса становится излишним  
1-й, т .-е . затрата горю ч, газа, но как только обры
в ается  4-й п р оц есс, в силу охлаждения или скопле
ния ок и си , задувания пламени и т. п ., опять надо 
возобновить подачу газа для подогревания.

Э тот процесс в начальной стадии сходен с а в т о 
ген н ой  сварк ой , где калильное пламя нагревает  
частицы  ж ел еза только до  t° плавления и капли 
расплавленного металла заполняют щель, осты вают  
и обр азую т крепкий ш ов, но не окисляются и не 
сдуваю тся  струей кислорода, находящ егося в и з
бы тке, как в пр оц ессе Р . Аппаратура для автоген
ной Р . и сварки почти одинакова, только прощ е  
для Р ., как самый пр оцесс Р. прощ е сварки, тре
бует  меньш его искусства рабочего и применим толь
ко для ж ел еза  и  стали, у  коих t° воспламенения  
н и ж е t® плавления; кром е того, окись ах  плавится  
легче сам ого металла и достаточно жидка для сду
вания стр уей  кислорода. Ч угун , медь и п р . цвет
ны е и  белы е металлы не р еж утся  автогенным спо
собом , н о  свариваться м огут. Вы сокое качество Р ., 
т .-е . чисты е кромки прорезов, наименьший расход  
газа и найм, продолжительность работы , дости
гается при получении такой формы пламени и струи  
кислорода, когда подвергается сжиганию  наимень
ш ее количество металла, а также при установле
нии наибол ее равномерного поступательного дви
ж ения реж ущ его  строго отрегулированного пламе
ни, когда его хим ическое действие на ж ел езо  в 
точках касания соверш енно однородно по всей  ли
нии р еза . Для более равномерного м еханического  
передвиж ения резака устраиваются машины для 
автог. Р . На качество Р . влияют также: 1) конструк
тивные свойства применяем, аппаратуры; 2) чистота  
кислорода; 8) калорийность горючего газа и разви
ваемая им t®; 4) чистота самого металла Р ., т .-е . 
отсутствие ржавчины, окраски, прослоек, пузы рей, 
раковин и  т . п.; 5) навыки рабочего резчика; 6) внеш
няя окружаю щ ая обстановка, удобное располож е
ние разрезаем ого предмета и рабочего (в спец. 
оборудованном  закрытом теплом помещ ении или 
на открытом воздухе, на ветру и холоде). Эконо
мика процесса Р . зависит от стоимости кш -ю р о-я . 
горюч, газа и раб. силы.
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О б орудован и е  для автогенной Р.: 1) к и слород , на
полняющ ий под давлением  125 — 150 атм . баллоны, 
т .-е . стальные цельнотянуты е цилиндры-бутыли  
с горлыш ком, имею щ им винтовую  нарезку (пра
вую  — для кислорода, л евую  — для ацетилена и во
дорода , чтобы не перепутать и не взорвать при 
наполнении), с навернутым запорным клапаном  
и  защитным колпаком поверх его , с  четы рехуголь
ной ножкой в и ш у, J )  Г орю чи й  г а з  для нагревания  
пламени: водород, ацетилен, блаугаз, пары бензина  
или керосина (спос. Фернгольца). В одород , ацети
лен, блаугаз получаю тся в готовом  виде, сжатыми  
под давлением Юл —  150 атм. в баллонах. А цети
лен производигс» и з  карбида кальция в специаль
ных газогенераторны х аппаратах по систем е «вода 
в карбид“ или „карбид в в од у“, низкого или повы
ш енного давления. 3) Р едук ц и он н ы й  к л а п а н  (мано- 
детандр) для кислорода, служ ит для понижения  
давления с 150 атм . в баллоне до  2,5 агм . при входе  
в горелку (1 р еж ., 1 нагрев.). Такой ж е  р едукцион

ный клапан прим еняется и *ля горю чего газа, па. 
холя щ егося  под д ав лением  в баллонах. 4) Газовые 
р у к а в а  (шланги) для соедин ения горелок с балло. 
нами и  газогенны м  аппаратом . 5) Р е ж ущ а я  горелка, 
представляю щ ая ком бинацию  сварочной горелки 
с  отд . тр убк ой  для дутья  кислор одом , с  кольцевым 
плам енем , с  концентрическим и соплами, при чем 
р еж ущ и й  к ислор од п р оходи т  ч ер ез центр кольце
вого нагревательного плам ени. Есть такж е горелка 
с  сопл ам и , леж ащ им и одн о  за  другим  (двуструйные 
горелки). Ц енность р езака представляю т: высокое 
качество см еш ения гор ю ч его газа с кислородом; 
безоп асн ость  со  стороны  обратного отражения удара 
пламени; наличие набора наконечников и мундшту
ков , точ н о  калиброванны х для разного рабочего 
давления кислорода и различны х толщ ин разреза
емы х м еталлов и устан ов лен и е долж ной  скорости 
истечения газов  по отнош ению  к скорости горения; 
качество изготовления резака.

Р ис. 1. В одородно-кислородны й резак .

Для сжигания ж ел еза  вводится кислор од, химич. 
соеди н . с  горю чим для подогрева, и  особая  главная  
порция кислорода для получения ок и си  и закиси  
ж ел еза  и  для сдувания это й  ок и си  с  м еста ее  
образования. С горание ацетилена в р езак е идет  
в 2 фазы : 2 С , Н , 2 0 ,  =  4СО 2 Н , (за сч ет  кисло
рода, подводим ого ш лангом) и  4 С О - j - 2Н , 4 - 3 0 ,  =  
=  4С О | +  2 Н ,0  (за сч ет  кислорода ок р у ж . в о зд у х а ), 
выделяег 2.230 кал. на 1 к г  ацет. и дает  1° пламени  
свы ш е 3.000®. Ж ел е зо , сгорая в окись -  закись  
F e /F e , О ., вы деляет 1.643 калорий. Э то тепло д ей 
ствует на части ж ел еза  ещ е н е окисленны е, нахо
дящ иеся вблизи горящ их частей ж ел еза , и  сокра
щ ает р асход нагреваю щ его горю чего. Р асход  газа- 
кислородз и горю чего разного рода для оазной

толщ ины  устанавли вается  опы том . Н адо  обеспечить: 
1) получ ен ие правильного плам ени, т .-е . нужный 
р азм ер  ст р у и  и е е  интенсивность; 2) правильную  
ск ор ость и  р авном ерн ость постул ат, движ ения пла
мени; 3) установление правильного расстояния на
конечника горелки о т  п овер хности  разрезы взем ого  
металла. Горелка—резак  обы чного типа, кислородо
водородн ая  (см . р а с .  1), получ ает в А  водород для 
нагрева, в В  тр ебую щ ийся  для этого  кислород под 
давлен. 0 ,5  —2 атм . Ч ер ез С  п оступ ает  для резки 
к и слор од  п од  высок, давлением  (3 атм . при Р. до 
30 м м  т ол ш ., 12 атм . д о  200 м м  толщ .). Л — кран для 
выключения нагрев, плам ени, к отор ое по временам  
выклю чается и  пускается при р аботе. Е  — регулир, 
клапан для  р еж ущ , кислорода. Н агрев, пламя получа
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ется во внеш нем кольцеоб
разном сопле F, а реж ущ , 
кислород идет из среднего  
отверстия сопла. Для под
держ ания нуж ного расстоя
ния горелки от разр. м ест  
служ ат 2 колесика / .  Разл. 
приспособления к горел
кам сл уж ат для в ы р е з ч - , 
вания кругов, спиралей и 
т. д . Н аиб, распространены  
резаки: ленинградск. заво
да „Красный Автиген",М ес
сер  и К? (Германия), Грис- 
гейм — Электрон, Д регер- 
верке — Л ю бек , Келлер и 
Кнаппих —  А угсбур г, АГА, 
Лиракопт (Ш веция), Пре- 
стовелд (Америка), Интер- 
нац. О ксигек. К0 (Америка) 
и др . С фера применения  
автог. Р . очень широка: 
разделка гром оздкого ж е
л езного и  стального лома  
для переплавки (старые су
д а , паровозы , резервуары , 
ж ел езн . мосты и  со о р у ж е
ния, пуш ки), вырезание из  
листов отверстии  в котель
ном д еле, изготовление за
готовок слож ного профиля  
(напр., вырезывание ко
лени. вала и з  болванок).

Л . А вт о ген н а я  сва р к а  
представляет особы й род  
сварки, когда м еста свари
вания в ш ве посредством  
ударного пламени горелки  
нагреваю тся настолько, что 
расплавляется металл бли
жайш их от  пламени частиц  
ж ел еза ш ва и подставляе
мой под пламя сварной  
проволоки или стержня, 
при чем капли расплавлен
ного металла заполняют  
пром еж утки шва в одну  
сплош ную  целую  м ассу  ме
талла. У дарное сварочное  
пламя высокой 1° полу
чается посредством  свар
ной горелки (иногда непра
вильно назыв. паяльником), 
в которой происходит см е
ш ение газов  кислорода с 
ацетиленом , водородом  и  
блаугазом  так, чтобы горю 
чие газы  были в незначи
тельном избы тке против  
кислорода (на 1 объ ем  ки
слорода 4 о б . водорода или 
0,6 об . ацетилена), т .-е . бы
ло восстановляю ш ее пла

мя, а не окисляю щ ее, как при автогенной Р . Избы
ток горю ч, газа в пламени вреден, так как науглеро
ж и в ает  металл, делая его твердым и хрупким. А це
тиленовая горелка (см . ри с . 2) соедип . белым р ези
новым шлангом за наконечник А  и кран F  с выходн. 
краном ацетиленового генератора, а красным рези
новым шлангом за  наконечник S  и кран Е  с редук
ционным клапаном кислородн. баллона. Кислород 
идет по внутренней центральной трубочк е горелки, 
входит под давлением 2 а т м . в сопло В , присасывает  
ч ер ез воронкообразную  щель С ацетилен, подходя
щ ий по внеш ней трубе, оба газа см еш иваю тся, об
р азуя  взрывчатую см есь , идущ ую  по каналу нако
нечника, выходя и з медного мундш тука D , заго
раются пламенем, имеющем 1° до  3.50' fi (для пол
ного сгорания I объем ной  единицы ацетилена н «до 
1 объ ем ную  ед . кислорода). Внутри пламени процесс: 
С*Н* -f- 3 0  =  2СО -f- НяО. Но кислород внешн. атмо
сф ерного воздуха сж игает окись углерода СО » угле
кислоту СО*. П роцесс авт. сварки зависит от чисто
ты исходны х продуктов, аппаратуры, рода сварив, 
металлов, разм ера предм етов, конфигурации н 
иск усств а сварщ ика. Н еобходим о ум ело регулиро
вать, поправлять и перем ещ ать сварочное пламя 
горелки. П рим енение сварочных ф лю сов и  спец. 
сварочной проволоки - стерж ней облегчает работу  
в некот. случаях. Листы толщ иной до  3 м м  сва
риваю тся в притык, более толстые листы должны  
иметь скош енны е кромки, обр аз, ж ел обок , в кото
рый заливается сваривающ ий металл. .Металл в 
м есте сварки м енее однороден и тягуч, чем сам 
основной м а т ер и л . П отеря крепости ж елезного  
шва ум еньш ается, если по осты вш ему шву произ
водить проковку ударам и молотка, начиная от 
бел ого , кончая красным нагревом ж ел еза . П оследую 
щ ий отж иг м еста сварки значит, улучш ает качество 
шва. При сварке металлов (в осо б , алюминия) 
применяю тся флю сы  для растворения и удаления  
окислов ж елеза  в виде легкоплавкого шлака. А втог. 
сварке подвергаю тся металлы: сварочное и мягкое 
ли тое ж ел езо  и сталь (хорош о); углеродистая сталь 
и ковкий чугун (хуж е); чугун , алю миний, м едь (с 
флю сом ); бронза и латунь(плохо, так как при высо
кой 1° сварочн. пламени олово и цинк испаряются); 
свинец, зол ото , платина, серебро, никкель и цинк 
не свариваю тся (испар. при 1° свар. плам.). Автог. 
сварка с  усп ехом  применяется для сварки баков, 
бочек , р езервуаров , котлов, ж елезны х [конструкций, 
для ремонта поломанных частей, заделки раковин, 
сварки тр убопр оводов  при укладке (нефтепроводы  
Б аку—Батум), приварки фланцев и патрубков, 
сварки велосипедны х рам, суд ов , рам ф ю зеляж ей, 
метал, сам олетов и т. д . в самых разнообразны х  
отраслях промыш ленности. .

В последнее время автогенную  сварку успеш но  
зам еняет эл ект ри ч еск ая  с е а о к а  различи, способа
ми: д уго в а я  эл . сварка (спосо ) Бернадоса, Славяно- 
ва, Кьельберга, Ш троменгера и др . — образованием  
эл . вольтовой д уги  м еж ду стенками шва металла и 
угольным, или м еталлич., или покрытым флюсами  
электродом , при чем выделяется больш ое колич. 
тепла и высокая 1°, свыше 3.000®, расплавляющая 
металл стенок шва и подводим ой сварочной проии-
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л ж и ): эл. сварка в с т ы к  методом сопротивления или 
плавления (спос. Томсона и др. — проходящий че

рез свариваемы е куски эл . ток в месте шва встречает 
больш ое сопротивление, быстро накаливает и плавит 
частицы металла, которые сдавливаю тся механизмом 
сварочной машины и моментально соединяю тся в 
сплошной кусок, при одноврем. выключении тока, 
после чего шов остывает); т очечн ая , или п ун кт и р
н а я  эл. сварка (прерывистое действие зажимов, 
пропускающих ток, механизмом сварочной машины 
дает местную сварку в стык по точкам нажатия 
электродов); ш овн ая  эл. сварка (при непрерывном по- 
ступ. движении сварив, изделий между прижимае
мых механизмом св. машины роликов-электродов 
производит узкую  полоску сварки в сты к).

Иногда применяется т . н. т ер м и т н а я  с в а р к а , 
предл. Гольдш митом, когда для нагревания кромок 
свариваемого шва пользую тся массой — термитом 
(см)., со сто ят , и з 1 вес. части  порош ка метал, алю
миния и S вес. частей порош ка железных опилок. 
Зажженная спичкой или раскален, прутком ж елеза, 
масса продолжает гореть сама, при чем окись же
леза распадается на металл, ж елезо и кислород, 
соединяю т, с алюм. в окись (корунд): FesO# 4- 2А1— 
2Fe 4 - AljCV Выделяющимся теплом (810 кал. на 1 кг 
термита) ж елезо и ш лаки нагреваются до 3.000°. 
Эга расплавл. перегретая масса, вы ливаясь в опред. 
колич. на шов, доводит стенки ш ва до t° сварки 
и соединяет их в сплошную металл, массу. Приме
няется для сварки трам в. рельсов, парогодн. валов 
и других ремонтных работ.

Л и т е р а т у р а :  „Труды Всесоюзн. ком. по
автог. делу“, 1080; „П роект общ есою зн. стан д .', 
вып. 3, сварка, 1031; „Автогенная обработка металлов 
в СССР“, Совет съездов хим. промышленности, 
1027; Ц . Ц ем к е , „Автогенная св. и  р .“, 1924; Г ран -  
ж он , Д егр ен ж  и  П и ет т , „Автогенная св., ее прин
ципы, способы применения, материалы и аппарату
р а “, 1927; Г ран ж он , Д е гр е н ж  и Р о зем б е р г ,  „Выбор 
и оборудование кислор.-ацетилен. установок*, 1927; 
Р . Г ран ж он , „Как научиться автогенн. св. метал
ло в“. 1927; его  ж е , „Р. ж елеза и стали кислородн. 
струей“, 1927; Д .  Г узеви ч , „Как удеш евить и уско
рить автогенн. св .“, 1928; П . В оск ресен ск и й , „Обра
ботка металл, давлением и  сварка“, 1927; В . К урб а 
т ов. „Самосварка и  разны е способы спл. металл.*, 
1919; Э . П регер , „Обработка м еталлов“, ч. И, „Ковка 
и сварка“; А . Б р и т к и н , „О борудование мастерских 
для ремонта тракторов“, 1926; Т. K a u tn y , „Autoge
nous W elding & C utting“, L ., 1927; R . H a r t ,  „Welding 
and  C utting“, L., 1927, 2 и зд.; E . V ia tt,  „Oas Torch 
and therm it W elding", 1927;P. S ch im p k e  a n d  H .H o r n ,  
„Prakt. H andbuch der gesam ten Schweisstechnik, I, 
A utogene Schweiss- und  Schneidetechnik“ , В., 1924 
(есть русск. пер., 1927); Р . S ch im p k e , „Die neueren  
Schweissverfahren“, В ., 1926 (есть русск . пер., 1927); 
A . B o th e , „D as K upferschw eissverfahren“, В., 1925; 
F. K a g e re r ,  „Das au togene Schweissen und  Schneiden 
m it Sauerstoff“, B ., 1923; S . M ille r ,  „O xyacetylene 
W elding and C utting E quipm en t“, M achinery, 1915, 
окт., N.-.Y; его'.ж е, „O xyacetylene W elding practice“, 
M achinery, 1916, янв .; е го  ж е , „O xyacetylene W elding 
о f  alum inium *, 1916, ф евр . П о s л е  к  т  р  о с Ва р к

И . А м м о с о в , „Электросварка, изготовл. машин 
работа и обуч .“, 1926; В . В ой ш ви лло, „Дуговая 
электросварка“, 1927; П . Ш а м п к е  и Э . М ит кееи  
„Автогенная сварка I ч. Д уговая эл. сварка“, 1927- 
А . О ги евск и й , „Электрич. сварка металлов“, 1930' 
Я. Э н сл ен , „Сварка“, 1 и И ч., 192"; C. Holslag, 
„Arc w elding handbook“, 1927; E . V ia ll, „Electric 
w e ld in i“, L., 1927. Ж у р н а л ы :  „Сварочный вест
ник“, „Сварочное дело“, „A utogene Metallbearbei
tu n g “, „Die Schm elzschw eissung“; „Elektro-thermit 
M itteilungen“, „Schw eissung und Technische Gaze“, 
„Journal de l’acé ty lène“, „La Fondure autogène“ 
„Revue de la  fondure  au togène“, „Revue générale 
de l ’acé ty lène“, „Acetylene Jo u rn a l“, „Journal of the 
A m erican W elding S ocie ty“, „O xyacetylene Tips“, 
„The W elding E ng ineer“, „A cetylene“, „Acetylene and 
W elding Jo u rn a l“, „The W elding Jo u rn a l“, „La Solda- 
dure  au to g en a“. / 1. Бриткин.

Р е з о н а н с  акустический, см. звук, 
XXI, 17, сл.; Р. электрический, см. элек
тричество (электрические колебания).

Р е зо н е р ^  термин, о б о з н а ч а ю щ и й  тип 
персонажей, часто в с т р е ч а ю щ и х с я  в ко
м е д и я х  главн. обр. эпохи классицизма 
( X V ’II— X V ’IU в.) во всех европейских 
литературах. Р., п р и н и м а я  о б ы ч н о  д а ш ь  
незначит е л ь н о е  у ч а с т и е  в действии 
пьесы, является в н е й  представителем 
„ м о р а л и “, нос и т е л е м  отвл 'чониых и д е й ,  

о б щ е с т в е н н ы х ,  нравственных, быто
вых,— к о т о р ы е  он излагает в моноло
гах и л и  д и а л о г а х  с д р у г и м и  персона
ж а м и .  Ч а щ е  всего у с т а м и  Р. к  публике 
о б р а щ а е т с я  автор комедии. П е р с о н а ж  
Р. всегда добродетелен; это— идеаль
н ы й  человек, му д р е ц ,  п р о т и в о с т о я щ и й  
о т р и ц а т е л ь н ы м  и л и  хотя-бы подвер
ж е н н ы м  с т р а с т я м  д е й с т в у ю щ и м  лицам. 
В  р у с с к о й  к о м е д и и  XVIII в. р о л и  Р. по
л у ч и л и  особое р а з в и т и е  (напр., у  Ф о н 
в и з и н а  в „ Н е д о р о с л е “}. Р. к а к  особое 
актерское а м п л у а  и  к а к  т и п  д р а м а т и 
че с к и х  п е р с о н а ж е й  с у щ е с т в о в а л и  и- 
позднее, являясь, по п р е и м у щ е с т в у ,  пе 
р е ж и т к о м  т е а т р ального и с к у с с т в а  клае 
сицизма. Р. н а з ы в а ю т  и  в б ы т у  чело
века, л ю б я щ е г о  п р о и з н о с и т ь  отвлечен
н ы е  р а с с у ж д е н и я  и  п о у ч е н и я  о к р у ж а 
ю щ и м .  Гр. Г.

Р е з о н е р с т в о *  см. душевные болезни. 
XIX, 231. 

Р езо р п ц и я *  то же. что всасывание 
(ем.).

Р езо р ц и н *  С вН< [),3] (OHj), дву х а т о м 
н ы й  ф е н о л  (см.); т. пл. 118°, т. кип. 276°. 
П о л у ч а е т с я  п р и  с п л а в л е н и и  со щ е л о 
ч а м и  м н о г и х  смол, а  т а к ж е  по о б щ и м  
с пособам п о л у ч е н и я  ф е н о л о в  из  двуза-. 
м е щ е н н ы х  п р о и з в о д н ы х  бензола мета
р я д а  п р и  с п л а в л е н и и  и х  со щелочами, 
Т е х н и ч е с к и  готовится и з  мстабеьзол- 
д и с у л ь ф о к и е л о т ы  C eH< 0 ,3)(SOsH)_,. Так.



как он более стоек, ч е м  д в у х а т о м н ы е  
Фенолы, з а к л ю ч а ю щ и е  в о д н ы е  остатки 
в п о л о ж е н и и  (1,2) орто и  (1,4) пара, то 
он с и з о м е р и з а ц и е й  получается иногда 
вместо этих последних. К р и с т а л л и з у е т 
ся в п р и з м а х  и л и  пластинках. Ле г к о  
растворим в воде, спирте, эфире. С л а 
док. С  FeCls дает фиолетовое о к р а ш и 
вание. П р и м е н я е т с я  к а к  лекарство и  
для приготовления красок. И. Д.

О б е з з а р а ж и в а ю щ е е  действие Р. та
кой ж е  силы, как и  фонола, но Р. менее 
ядовит. Назначается внутрь в качестве 
прэтивобродильного средства во всох 
тох случаях, когда п р и  заболеваниях 
ж е л з щ к а  и л и  к и ш е ч н и к а  имеется п о в ы 
ш е н и е  б р о д и л ь н ы х  процессов (при за
стое п и щ и  в ж е л у д к е  в результате вя
лости его стенок и л и  п р и  с у ж е н и и  
в ы х о д а  ж е л у д к а  р у б ц о м  после я з в ы  
и л и  раковой опухолью, п р и  к и ш е ч н ы х  
катаррах, п р и  летних поносах и пр.). 
Д о з ы :  0,25-0,5 на  прием, до 2,0 в день. 
Н а р у ж н о  у п о т р е б л я ю т  в 2-30/0-ном рас
творе д л я  п р о м ы в а н и я  м о ч е в ы х  путей, 
напр, п р и  гоноррее, п р и  ка таррах м о 
чевого пузыря, в 0,5-1%-ном растворе 
дл я  п р о м ы в а н и я  пр и  г л а з н ы х  болезнях; 
в  виде 1 0 % - н ы х  мазей п р и  к о ж н ы х  
болезнях. Н. К.

Р е з ц ы , ем. зубы, XXI, 853.
Р е з ь б а , применяется п р и  изгото

влении чре з в ы ч а й н о  р а з н о о бразных ви
дов у к р а ш е н и й  и  и з я щ н ы х  изделий. 
О н а  производится долотами, сверлами 
и н а п и л ь н и к а м и  р а з л и ч н ы х  форм, обу
с л о в л и в а е м ы х  как н а з н а ч е н и е м  и н с т р у 
мента, так и  характером м а т е р и а л а  Р. 
Г л а в н ы м и  м а т е р и а л а м и  д л я  Р. служат: 
дерево, камень, кость, черепаха, перла
м у т р  и  янтарь. С а м о е  ш и р о к о е  п р и м е 
нение в Р. н аходит дерево. Д л я  х у д о ж е 
с т венных и з д е л и й  наиболее п р и г о д н ы  
п о р о д ы  его у м е р е н н о  т в е р д ы е  с тон
к и м и  и р а в н о м е р н ы м и  волокнами —  
липа, яблоня, слива, грушевое, орехо
вое, красное дерево. И з  этих по р о д  
изготовляются р а з н ы е  ящики, ста
туэтки, портсигары, ш к а ф ч и к и  и  д р у 
гие м н о г о ч исленные в е щ и  д л я  обихода. 
У п о т р е б л е н и е  дерева д л я  Р. восходит 
к г л у б о ч а й ш е й  древности и  захваты
вает почти все страны. О б и л и е  м а т е 
риала, его доступность, сравнительная 
простота обработки сделали Р. п о  де
реву ш и р о к о  распространенной. В  Е в 
ропе г л а в н ы м и  ц е н т р а м и  этой Р. явля
ю т с я  Германия, Ш в е й ц а р и я  и  С С С Р  
(см. XLV, ч. 3, 99/100). З а  деревом идот 
по ш и р о т е  п р и м е н е н и я  д л я  Р. мра
мор. К р а с и в ы й ,  прочный, и м е ю щ и й  
окраску всех цветов, к р о м е  чисто голу
бого, мрамор, благодаря зернистости
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своего строения п о з в о л я ю щ е й  в ы р а 
ботку весьма тонких контуров и  д а ж е  
прорези, является очень у д о б н ы м  мате
р и а л о м  д л я  Р. С л у ж а  для ваяния и  
зодчества, он в то ж е  время употре
бляется с давних времен, но особенно 
в о ш е л  в м о д у  в эпоху Н а п о л е о н а  (Em
pire), когда нз него стали изготовлять 
не только урны, вазы, чаши, но и  
ч ернильницы, шкатулки, подставки, 
л а м п ы  в ант и ч н о м  стиле, табакерки и 
м о з а и ч н ы е  мелкие в о ш и  (последние 
п о л у ч и л и  начало в X V I  в. в Италии). 
Н а  р я д у  с м р а м о р о м  н у ж н о  поставить 
халцедон, минералогически о б н и м а ю 
щ и й  г р у п п у  полу д р а г о ц е н н ы х  камней, 
о т л и ч а ю щ и х с я  р исунком и  окраской н 
и з в естных по д  р а з л и ч н ы м и  н а з в а н и я м и  
агата, оникса, карнеола, гелиотропа. 
Х ал ц е д о н  ш е л  в древности н а  изгото
вление скарабеев, бус, гемм (см. гемма 
и  камея), перстней, статуэток, сосудов, 
а  в XVIII в. е щ е  для табакерок- Благо
д а р я  лучезарной чистоте и  чре з в ы ч а й 
н о й  твердости г о р н ы й  хрусталь с древ
н и х  времен очень ценился д л я  Р. в 
И н д и и  и  Китае. Н а  него б ы л а  м о д а  в 
X V I  в. в Италии, в XV T I  в. в Г е р м а н и и  
и  ненадолго, в конце XVIII в., во Ф р а н 
ция. И з  негорезчяки изготовляли вазы, 
флаконы, табакерки. Очень ш и р о к о  п р и 
меняется в Р. кость, особенно слоно
вая, благодаря ое цвету, тонкой и  плот
ной структуре и  значительной твер
дости (см. слоновая кость). И з  нее ре
зали у к р а ш е н и я  дл я  мебели, для 
отделки стен, дворей, шкатулок; из 
нее изготовляли и  изготовляют также 
и м е л ь чайшие, т о н ч а й ш е й  Р. в е щ и ч д  
с да в н и х  пор в А з и и  —  в К и т а е  и  Индии, 
позднее в  Японии. В  Европе Р. по кости 
п о л у ч и л а  ш и р о к о е  распространение в 
X V I  в. в И т а л ш ц  в  X V I I  — XVIII вв. 
в Г е р мании, Ф р а н ц и и  и Р о с с и и .  З д  
она расцвела в XV I I  в. в Москве, в 
XVIII в. — в Архангельске. С  давних 
времен для изготовления р а з н ы х  ве
щ е й  пользовались черепахой, особенно 
в X V I  —  X VIIT вв. в Италии, Ф р а н ц и и  
и  Испании. Резная чорепаха у к р а ш а л а  
мебель (Буль), шкатулки, к а р м а н н ы е  
часы, табакерки, трости, записные 
к н и ж к и .  Гл. обр. в XVII —  XVIII вв. л ю 
б и л и  в Европе Р. но перламутру, р о д и 
н о й  ее б ы л а  И н д и я  и  оттуда она рас
пространилась по всему м у с у л ь м а н 
с к о м у  Востоку. В  XVII — XVIII вв. изго
товляли из п е р л а м у т р а  в Г е р м а н и и  
кубки, бокалы, во Ф р а н ц и и  —  в П а р и 
ж е — веера, табакерки и  коробочки. 
В  нов е й ш е е  время Р. по пер л а м у т р у  пе
рестала привлекать к себе внимание. 
Наконец, п р и  п о м о щ и  Р. изготовлялись
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из янтаря бусы, м у н д ш т у к и ,  браслеты, 
флаконы, табакерки. По с л е  процвета
ния Р. по я н т а р ю  в  X V I I  в. в Германии, 
в XYIII в. во всей Европе, она в X f X  в. 
в ы ш л а  из моды. В  последние д е сятиле
ти я  дл я  Р., особенно массового произ
водства, стали при м е н я т ь с я  по дереву 
ф р е з е р н ы й  станок и  копировально
скульптурная ма ш и н а .  Н о  и поело этого 
Р. осталась д е л о м  гл. обр. искусной 
руки.

О Р. см. Bücher, „G eschichte der technischen 
Künste“, 1875— 1893; Metzger, „Handbuch der Holz- 
H ld n ere i" , 1S92;Песоцкий, „Специальноеруководство 
по мехлнич. обработке дерева*; Фелькерзам, А., 
„Слоновая кость* (Старые годы,! 1915, As 10), „Мра
мор* (там ж е, 1916, № 9 — 12), „Халцедон* (там 
же, 1916, № 8), „Горный хрусталь* (там ж е, 1915 
№ 121, „Черепаха* (там ж е, 1918, № 3), „Янтарь“, 
(там же, 1912, № 11), „П ерламутр“ (там ж е, 1911, 
№ 11); Голышее, Й ., „Памятники старинной рус
ской Р. по дереву во Владимирской губ.“, 1876; 
его же, „Атлас рисунков со старинных пряничных 
досок“, 1871; Вороное, В., „Народная Р . “, 1925.

Н. Тарасов.

Р е и  (ед. ч,—  рей, и л и  рея), части р а н 
гоута (см.) парусного судна, горизон
т а л ь н ы е  стержни, п р и к р е п л е н н ы е  за 
с р е д и н у  к  мачтам, с л у ж а щ и е  д л я  рас
тягивания по н и м  п р я м ы х  парусов. Р. 
носят название по соответс т в у ю щ е й  
мачте (см.) и  к о л е н у  м а ч т ы  (напр.: 
фока-Р.—  н и ж н я я  Р. фок-мачты, грот- 
марса-Р.— 2-я Р. грот-мачты).

Р е н  (rei, т а к ж е  реал; мнонс. число —  
рейс), п р е ж н я я  счетная м о н е т н а я  ед и 
н и ц а  в П о р т у г а л и и  и  Бра з и л и и ;  чека
нилась и  употреблялась в качестве 
счетной е д и н и ц ы  гл. обр. 1.000 рейсов—  
мильрейс (milreis). Португальский миль- 
рей с =2 , 0 9  зол. руб. (см. X X X ,  3510, 
в 1911 г. п е р е и менован в эскудо и  разде
л е н  н а  100 дентавос. Бразильский м и л ь 
р е й с —  серебряная монета, с т о и в ш а я  
1 р. 05 к., заменен в 1926 г. но в о й  м о н е т 
но й  е д иницей крузейро ( =  2 р. 30 к.).
1.000 м и л ь р е й с о в = 1 млн. рейсов, н о с и л и  
название конто.

Р ен  (Ray, Wray), Д ж о н ,  см. Рай.
Р ен  (Rej), М и к о л а й  из Нагловиц, п о л ь 

с к и й  писатель (1505 —  1569). Счи т а е т с я  
о с н о в о п о л о ж н и к о м  польской л и т е р а 
туры, т. к. п е р в ы й  стал писать и с к л ю 
чительно н а  польском я з ы к е  —  не толь
ко потому, что п л о х о  знал л а т ы н ь  (ср. 
X X V ,  313), но и потому, что эта эпоха 
вовлечения в кр у г  к у л ь т у р ы  ме л к о й  
ш л я х т ы  п  м е щ а н с т в а  (а т а к ж е  ж е н щ и н )  
требовала перехода н а  язык, п о н я т н ы й  
д л я  более ш и р о к и х  кругов. Соответ
ствует этому и  с о д е р ж а н и е  произведе
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н и й  Р., г л а в н ы м  обр а з о м  сатирических, 
в к о т о р ы х  о н  в ы с т у п а е т  против зло
у п о т р е б л е н и й  духовенства, ч иновни
ков, ч и т а е т  м о р а л ь  ш л я х т е  и  порицает 
угнетение крестьян. Та к о в  его сатири
ческий диалог: „Разговор м е ж д у  бари
ном, в о л о с т н ы м  старостой и  с в я щ е н н и 
к о м “ (1543) и  др. В  последовательном 
р а з в и т и и  своих с т р е м л е н и й  Р. перехо
д и т  к  к о н ц у  40-х годов в  р я д ы  проте
стантов, течения, которое в П о л ь ш е  вы
р а ж а л о  п р е ж д е  всего и н т е р е с ы  мелкой 
и средней ш л я х т ы ,  и из д а е т  р я д  произ
ведений, б и ч у ю щ и х  като ш ч е с к о е  духо
венство и  р а з ъ я с н я ю щ и х  религиозные 
д о г м а т ы  в д у х е  п р отестантских учений. 
И з  п р о и з в е д е н и й  этого п е р и о д а  многое 
погибло, та к  как п о с л е д у ю щ а я  католи
ческая р е а к ц и я  с т а ралась вытравить 
д а ж е  п а м я т ь  о Р., кое-что (как „Толко
вание ева н г е л и я “) б ы л о  перекроено 
в като л и ч е с к о м  духе; та к  что к  концу 
XVIII века Р. п р и ш л о с ь  вновь „откры
вать“. В  более п о з д н и е  г о д ы  Р., хотя 
и  оставался протестантом, стал более 
у м е р е н н ы м ,  и  в своих дидактических 
п р о и з в е д е н и я х  того времени, ка к  „ Ж и 
тие честного человека“ (1558), „Звери
н е ц “ (1562) и  са м о е  интересное в бы т о 
в о м  о т н о ш е н и и  „ Зеркало“ (1567), он 
стоит у ж е  н а  почве шля х е т с к о г о  ми р о 
воззрения, стремясь только к испра
в л е н и ю  своего сословия и  разви
т и ю  в н е м  у т и л и т а р н ы х  добродетелей. 
В  с м ы с л е  я з ы к а  и  с т и х о с л о ж е н и я  про
изведения Р., в особенности последнего 
периода, е щ е  д о в о л ь н о  п р и м и т и в н ы  
и  п р е д с т а в л я ю т  собой скорее подго
товку д а л ь н е й ш и х ,  действительно лите
р а т у р н ы х  п р о и з в е д е н и й  (Кохановского 
и др.). См. XXXII, 618/20.

Г. Каменский.
Р ей б о  (Reybaud), Л у и ,  франц. п и с а 

тель и  ж у р н а л и с т  (1799 — 1879), член 
Ф р а н ц .  а к а д е м и и  с 1850 г. П о м и м о  
многочисл. ж у р н .  статей, н а п и с а л  „Etu
des sur les réformateurs ou socialistes moder
nes“ (1840 — 1843, 3 тт.), где с н е с к р ы 
ваемой в р а ж д е б н о с т ь ю  и з л а г а л  уч е н и я  
р а н н и х  социалистов. Б о л ь ш о й  успех 
и м е л  не р а з  п е р е и з д а в а в ш и й с я  с а т и р и 
ческий р о м а н  Р., р и с у ю щ и й  общество 
и ю л ь с к о й  м о н архии, „Jérôme Paturot à la 
recherche d’une position sociale“ (1843, 
3 тт.,). и  его продолжение: „Jérôme P. à la 
recherche de la meilleure des républiques“ 
(1848, 4 тт.'). .

Р е й г э т  (Reigate), см. Райгэт.
Р е й д  (голл.), водное пространство, 

ра с п о л о ж е н н о е  непосредственно перед, 
вхо д о м  в порт, п о  в о з м о ж н о с т и  у к р ы 
тое, с грунтом, д о п у с к а ю щ и м  я к о р н у ю  
стоянку (см. порты, XXXIII, 92')-
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Р е й д  (англ. raid), кавалерийский н а 
бег, и м е ю щ и й  ц е л ь ю  отвлечь вни м а н и е  
противника, р а з р у ш и т ь  неприятель
ский тыл. с о о б щ е н и я  и  пр. (см. кавале
рия, XXIII, 23).

Р е м д т  (Rheydt), герм. гор. в Рейнской 
пров. в непосредетв. соседство с М ю н -  
хен-Гладбахом; 40.124 ж. (1925). Р.— ста
р и н н ы й  гоу.; в новейшее вр е м я  —  к р у п 
н ы й  жел.-дор. узел и о ж и в л е н н ы й  пр о 
м ы ш л е н н ы й ,  г л а в н ы м  образом тек
стильный. центр.

Р е й е н т з л ь  (Reuental), Неп д г а р т  фон, 
средневековый германский поэт (ум. 
в 1240 г.), см. XIV, 255.

Р е й е р  (Reyer), Эдуард, нем. геолог 
(1849— 1914), с 1882 г. —  проф. в Вене. 
Известен ево и м и  исследованиями над 
вулканами; разработал т е о р и ю  сколь
ж е н и я  поверхностных м а с с  земной 
коры, которые приводят к  образованию
кладок (см. XYI, 111). Э т и  складка ему 

удалось воспроизвести эксперимен
т а л ь н ы м  п у т е м  (см. его .Geologische und 
geographische Experimente“, 1892 —  94, 
4 т.). Han. также: „Beitrag zur Physik der 
Eruptionen“ (1877), „Die Eugancen“ (1877), 
„Theoretische Grologie“ (1888) и  др.

Р ей зен  (Reizen), Авром, поэт и  новел
лист, один и з  деятелей н о в е й ш е й  еврей
ской лит е р а т у р ы  на разговорно-еврей
ском я з ы к е  (жаргоне), род. в 1875 г. 
в Минск, губ. в семье мелкого евр. тор
говца. У ч и л с я  в еврейск. д у ховной ш к о 
ле и  с раннего возраста из-за н у ж д ы  
п р и н у ж д е н  б ы л  с а м  заняться учитель
ством в местечках- О т б ы в а л  вое н н у ю  
с л у ж б у  в т я ж е л ы х  (в особенности для 
еврея) условиях д о р е в о л ю ц и о н н о й  сол
датчины. В т о р у ю  п о ловину ж и з н и  п р о 
вел в Америке, где ж и в е т  и  сейчас. Р а н о  
начав писать, печатался в изданиях 
И. Л. Переца, в американской еврей
ской печати, в „Derjüd“, „Der Fraind“ (см. 
XIX, 520/21) и  др. изд. П е р в ы й  сборник 
стихов (в 1901 г.)—  „ Ц а й т л и д е р “ („Пес
н и  современности“), л и р и з м  которых 
носит четко в ы р а ж е н н у ю  с о ц и а л ь н у ю  
направленность; многие и з  них стали 
песнями еврейских рабочих (такова, 
напр., известная „Вейте, вейте, з л ы е  
в е т р ы “). В ы х о д е ц  из рядов декласси
рованной евр. бедноты, Р. в своих но 
в еллах— „кусочках ж и з н и “ — кратких, 
четких, часто п о х о ж и х  н а  стихотво
рения в прозе,— отразил основные 
настроения „дней своей ж и з н и “ (так 
озаглавлена его последняя к н и г а ) —  
д н е й  резкого расслоения старого евр. 
местечка и  н а р о ж д е н и я  евр. пролета
риата и  р а д и кальной интеллигенции. 
Но в е л л а  его имеет б о л ь ш е ю  частью 
с о ц и а л ь н у ю  установку. Г е р о и  его —
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„голь н е п р и к р ы т а я “ (название одной его 
новеллы), в л а ч а щ а я  за собой т я ж е л у ю  
н о ш у  евр. н и щ е т ы ,  —  мелкий лавочник, 
м е л а м е д  (учитель), кантор, ремеслен
ники, ю н о ш а ,  у х о д я щ и й  с еврейской 
местечковой у л и ц ы  „гол уса“ (изгна
ния) в неведомое будущее, п о л н е ю  
скитаний и  одиночеств i ж и з н ь  боль
ш о г о  города. Т о н к и й  юмор, п р и с у щ и й  
его лиризму, подчеркивает эту основ
н у ю  ноту грусти, разлитой во всем и м 
прессионистическом твор естве Р. В ы 
хода писатель и щ е т  в н о в ы х  людях; от
т у д а  ря д  его „социальных“ новелл посвя
щ е н  еврейскому революц. подполью, не
л е г а л ь н ы м  кружкам, ф а б р и ч н о м у  люду.

В 1929 г. Р. посетил С С С Р ;  в 1920 г. на 
русск. яз. стало выходить собрание 
его сочинений ( в ы ш л и  т.1, „Свет и  тени“, 
и т. II, „В местечке“, 1930, М., в изд. 
„З е м л я  и  фабр.“). д . т.
' Р ей зн г  (Reisig), Карл, в ы д а ю щ и й с я  
нем. филолог-классик (1792— 1829). У ч и л 
ся в лей п ц и г с к о м  и  геттингенском у н и 
верситетах, с 1818 г. б ы л  до ц е н т о м  в 
Иене, с 1820 г.— профессором в  Галле. 
П р е в о с х о д н ы й  учитель, Р. эа короткое 
время своей профессорской р а б о т ы  ус
п е л  создать ц е л у ю  ш к о л у  (его учени
к о м  был, м. пр., Ричль, см.) классиче
ской филологии, гл. обр. в области кри
тики текста. Особенно много Р. сделал 
д л я  изучения Аристофана. К р о м е  того, 
Р. оставил „Vorlesungen über lateinische 
Sprachwissenschaft“, и з д а н н ы е  в i839 г. и  
вновь переизданные сорок лет спустя 
(1881— 1890, в 3 томах).

Р е й к а )  см. геодезические инструмен
ты, XIII, 255/56, прил. 1 1 .

Р е й к ь я в и к у  Рейкявик (Reykjavik, ис
ландок. „ д ы м я щ а я с я  бухта“), гл. гор. 
(с 1918 г. —  столица)'Исландии, н а  ю.-з. 
п о б е р е ж ь и  о-ва (эта часть и м е е т  наибо
лее мя г к и й  климат, см. Х Х П ,  157), у  
факса-фиорда, 24-304 ж. (1927). В  Р. на- 
ход. выеш. учрежд. И с л а н д и и  (альтинг, 
мин-ства, верх, суд, гое. банк), ун и в е р 
ситет (осн. в 1911 г., 4 фак., в 1926 г.— 128 
студ.), ш к о л ы  (гимназ., в ы с ш .  ж е ш к .  
уч., музык. уч., мореходн. уч.), нац. 
музой, гое. библиотека (140.000 том.,
8.000 рукописей), больнпца и  пр.; порт 
(заново оборуд.), радиостанция и  пр. Р ы 
боловство, рыбоконсервн. произв. Вы в о з  
р ы б ы  и  рыб. жира, в поел, вр е м я  —  ш е р 
сти; фрахт, судоходство. О  1786 г. Р. 
стал торгов, мест. (см. Х Х П ,  159); в пос
леди. г о д ы  сильно вы р о с  (в 1901 г. б ы 
ло только 6.700 ж.).

Р е и м а р у с  (Reimarus), Герман-Самуил, 
немецк. ф и л о с о ф  (1694— 1768), с ы н  гам
бургского учителя, из у ч а л  в иенском 
унив. богословие, ф и л о л о г и ю  и филосо-
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ф н ю ,  в 1716 г. б ы л  на з н а ч е н  д о ц е н т о м  
в Внттенбарге, с 1728 г. п р е п о д а в а л  
восточные я з ы к и  в гамбургской ака
д е м и ч е с к о й  гимназии. Р . з а н и м а е т  в ы 
д а ю щ е е с я  п о л о ж е н и е  в 1 я д у  просве
тителей XVITI в. П р и м ы к а я  к В о л ь ф у  
(см.) и  к  а н г л и й с к и м  деистам, он ста- 
1 алея обосновать в соч. „Abhandlungen 
von den vornehmsten Wahrheiten der natür
lichen Religion“ (1764) естественную ре
ли! ию, которая сделала б ы  и з л и ш н е ю  
в с я к у ю  п о л о ж и т е л ь н у ю  религию. Е д и н 
с т в е н н ы м  ч у д о м  Р. п р и з н а в  >л сотворе
ние мира. Б  с о ч и н е н и и  „Allgemeine Be
trachtungen über die Triebe der Tiere“ (1760J 
P. утверждал, что ж и в о т н ы е  по с у щ е 
ству автоматы. Р. м н о г о  лет рабочая 
н а д  св о и м  г л а в н ы м  т р у д о м  „Apologie 
oder Schutzschrift für die vernünftigen Ver
ehrer Gottes“, часть которого п о  см е р т и  
Р. б ы л а  издана Л е с с и н г о м  в 1774 г., без 
у к а з а н и я  и м е н и  автора (см. X X V I I ,  79), 
п о д  заглавием „Fragmente des Wolfenbüt- 
teler Ungenannten“. В  зтом с о ч и н е н и и  P. 
п одверг к р и т и к е  к н и г и  Ветхого и  Н о 
вого завета и  на н е с  э т и м  с и л ь н ы й  у д а р  
ортодоксии.

О  Р. см. D. F. Strauss, „H. S. Reimarus
и. seine Schutzschrift für die vernünftigen Ver
ehrer Gottes“; И. Вороницын, „История 
а т е и з м а “, вып. IV, 1928. А. Воден.

Р е й т е р е *  И в а н  Иванович, ж и в о п и 
сец, м е д а л ь е р  и  с к у л ь п т о р  (1818— 1868). 
С ы н  Петербург, м е б ельного мастера, 
Р. 16 лет п о с т у п и л  в А к а д е м и ю  х у д о 
жеств д л я  изучения скульптуры и  м е 
дальерного искусства. П о  о к о н ч а н и и  
курса он о т п равился в 1851г. за г р а 
н и ц у  и  раб о т а л  в М ю н х е н е  и  И талии.
В  1863 г. стал профессором медальер
ного и ’кусства в Академия. Р. В ы л е 
п и л  НИСКОЛЬКО и з я щ н е й  г р у п п  а м у р о в  
д л я  сервиза в стиле рококо и  и с п о л н и л  
р я д  медалей, и з  к о т о р ы х  л у ч ш а я  н а  
столетний ю б и л е й  А к а д е м и и .  Р. н а 
п и с а н  т а к ж е  р я д  ж а н р о в ы х  к а р т и н  
(„П о х о р о н ы  д е в у ш к и  в И т а л и и “, »Сбор 
вин о г р а д а “, „ С х о д б и щ е  в п р и д в о р н о й  
п и в о в а р н е “) и  акварелей. О н  х о р о ш о  
владел р и с у н к о м  и  красками, с о ч н ы м и  
и с и л ь н ы м и .  H. Т.

Р е й м о н т  (Reumont), А л ь ф р е д ,  см. 
Рэмон.

Р е й м о н т  (Reymont), В л а д и с л а в , п о л ь 
с к и й  писатель-беллетрист (1868 — 1925). 
С ы н  крестьянина, о с т а в ш и й с я  без опре
д е л е н н о й  профессии, п р и н у ж д е н н ы й  
д о б ы в а т ь  себо п р о п и т а н и е  с а м ы м и  р а з 
л и ч н ы м и  з а н я т и я м и  —  в  качестве р а б о 
чего, актера и  т. п., Р. в п р о т и в о п о л о ж 
ность своему п о к олению, п и с а в ш е м у  
в духе модернизма, п р и д е р ж и в а л с я  все 
е щ е  натуралис т и ч е с к о г о  метода. Н о
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у  него н а т у р а л и з м  не и м е л  у ж е  обли
ч и т е л ь н ы х  черт, к а к  у  З о л я  и  у  поль
ск и х  кла с с и к о в  н а т у р а л и з м а .  П о д  су
губой о б ъ е к т и в н о с т ь ю  повествования 
здесь у ж е  кроется с т р емление уйти 
от те х  проблем, к о т о р ы е  м у ч и л и  'всех 
б у р ж у а з н о  - о п п о з и ц и о н н ы х  писателей 
в эп о х у  п р е д р е в о л ю ц и о н н о г о  рассвета. 
Е с л и  в  п е р в ы х  рассказах Р. и  в его 
р о м а н е  „ К о м е д и а н т к а “ („Komedjantka“, 
1896) м ы  в и д и м  просто беспросветную 
к а р т и н у  о к р у ж а ю щ е й  ж и з н и  бее вся
ко й  п о п ы т к и  о с м ы с л и т ь  ее, то у ж е  
со второго р о м а н а  н а ч и н а ю т с я  по
п ы т к и  н а й т и  г а р м о н и ч е с к у ю  раз
вязку —  правда, е щ е  долго с npeoèia- 
д а н и е м  т р а д и ц и о н н о  - н а т у р алистиче
ского, т.-е. очень мра ч н о г о  и з о б р ш е -  
н и я  действительности. Так, в „ Б р о ж е 
н и и "  („Fermenty“, 1897), п р е д с т а в л я в ш е м  
собой п р о д о л ж е н и е  „Комедиантки", 
та ж е  героиня, м о л о д а я  энтузиастка 
сцены, Янка, с в ы к а е т с я  с у з о с т ь ю  м е 
щ а н с к и х  о т н о ш е н и й  и  в ы х о д и т  з а м у ж  
за захолустного богатея, олицетворе
н и е  ж и т е й с к о й  прозы; н о  о т н о ш е н и е  
самого автора к  этой м а л о  отрадной 
м е т а м о р ф о з е  остается ка к  будто отри
ц а т е л ь н ы м .  Б о л е е  я с н а  у ж е  мо р а л ь  
в р о м а н е  „ О б е т ованная з е м л я “ („Ziemia 
obiecana“, 1898). Пр а в д а ,  к а п и т а л и с т и 
ческая действительность и з о б р а ж е н а  
т а м  в очень н е п р и г л я д н ы х  красках. З а 
р и с о в к и  л о д з и н с к о й  б у р ж у а з и и  в этом 
р о м а н е  б е с п о щ а д н о  восп р о и з в о д я т  д е й 
ствительность и  резко к о н т р а с т и р у  
с н а п р а в л е н и е м  романистов-роалистов, 
с т р е м и в ш и х с я  и з о б р а ж а т ь  п р о м ы ш л е н 
н и к о в  чем-то вроде п и о н е р о в  к у л ь 
туры. Однако, п р и  более близкой 
проверке оказывается, что б е с п о щ а д 
н а я  п р а в д и в о с т ь  рейм о в т о в с к о г о  пера 
оставляет его, к о г д а  вопрос касается 
ф г б о т к а а г о з  п а т а с в о й  н а ц и о н а л ь н о е  
П о л ь с к и е  д е л ь ц ы  п р е д с т а в л е н ы  в ро
м а н е  гор а з д о  мягче, а  е д и н с т в е н н ы й  
ср е д и  н и х  более о т р и ц а т е л ь н ы й  тип, 
Боровецкий, т о ж е  к  к о н ц у  становится 
и д е а л и с т о м  и  хочет п о с в я т и т ь  себя 
„с частью д р у г и х “. П о д о б н у ю  к а р т и н у  
м ы  н а х о д и м  и  в  4-томном р о м а н е  „ К р е 
стьяне* („Chlopi“, 1904— 1909).. Правда, 
м ы  здесь в и д и м  р я д  в е с ь м а  р е а л и с т и 
ческих картин. Б о р ь б а  р а з н ы х  классов 
деревенского н а с е л е н и я  (за и с к л ю ч е 
нием, п о ж а л у й ,  батраков) здесь п р е д 
ставлена м о м е н т а м и  очень ярко, п о м е 
щ и к  и  д а ж е  ксендз и з о б р а ж а ю т с я  от
н ю д ь  н е  идеализир о в а н н о ,  а  всего 
резче о х а р а к т е р и з о в а н ы  к р е с т ьянский 
эгоивм, черствость, жадность, грубость 
в  с е м е й н ы г  о т н о ш е н и я х .  О днако, и  з д  
пессимизм, в конце-концов, с м е н я е т с я —
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и  притом, как всегда у  Р., без всякой 
моти в и р о в к и  —  о п т и м и з м о м .  Д е й с т в у ю 
щ и е  л и ц а  вдруг м о р а л ь н о  с о в е р ш е н 
ствуются, б е ш е н а я  бор: ба р а з н у з д а н 
н ы х  эгоистических интересов н а чинает 
у ст у п а т ь  место сол и д а р н о с т и  и  в з а и м 
ной пом о щ и .  В е с ь м а  характерно, что 
этот роман, я в л я ю щ и й с я  ш е д е в р о м  Р., 
н а ч а т ы й  до р еволюции, закончен после 
нее. В  то время, ка к  все более в ы д а ю 
щ и е с я  п исатели м о л о д о й  П о л ь ш и  п е 
р е ж и л и  в 1905— 1906 г. г л у б о к и й  пере
лом, Р. п р о ш  л  через р е в о л ю ц и ю  неиз
м е н е н н ы м  — л у ч ш е е  доказательство то
го, как ч у ж д  он б ы л  всяких оп п о з и 
ц и о н н ы х  (тем более р е в о л ю ц и о н н ы х )  
с т р е м л е н и й  и как е м у  не п р и ш л о с ь  
ничего пере с м а т р и в а т ь  после того, как 
р е в о л ю ц и я  п р о я в и л а  свой п ролетар
с к и й  характер. Правда, в п о р е в о л ю 
ц ионное в р е м я  Р., ка к  м н о г и е  другие, 
бросает современность и  у х о д и т  в ис т о 
рическое прошлое. Н о  в то время, ка к  
Ж е р о м с к и й  и л и  В ы с п я н с к и й  в и с т о р и 
ческих п роизведениях и с к а л и  загадку 
п а д е н и я  П о л ь ш и  и  б и чевали ш л я х т у  
з а  ее в и н ы  перед „отчизной“, Р. д а ж е  
с а м у ю  м р а ч н у ю  эпоху разделов П о л ь 
ш и  умеет осветить огнем о п т и м и з м а  
и з а к р ы т ь  глаза н а  те глубокие п р о 
тиворечия, к о т о р ы е  сде л а л и  н е в о з м о ж 
н ы м  успех польских восстаний. П о 
эт о м у  его исторические ро м а н ы :  „ П о 
следний с е й м  Р е ч и  П о с п о л и т о й “ (,Os- 
tatni sejm Rzeczy pospolitej“, 1913), . Н и к о 
гда но отчаиваться“ („Nil desperandum“, 
1916), „Во с с т а - и о “ (.Insurrekcja“, 1918), 
п р и  всей их  х у д о ж е с т в е н н о й  ц енности 
и в н е ш н е м  реа л и з м е  д а ю т  и с к а ж е н н у ю  
в о п т и м и с т и ч е с к о м  духе к а р т и н у  п р о ш 
лого.—  Б о л ь ш и н с т в о  п р о и з в е д е н и й  Р. 
переведено н а  л н о е т р а в н ы о  яз. В  1924 г. 
Р. п о л у ч и л  ноб е л е в с к у ю  пре м и ю .

Г. Каменский.
Р е й м с  (Reims, Рзнс), франц. гор. в леи. 

М а р н ы ,  ч а  р. В е л ь  (Vesle, прит. Эна) 
и  Э н с к о - М а р н с к о м  кагале, в центре 
Ш а м п а н и ,  н а  ж . д .  П а р и ж  —  Верден; 
100.998 ж- (1926). Текстильн. пром. (су
конная, в е д у щ а я  нач. е щ е  с Х Т П  в., ф л а 
нель, ш а л и  и  пр.), обшнрн. произв. ш а м 
па н с к и х  ви н  (грандиозн. подземн. в и н 
н ы е  погреба), трикотажн., войлочн., 
пробк., бумажн., п и щ е в а я  пром. и  др. 
Значит, торговля ш е р с т ь ю  и  вином. 
Медиц.-фармаи. ш к о л а  и  др. Знаменит, 
готич. собор XIII—  X I V  вв. (см. XL1V, 
502 и  359/60, прил.), с л у ж и в ш и й  м е с т о м  
коронования франц. королей, конная ста
т у я  Ж а н н ы  д ’Арк, церк. С.-Реми (XI в., 
ранне-романская с ранне-готич. хо
рами), ц. C.- Ж а к  XIII —  X I V  в., р а т у ш а  
в  X V I '  п.. кап е л л а  архиегшек. дво р ц а

XIII в. (разрушенного в войну), триумф, 
арка (Porte de Mars) IV' в. Все упомянут, 
выше здания сильно пострадали в ми
ровую войну.
ч P . (D urocortorum ) был гл. гор. племени ремов п 

рим ск. пров. B elg ica  secunda. Зд есь  в 496 г. был кро
ш ен Ремигием  Х лодвяг. В X в. Р. переш ел в руки 
епископов, носивш их титул графов, а с XIII в.— гер
цогов  реймских.^. В XII в. Р. получил гор од , право. 
Занятый в Столетнюю войну в 1421 г. англичанами, 
Р . был осв обож д ен  в 1429 г. Ж анной д ’Арк. Благо
даря своем у полож ению  в центре ш ампанской рав
нины, на п ересеч . естественны х путей из Бельгии 
в Бургундию  и и з П арижа в Лотарингию , Р. играл 
важ н. роль в эконом ической (шампанские ярмарки; 
см . XLI, ч. 8, 442/13) и в воины, истории Франции 
{ср . XLVI, 222, 251). В 1870 г. был занят немцами. 
В М ировую  войну Р ., взятый в сеит. 1914 г. герм, 
войскам и, был после М арнской би той  эвакуирован  
и с  этого  времени в течение всей  войны подвер
гался ж есточайш ей  бом бардировке, превративш ей  
его  в руины (из 14.000 жилы х д ом ов  бы ло разру
ш ено 12.000), не пощ адивш ей и Рейм ского собор а . 
6 настоящ ее время город в значит, части восста
новлен.

Р е й м с к о е  е в а н г е л и е  (Evangéliaire du 
Sacre), рукопись, состоящая из двух 
разновременных пергаменных отрыв
ков, объединенных одним переплетом: 
моныпего, 16 листов — кирилловского 
русского уставного письма XI — XII вв., 
и большего, 31 лист — хорватско-гла
голического письма конца XIV в. (м. б., 
1395 г.); кирилловская часть содержит 
чтения из евангелия, расположенного 
по церковным чтениям (апракос), гла
голическая — чтения из Ветхого и Но
вого заветов, употребляющиеся при 
католическом богослужении. Кириллов
ская часть, писанная по преданию (не
достоверному) якобы Прокопом (чеш
ским святым, ум. в 1053 г.), была якобы 
подарена императором германским и 
королем чешским Карлом (1316 —  1378) 
в основанный им Сазаво-Эммаусский 
монастырь (где в XIV в. была сделана 
попытка ввести славянское богослуже
ние и поселены были хорваты-глаго- 
ляши); вдось присоединена вторая — 
глаголическая — часть, вся рукопись 
была переплетена в драгоценный пе
реплет. Во время гуситских войн Р.е. 
попало к гуситам, затем — в Констан
тинополь, в 1546 г. куплоно архива. 
Реймским, положившим его в местный 
собор, после чего оно стало употре
бляться при короновании французских 
королей. После французской революции 
оно считалось пропавшим, но в 1839 г. 
было найдено в городской библиотеке 
Реймса А. И. Тургеновым, уже без 
прежнего переплета; здесь оно храни



315 Р е н н . 3 ,б

лось до М и р о в о й  войны, когда перенесе
н о  б ы л о  в п а р и ж с к у ю  Н а ц и о н а л ь н у ю  
библиотеку; п о  о к о нчании в о й н ы  Р. е. 
возвращено в р е й м с к у ю  г о родскую 
библиотеку. Текст Р. е. издавался не 
раз и початно и  факсимиле; л у ч ш е е  
(фототипическое) издание —  Л у и  Л е ж е  
(Реймс —  ГГрага, 1899). Ом. А. И. Собо
левский, „Кирилловская часть Р. 6.“ (Рус. 
ф и  л. вестн., 1887, А'« 3), где и  все н а у ч 
н ы е  сведения о Р. е. М. Сперанский.

Р енн  (нем. Rhein, фр. Rhin, голл. Rijn, 
лат. Rhenus), сам. б о л ь ш а я  р. Г е р м а н и и  
и  одна из г л а в н е й ш и х  в о д н ы х  артерий 
Европы. Дл. 1-228 км (по Annuaire de 
Bureau de Longitudes, 1927); басе., по не
м е ц к и м  данным, 224.500 кв. км, по  Reclus 
(включая басс. Мааса) 251.790 кв. км. 
Gravelius („Fluss künde"), без д е л ь т ы  
и  басс. Мааса, даот соответственно: 
1.052 км и* 159.516 кв. км. П о  
схеме, п р е д л о ж е н н о й  К. Mordziol (Pet. 
G:ogr. Mitt., 1929), различают: „Высо
кий P.“ (от истока до Рейнского водо
пада), „Верхний Р .и (до Майнца), „Сред
ний Р.и (до Дюссельдорфа), „Ниж
ний Р.и (до устья). Р. образуется в к а н 
тоне Г р а у б ю н д е н  ( Ш в е й ц а р и я )  у  эамка 
Р е й х е н а у  (586 м н а д  у. м.) с л и я н и е м  
Переднего и  Заднего Р. (см XLIX, 188). 
П е р е д н и й  Р. в ы текает из мал. оз. Т о м а  
(2.344 л), л е ж а щ е г о  у  п о д н о ж ь я  г. Б а д у с  
(2.931 м), на  сев. склонах ма с с и в а  Сен- 
Готтарл, и  направляется по долине 
Та в е ч  на  в.-с.-в., п р и н я в  по п у т и  справа 
С р е д н и й  Р. и  е щ е  несколько „Рейнов*. 
Лев. притоки незначительны. З а д 
н и й  Р. начинается н а  выс. 2.212 м  из 
Цаппортского глетчера массива Адула, 
у  п о д н о ж ь я  Р е й н в а л ь д г о р н а  (3.398 м), 
и течет н а  в.-с.-в. д о л и н о й  Рейввальд- 
таль. П о в е р н у в  н а  с., З а д н и й  Р. м и н у е т  
у щ е л ь е  Ш а м с е р т а л ь  (ит. Via mala), где 
Р., и м е я  8 - 1 0  м шир., течет м е ж д у  
скалами 400 - 500 м выс., и  в о д ы  п о 
тока п р и  фене и н о г д а  п о в ы ш а ю т с я "  
н а  50 - 60 м. П о  в ы х о д е  из у щ е л ь я  
З а д н и й  Р. п р и н и м а е т  справа р. Аль- 
була и  ря д  м а л ы х  притоков, сохраняя 
сев. направление д о  сли я н и я  с П е р е д 
ним. В  о б щ е й  с л о ж н о с т и  обе ветви Р. 
с о б и р а ю т  в о д ы  150 ледников. О т  Р е й 
хенау Р. сплавная река, а от устья 
Н л е с с у р а  (пр.), отк у д а  Р. плавно пово
рачивает н а  с., судоходен д л я  лодок. 
В  10 км н и ж е  устья Л а н д к в а р т а  (пр.) 
Р. образует г р а н и ц у  м е ж д у  Ш в е й ц а 
рией и  Л и х т е н ш т е й н о м ,  м и н у е т  столицу 
последнего Вадуц, а далее, д о  своего 
впадения у  Р е й н е к а  в  Боденское оз. 
(895 м н. у. м.), является г р аницей с 
А в с т р и е й  (Форарльберг), п р и н я в  по 
п у т и  р. И л л ь  (пр.). П р о й д я  Боденское оз.

(72 км дл., пов. 539 кв. км), и м е ю щ е е  
о б щ е е  н а п р а в л е н и е  с ю.-в. на  с.-з. и 
соединенное с н и м  у  К о н с т а н ц а  проли
в о м  дл. 6 км. Н и ж н е е  (Целлерское) оз., Р  
покидает зто последнее у  Ш т е й н а  и 
течет н а  запад, образуя г раницу м е ж д у  
Ш в е й ц а р и е й  и  Б а дегым. Вскоре Р. вновь 
входит в п р е д е л ы  Ш в е й ц а р и и  и  н и ж е  
Ш а ф г а у з е н а ,  пересекая ю р с к и е  извест
няки, образует з н а м е н и т ы й  Рейнский 
водопад (ок. 20 м выс.). Е щ е  н и ж е  на Р. 
и меется р я д  с т р е м н и н  и  порогов, не 
п р е д с т а в л я ю щ и х ,  однако, п р и  высокой 
воде с е рьезных п р е п я т с т в и й  д л я  еудо< 
ходства: н и ж е  Ц у р ц а х а  —  Мал. Лауфен; 
у  Л а у ф е н б у р г а  —  о б р а з у е м ы й  гнейсами 
Ш в а р ц в а л ь д а  —  Б. Л а у ф е н ;  скалы 
известняка у  Р е й н ф е л ь д е н а  (Галлеи- 
гакен). Н и ж е  в о д о п а д а  Р. опять опре
д еляет г р а н и ц у  Ш в е й ц а р и и  и  Гер
м а н и и  ( Б а д е н ), за и с к л ю ч е н и е м  2-х 
участков: у  Э г л и с а у  (против устьев 
а л ь п и й с к и х  притоков; Т у р а > Ир х е л я  
и  Глатта) и  Базеля, где ш в е й ц а р с к и е  
в л а д е н и я  в к л и н и в а ю т с я  н а  десяток 
км в п р а в о б е р е ж ь е  Р. Н а  этом 
участке, к р о м е  у п о м я н у т ы х  выше, 
в Р. в п а д а ю т  притоки: справа —  Вутах, 
Альб, В е р а  и  Визе; слева — Аар, кот. 
вместе со с в о и м и  п р и т о к а м и  Л и м м а т  
и  Р е й с е  собирает в о д ы  более чем 
е тр е т и  всей поверхности Ш в е й ц а р и и ,  
а  в у с т ь и  превосходит Р. многоводно
с т ь ю  (ср. расх. 508 м3/сек., против 
425 м31сек. у  Р.), далее Э р т о л ь ц  и  Бирс. 
Д л и н а  т ечения Р. до  Б а з е л я  456 км, 
и  н а  этом участке о н  собирает в о д ы  
750 кв. км ледников. О т  Б а з е л я  (245 м 
н. у. м.) Р. поворачивает н а  с. н  около 
Г ю н и н г о н а  п о к и д а е т  Ш в е й ц а р и ю ,  ста
новясь г р а н и ц е й  м е ж д у  Ф р а н ц и е й  (Эль
зас) и  Г е р м а н и е й  (Баден). Н а п р авляясь 
н а  с. и  затем н а  с.-с.-в, Р. пересекает 
В е р х н е - Р е й н с к у ю  низ м е н н о с т ь  (см.), за
п о л н е н н у ю  м о щ н ы м и  т р е т и ч н ы м и  и  че
т в е р т и ч н ы м и  о т л о ж ениями, в которых 
Р. блуждает, образуя многочисленные 
и з г и б ы  и  староречья (вердеры). Ныне, 
в результате о б ш и ; н ы х  работ по регу
л и р о в а н и ю  Р., п р о и з в е д е н н ы х  п р а в и 
тельством Бадена, по п р о е к т у  ниже- 
пора Тулла, в п е р и о д  1818-1872 гг., Р. 
в б о л ь ш е й  ча с т и  своего здесь течения 
з а к л ю ч е н  д а м б а м и  в одно русло 250 м 
шир., ч е м  создан более к ороткий (на 
72 км) и п р я м о й  фарватер. Здесь справа 
в п а д а ю т  в Р.: Кандер, Эльц, Кинииг, 
Ревх. Ахер, Мург, Альб, П ф и в ц ,  Н е к к а р  
(у М а н н г е й м а ,  90 м н. у. м.), М а й н  
(у М а й н ц а ,  80 м). Слева, параллельно 
Р., в 15 -10 км. от последнего, от самого 
Б а з е л я  течет Э л ь з а с с к и й  Илль, соби
р а ю щ и й  в о д ы  в. склона Вогезов. Н а  Ил-
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ле, в д в у х  десятках км от впадения 
его в Р. и в б  км от берега Р. л е ж и т  
столица Эл ь з а с а  —  Страсбург. Н и ж е  
И д л я  слева в п а д а ю т  в Р. М о д е р  и  Зауэр, 
а затем Л а у т е р  —  г р а н и ц а  Эльзаса и  
Пфальца. О т с ю д а  Р. о б о и м и  берегами 
вступает н а  т е р р и т о р и ю  Г е р м а н и и  
(ср. ХТП, 417/18). Е щ е  н и ж е  — Квейх 
(у Герморсгейма), Ш п е й е р  и  ряд д р у г и х  
более м е л к и х  речек- О т  М а й н ц а  Р., 
встречая отрог i Т а у н у с а  —  г о р ы  Рейв- 
гау, центр рейнского виноделия,—  
отклоняется н а  з., а 30-ю км ниже, у 
Бингена, где слева в падает р. Наэ, 
круто поворачивает н а  с.-з. и  течет, 
пересекая Р е й н с к и е  с л а н ц е в ы е  горы, 
на п р о т я ж е н и и  60 км по  уз к о й  до л и н е  
до вп а д е н и я  Л а н а  справа и  М о з е л я  
(у Кобленца) слева.

Здесь наиб, ж и в о п и с н а я  часть Средн. 
Р. Г о р ы  в п л о т н у ю  п о д с т у п а ю т  к реке, 
и  п р о л о ж е н н ы м  по обоим берегам ж.-дор. 
л и н и я м  приходится прорезать их  во 
многих местах туннелями, в т о м  числе 
близ Санкт-Гоара з н а м е н и т у ю  скалу 
Л орелеи —  в ы с т у п  ш и ф е р а ,  200ж  вы с о 
тою. П о  берегам много р азвалин сред
невековых замков, ч а с т ь ю  реставриро
ванных, с к о т о р ы м и  свя з а н ы  многочис
л е н н ы е  легенды. В  п р е ж н е е  время здесь 
б ы л и  в реке о п а с н ы е  чля судоходства 
пороги (Бингер-лох, Wildes Gefähr у  Ба- 
хараха, Б- и  М. Ункельштейв); часть 
этих скал н ы н е  взорвана. О т  К о б л е н ц а  
Р. течет по довольно ш и р о к о й  плодо
родной долине, п р и н и м а я  здесь справа 
Вид, а слева Нетте и  Ар. О т  А н д е р н а х а  
г о р ы  Э й ф е л ь  с з. и  О е м игорье с в. вновь 
с ж и м а ю т  долину, и  Р., н а  п р о т я ж е н и и  
45 км ло Б о н н а  и  устья р. З и г  (пр.), 
вновь про х о д и т  по  очень ж и в о п и с н о й  
местности (много р а звалян и эамков, 
знамен, скала Drachenfels, где З и г ф р и д  
у б и л  дракона, охранявшего сок р о в и щ е  
Нибелунгов).

О т  Б о н н а  Р. в ы х о д и т  окончательно н а  
равнину, т я н у щ у ю с я  до моря, м и н у е т  
Кельн (39 м н. у. м.) и его tête-de-pont 
Д е й т ц  и  устье р. В у п п е р  (пр.), неск. 
в ы ш е  Д ю с с е л ь д о р ф а  приним. слева 
р. Эрфт, проходит И р д и н г е н  (речной 
порт м а н у ф а к т у р н о г о  центра Крефельд), 
оставляет вправо г. Д.. исбург и  у Рур- 
орта, в а ж н е й ш е г о  речного порта, п р и 
ни м а е т  справа р. Р''р, п р о т е к а ю щ у ю  
в области центров германской камен
ноугольной (Рур к и й  бассейн) и  метал
лургической (заводы Круг п а  в Эсеене) 
п р о м ы ш л е н н о с т и .  О т  Безеля, л е ж а щ .  
в устье р. Л и п п е  (пр.), Р. отклоняется 
к з. и  н и ж е  г. Э м м е р и х а  (12 м н. у. м.), 
окончат, повернув н а  з., входит в пре
д е л ы  Голландии, где вскоре начинается

д е л ь т а  Р. (см. X X X ,  172). О н а  образует 
з а п у т а н н у ю  сеть р е ч н ы х  рукавов, но 
современная сеть не соответствует п р и 
родной, а создана человеком. У  дер. 
П а н н е р д е н  Р. разбивается н а  два ру
кава. Л е в ы й ,  п р о х о д я щ и й  м и м о  Ниыве- 
гена и н е с у щ и й  2/3 в о д ы  Р., назыв. до 
Г о р к у м а  —  Вааль, до  Д о р д р е х т а  —  Мер
седе, а затем впадает в Н е м е ц к о е  м: у 
Б р и л л е  по д  и м е н е м  Мааса, хотя и  не 
с о д е р ж и т  вод этой реки, т. к. в 1903 г. 
устье последней п р е г р а ж д е н о  у  Г..р- 
к у м а  д а м б о й  и  М а а с  получил самостоя
т е л ь н ы й  сток в зал. Голланде-Дип, 
к у д а  впадает также, образуя крайне за
п у т а н н у ю  дельту, Бисбош, о т д е л я ю щ и й 
ся от М е р в е д е  у В е р к е н д а м а  р у к а в  Нью- 
Мерведе (4/э в о д ы  Р., с удоходен л и ш ь  
д л я  мал. судов). С ю д а  ж е  впадает от
д е л я ю щ и й с я  влево н и ж е  Д о р д р е х т а  
Дордский Киль, по кот. идет водное со
о б щ е н и е  с Антверпеном. В т о р о й  рукав 
Р. —  Нижний Р., в ы ш е  г. А р н г е м а  (9 м  
н. у. м.), у  дер. Вестерфоорт, отделяет 
н а  с.-в. рукав Эйссель (Va в о д ы  Р.), 
и с к у с с т в е н н ы й  канал, в ы р ы т ы й  Д р у 
зом, кот., с л и в ш и с ь  у  Д у е б о р х а  с Аудо- 
Эйссель, вп а д а е т  в З ю д о р з е е  н и ж е  
Кампена. О т  В я к  бп-Дуурстеде Н и ж 
ни й  Р. им е н у е т с я  Лек, от К р и м п с н  —  
Ныо-Маас и  по д  Р о т т е р д а м о м  —  Нью- 
Ватервег, в ы х о д я щ и й  в Н е м е ц к о е  ы. у  
Гук-ван-Голланд. В ы ш е  Р о т т е р д а м а  от
деляется канал Ноорд, с о е д и н я ю щ и й  
Л е к  с Мерведе. Л е к  —  и с к у с с т в е н н ы й  
канал, с о о р у ж е н н ы й  рим. полководцем 
К н е е м  К о р б у л о н о м  в 51 г. н. э.; Н ь ю -  
Ватервег —  к а н а л  совсем недавнего 
происхождения- В  средние века от Вик- 
би-Дуурстеде Р. ш е л  к У т р е х т у  (Кри
вой Р.), где разделялся н а  Фехт, в п а 
д а ю щ и й  в Зюдерзее, и  Старый Р., пр о 
т е к а в ш и й  м и м о  Л е й д е н а  и  в п а д а в ш и й  
в Сев. мо р е  у  Катвейка. В с е  эти т р и  
ветви н ы н е  п р е д с тавляют каналы, м о р 
ские устья ко т о р ы х  з а к р ы т ы  ш л ю з а м и .  
О н и  текут в очень низких берегах, боль
ш е й  ча с т ь ю  о г р а ж д е н н ы х  дамбами. 
Г л а в н ы й  судоходный путь н а ш е г о  
времени: Н ь ю - В а т е р в е г — Н ь ю - М а а с
(через Роттердам) —  Н о о р д  (через Д о р д 
рехт) —  М е р в е д е  В а а л  —  Р. Ш и р и н а  Р.: 
у  Р е й х е н а у  —  51, при впад. в Боденское 
озеро —  65, у  Б а з е л я — 206, М а н н г е й м а —  
330, М а й н ц а  — 626, К о б л е н ц а — 435, К е л ь 
н а — 522, Э м м е р и х а — 992 м. Г л у б и н ы  
п р и  ср. уровне: в Верхне-Рейнской ни з 
менности—  1,5-6 м\ м е ж д у  М а й н ц е м  и  
К е л ь н о м  —  4-5, около Д ю с с е л ь д о р ф а  —  
16 м. Половодье у  Р. в верхнем теч. б ы 
вает в июне-июле. С р е д н и й  Р. имеет, 
кр о м е  того, п о д ъ е м  в о д ы  в марте. А м 
п л и т у д а  колебаний уровня: у  Кон с т а н ц а
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3,5 м, на  участке д о  М а й н ц а  6, ниже, в 
с у ж е н н ы х  местах, до 10 и  в низовьях —  
д о  8 м. Ср. р а с х о д ы  в о д ы  (в м ^сек): 
К о н с т а н ц  303, Б а з е л ь  865, К е л ь  (порт 
Страсбурга) 956, Ы а й в ц  1.400, К о б л е н ц
1.760, К е л ь н  2.165, Э м м е р и х  2.200. М а к 
сим. расход в о д ы  у Б а з о л я  6.000 и  неек. 
в ы ш е  Б о н н а  (у Л и н ц а )  10 000 м3\сек. 
П о л н о г о  з а м е рзания у  Р. нет, но пло- 
в у ч и й  лед препятствует с у д  ,детству 
в среднем 17 д н е й  в году. Р. судоходея 
д о  Б а з е л я  и  является с а м ы м  к р у п н ы м  
внутр. в о д н ы м  п у т е м  Ев р о п ы .  Г р у з о 
оборот в Р е й н с к о й  обл. в 1927 г. соста
в и л  83.310000 тонн, и л и  5 1 %  общ. грузо
оборота по внутр. вод. п у т я м  Г е р мании. 
М н о г и е  п р и т о к и  Р. к анализованы, а р я 
д о м  каналов Р. связан с г л а в н е й ш и м и  
р. р. Зап. Е вропы: Роной, М а р н о й ,  Д у 
н а е м  (через Майн), Эмсом, В е з е р о м  и  
Э л ь б о й  (Mittellandkanal) и  с в о и м  б ы в 
ш и м  п р и т о к о м  —  Маа с о м .  Ф р а н ц и я  в 
н а с т о я щ е е  время п р о е к т и р у е т  у с т р о й 
ство от Стр а с б у р г а  д о Г ю н и н г е н а  „Боль
ш о г о  канала Э л ь з а с а “, кот. д о л ж е н  п е 
ревести гл. м а с с у  вод Р. н а  э т о м  у ч а 
стке це л и к о м  н а  ф р а н ц у з с к у ю  те р р и т о 
рию. П о  В е р с а л ь с к о м у  договору, Ф р а н 
ц и я  од н а  и м е е т  право н а  р а б о т ы  по  ре
г у л и р о в а н и ю  т е ч е н и я  Р. н а  участке 
в ы ш е  М а в н г е й м а ;  Г е р м а н и я  же, п о  т р е 
б о в а н и ю  Бельгии, обязана построить 
д о  1945 г. б о л ь ш о й  в о д н ы й  п у т ь  Р . —  
М а а с  и  Р. — Д у н а й .

Судоходстьо п ) Р. свободно д л я  ф л о 
тов всех государств. О н о  регулируется 
м е ж д у н а р о д н о й  „ Ц е н т р а л ь н о й  К о м и с 
си е й  по с у д о ходству Р.“, з а с е д а ю щ е й  
в Страсбурге (см. реки международные). 
Рыб о л о в с т в о  н а  Р. си л ь н о  упало, и  лов 
лосося сосредоточен гл. обр. у  В а х а р а х а  
и  Санкт-Гоара.

Л и т е р а т у р а :  .D e r  R hein u. s e in e  w ich tigsten  
N ebenflüsse" , 1891; S p ie s s ,  „R heinkunde“, 1924, 
8 части; 0 .  H ö lsc h e r, „D as Buch  vom  R .“, 7-te A ufl., 
1927; „Der R., sein  Lebensraum  u . se in  S ch ick sa l“, 
H aushofer'a. и д р ., до  1929 r. вышло 3 тома; H . K le i-  
b o ld t, „Gliederung u. Stand der R heinschiffahrt seit 
dem  Krieg“, 1928; J a ssm u n d , „D ie A rbeitender R hein
strom bauverw altung 1851-1900“, 1901. П утеводители: 
B aedech er, „Die R heinlande*, 33 и зд ., 1925; „M eyers 
R eisebücher — D er R .“, 14 и зд ., 1927.

И. Тихомиров.
Р ей н  (Rein), Вильгельм, проф. педаго

гики в И е н е  (1847 — 1929), последователь 
Гербарта, редактор „Zeitschrift f. Philoso
phie u. Pädagogik“ и „Das Encyklopädische 
Handbuch f. Pädagogik“; паписад: „The
orie u. Praxis des Volksschulunterrichts in 
systematise her Darstellung“, 1879—  1885, в
3-х томах; „Das Leben D-r M.  Luthers“, 
1883; „System der Pädagogik”, Langensalza,

1902; „Bildende Kunst u. Schule“, 1S02- 
„Grundriss der Ethik“, 5 Aull. 1921 (ем! 
школьное дело, L, 58, 62). A. Вод.

Р е й н *  Г е о р г и й  Николаевич, профес
сор гин е к о л о г и и  и  г л а в н ы й  управля
ю щ и й  г о с у д а р с т в е н н ы м  здравоохране
н и е м  (род. в 1854 г.). Б ы л  ч л е н о м  2-ой 
Гоеуд. Д у м ы  (см. XVII, прял. 45'), с 
1915 г.— ч л е н о м  Гоеуд. совета (по назна
чению). В  1908 — 15 гг. з а н и м а л  д о л ж 
ность председ. М е д и ц .  совета при 
мин-стве вн. дел, И з в е с т е н  своим 
п р о е к т о м  с о з д а н и я  нового ыин-етва 
здравоохранения, в с т р е т и в ш и м  д р у ж 
н ы й  протест Гос. Д у м ы  и  тогдашней 
р у с с к о й  общественности, у в и д е в ш е й  в 
проекте п о п ы т к у  бюрократизировать 
п о п у л я р н у ю  у  на с  з е м с к у ю  м е д и ц и н у  
(см. XXI, 259/60, прил. 9/12). Пользуясь 
п о к р о в и т е л ь с т в о м  Н и к о л а я  II, Р., не
с м о т р я  н а  несогласие д а ж е  совета м и 
нистров, п р о в е л  свой проект в поряд
ке 87-й статьи и сд е л а л с я  (сент. 1916 г.) 
„ г л а в н о у п р а в л я ю щ и м  гоеуд. здравоох
р а н е н и я “, е д и н с т в е н н ы м  до революции 
г лавой этого ведомства.

Рейн* Ф е д о р  Александрович, хирург 
(1866 — 1925), род. в немецк. семье. Н о  
о к о н ч а н и и  медиц. ф а к у л ь т е т а  моек 
унив. (1890), Р. з а н и м а л с я  хирургией 
п о д  р у к о в о д с т в о м  проф. А. А. Боброва, 
в 1894 г. з а щ и т и л  диссерт. н а  д-ра 
м е д и ц и н ы  („О п о д к о ж н ы х  п о в р е ж д е 
н и я х  п о ч к и “) и  б ы л  у т в е р ж д е н  прозек
т о р о м  щ и  и н с т и т у т е  опе р а т и в н о й  хи
р у р г и и  и  топограф, а н а т о м и и  (тогда в 
з а в е д ы в а н и и  проф. П. И. Дьяконова). 
В  1902 г. Р. и з б р а н  на д о л ж н о с т ь  проф. 
операт. х и р у р г и и  и  топогр. анатомии, 
а  в  1906 г. входит в число преподава
т е л е й  моек, в ы с ш и х  женск. курсов 
(теперь II М Г У ) .  (J 1907 г. до конца 
ж и з н и  о н  состоял здесь деканом. 
В  1911 г., п р и  Кассо, Р. в ы ш е л  вместе с 
д р у г и м и  и з  состав i профессоров моек, 
унив. (см. X X I X ,  384'). Е щ е  ранее, в 
1907 г. Р. б ы л  и з б р а н  п редседателем 
п р а в л е н и я  О-ва р у с е к и х  врачей в па
м я т ь  Пирогова, пост, н а  к о т о р ы й  могли 
п о п а д а т ь  л и ш ь  л и ц а  с б е з у п р е ч н ы м  в 
с м ы с л е  эт и к и  п р о ш л ы м .  С  1912 г. Р. 
состоял г л а в н ы м  в р а ч е м  I городской 
(Пироговской) б о л ь н и ц ы ,  а  с  1917 г. 
с т а л  яроф. ф а к у л ь т е т с к о й  хирургич. 
к л и н и к и  2-го унпверс. и  з а в е д ы в а л  
ктой к л и н и к о й  (при больнице). О  осно
в а н и я  „О-ва р о с с и й с к и х  х и р у р г о в “ Р. 
состоял ч л е н о м  его правления, а с 
1905 г. —  б е с с м е н н ы м  председателем. 
И з  т р у д о в  Р.. к р о м е  диссерт., следует 
у п о м я н у т ь :  „ Р е з у л ь т а т ы  операт. лече
н и я  Jackson’oBCKoft э п и л е п с и и  и  пока
з а н и я  к  н е м у “ (Хирургия, 1897); „К



казуистике р а к о в ы х  о п ухолей толстых 
к и ш о к “ (Хирургия, 1902); „ О  п р о б о д н ы х  
язвах ж е л у д к а “ ( X V I  с ъ е з д  росс, х и 
рургов). В м е с т е  с Д ь я к о н о в ы м  и  Л ы с е н -  
к о в ы м  Р. составил » Л е к ц и и  опера
ти в н о й  х и р у р г и и “. Ег о  „Кр а т к о е  ру к о 
водство о б щ е й  х и р у р г и и “ в ы д е р ж а л о  
р я д  изданий. Р. п р и н а д л е ж и т  т а к ж е  
р я д  статей в н а с т о я щ е м  „ Э н ц и к л о 
педии. словаре“. А. Мартынов.

Р е й н а  В е р х н е г о  д е п а р т а м е н т  
(Haut - Rhin), деп. в вост. Ф р а н ц и и ,
3.508 кв. км, 468.943 ж. (1921). Образов, 
в 1919 г., после п р и с о е д и н е н и я  Эльзас- 
Л о т а р и н г и и ,  из В е рхнего Эльзаса; за 
н и м а е т  ю ж н .  часть эльзасской р а в 
нины; хмелеводство, льноводство, ско
товодство; обширн. текстильн. пром., 
машнностроен., химии, пром. (на основе 
богатых к а л и й н ы х  залежей). Гл. гор. 
Кольмар. (См. XLIV, 497/505).

Р е й н а к  (Reinach), Саломон, и з в е с т н ы й  
р а з н о с т о р о н н и й  франц. у ч е н ы й  и  п о п у 
л я р и з а т о р  - филолог, археолог, искус
ствовед (род. в 1858 г.). П о  о к о н ч а н и и  
В ы с ш е й  Н о р м а л ь н о й  ш к о л ы  в П а р и ж е  
п е р е ш е л  во Ф р а н ц .  ш к о л у  в А ф и н а х  
(1876). П р о и з в е л  р я д  ц е н н ы х  археоло
гических раскопок в М. А з и и  (Мирина, 
Смирна), н а  островах А р х и п е л а г а  ( Л е м 
нос, Имброс, Фазос), в  Карфагене, в 
Одессе (1893). С  1903 г. —  соиздатель 
„Revue archéologique“. В 1902— 03 г. п р о 
че л  в Ш к о л е  Л у в р с к о г о  м у з е я  ку р е  
л е к ц и й  п о  искусству, и з д а н н ы й  п о д  
заглавием „Apollo“, п е р е в е д е н н ы й  н а  
мн о г и е  языки. Д р у г и е  его работы: 
„Glammaire latine“ (1880); „Manuel de phi
lologie classique“ (18*4), -Nécropole de My -  
rins“ (1887); „Répertoire de la statu lire grec
que et romaine“ (1897 —  98); „De la peinture 
du moyen âge et de la renaissance“ (1908); 
„Des vases peints grecs et étrusques“ (1910); 
„Cultes, mythes et religions“ (1905 —  12, 
4 тома); очерк истории рел и г и й  »Or
pheus“ (1909»; „Lettres à Zoé sur l’histoire 
des philosophies*, 1926, 3 томика, п о п у 
лярное и з л о ж е н и е  ф и л о с о ф с к и х  у ч е 
н и й  всех весов: „Amalthée. Mélanges 
d ’archéologie et d’histoire“, т. I, 1930 (Ср. 
XL1, ч. 6, 672).— Б р а т ь я  его: Жозеф 
Р., адвокат, п у б л и ц и с т  и  политич. 
деятель (1856 —  1921), с о т р у д н и к  Гам- 
бетты, п р о т и в н и к  Б у л а н ж е ,  активно 
в ы с т у п а в ш и й  в з а щ и т у  Д р е й ф у с а  (см.), 
и  Теодор Р., филолог, и сторик и  н у 
м и з м а т  (1860 — 1928), ироф. пар и ж с к о г о  
унив., р едактор „Revue des études grec
ques“, автор „Histoire des Israélites depuis 
la ruine de leur indépendance nationale 
jusqu’à nos jours“ (1885), „Essai de numis
matique ancienne“ (1902), издатель сочи
н е н и й  И о с и ф а  Ф л а в и я  (1900).
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Р ен х ал ь*  Рэналь (Raynal), Г я й о м - Т о -  
ма-Франсуа, аббат, ф р а н ц у з с к и й  писа
тель эпохи просветительной Ф и л о с о ф и и  
(1713— 1796). В о с п и т а н н и к  иезуитов, Р. 
п р и н я л  сан, но скоро расстался с церко
вью, сделался л и т е р а т о р о м  и после н е 
скольких п о в е р х н о с т н ы х  к о м п и л я ц и й  
(„История англ. п а р л а м е н т а “, 1748; 
„Иоторич., в о е н н ы е  и  политические анек
д о т ы “, 1753, и  др.) п о л у ч и л  доступ в 
с а л о н ы  г-жи Ж о ф ф р е н ,  бар. Гольбаха. 
Гельвеция и  сблизился с к р у г о м  ф и л о 
софов. Особенно прославила Р. на п и с а н 
ная и м  в сотрудничестве с Д и д р о  и  др. 
м н о г о т о м н а я  „История обеих И н д и й “ 
(„L'histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes“), и з данная впервые 
в А м с т е р д а м е  (1770). К н и г а  п о л н а  рез
к и х  в ы п а д о в  против п о л и т и к и  т. наз. 
народов-цивилизаторов, против ду х о 
венства и  и н к в и з и ц и и  н  к а к  раз этим 
про и з в е л а  б о л ь ш о е  впеч а т л е н и е  на  со
временников. Е ю  з а ч и т ы в а л а с ь  ( м е ж д у  
прочим, у  на е — Радищев), н е с м о т р я  на 
о г р о м н ы й  ев объем; из нее сде л а л и  
в ы б о р к у  „L’espril de Raynal“. Пер е в е д е н 
н а я  н а м н о г и е  европ. языки, неоднократ
но переиздаваемая, з а п р е щ е н н а я  ко 
ввозу во Ф р а н ц и ю  (в 1779 г.), с о ж ж е н 
н а я  'рукою п а л а ч а  (в 1781 г.), книга 
в ы з в а л а  р а с п о р я ж е н и е  об аресте Р., 
когда п о явилась в ж е н е в с к о м  и з д а н и и  
1780 г. в п е р в ы е  п о д  его именем. Р. 
б е ж а л  в Бел ь г и ю ,  оттуда отправился 
к  Ф р и д р и х у  Великому, за т е м  к  Екате
рине II. П о л у ч и в  в 1787 г. р а з р е ш е н и е  
вернуться во Ф р а н ц и ю ,  Р. п р о ш е л  на 
в ы б о р а х  в Генор. ш т а т ы ,  н о  из-за воз
раста отказался от мандата. Х о д  ре
в о л ю ц и и  н а п у г а л  его, и  он отправил, 
весьма не ко времени, п р о т е с т у ю щ е е  
обращение, прочитанное в заседании 
Национ. с обрания 31 м а я  1791 г. В п р о 
чем, этот »адрес“, как и  о п у б л и к о в а н 
ное в дек. 1790 г. „Lettre de l’abbé Ray
nal à l’Assemblée Nationale“, как теперь 
установлено, не п р и н а д л е ж а т  пе р у  
самого Р.: составители только и с п о л ь 
зовали его имя. П е р е ж и в  террор, Р., по 
у с т а н о в л е н и и  директории, сделан б ы л  
членом вновь организованного Institut 
de France.— Русск. пер. . Истории И н д и й “ 
Аиастасиевича, Спб. 1805-1811. — О  Р. 
см.: Lunet, „Biographie de l’abbé R.,“ 1866; 
Morley, „Diderot“; Quérard, „Supercheries 
littéraires dévoilées“.

Р ей н а  Н и ж н его  д е п а р т а м е н т  
(Bas-Rhin), франц. деп., 4.786 кв. км, 
651.686 ж. (1921). Образ, в 1919 г., после 
присоед. Эдьзаса-Лотарингии, и з  Н и ж 
него Эльзаса; за н и м а е т  сев. часть 
эльзасок, равнины. Землед-, хмелевод
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ство, табаководство, виноделие, пиво 
варение, нефт. и  др. пром.; гл. гор. 
Страсбург. (См.УЗЛУ, 497/505).

Р е й н б е р ге р  (Rheinberger), Иозеф, нем. 
органист и  к о м п о з и т о р  (1839-1901). К а к  
композитор, Р. в ы с т у п и л  е щ е  в п я т и д е 
с я т ы х  годах п р о ш л о г о  века, п р и  че м  
стиль его к о м п о з и ц и и  б ы л  у м е ренный, 
он п р и м ы к а л  к классикам и  ч у ж д а л с я  
новшеств неоромантизма. Б л и ж е  всего 
его творчество к  творчеству Б е тховена 
и  Мендельсона. И м  н а п и с а н ы  с и м ф о 
нические п о э м ы  „ В а л л е н ш т е й н “ и  „ Д и 
м и т р и й “, о р атория „ Х р и с т о ф о р “, опера 
„Die sieben Raben*, к а н т а т ы  „ В и ф л е е м 
ская звезда“ и  „ Р о ж д е с т в е н с к а я “, 
реквием, с о н а т ы  д л я  ф.-п., много орган
н ы х  произведений, к о т о р ы е  д о  сих по р  
не в ы х о д я т  из р е п е р т у а р а  б о л ь ш и н с т в а  
нем. органистов. JI. С.

Р е й н в а л ь д г о р н , см. Альпы, II, 371.
Рейнгардт (Reinhardt; п с е в д о н и м  

Гольдмана), Макс, извести, нем. р е ж и с 
сер. Род. в 1873 г. в  Австрии, в  Б а 
дене п о д  Веной. С  детства увлекался 
театром, у ч и л с я  с ц е н ическому ис к у с 
ству у  Э м и л я  Б ю р д е ,  и  у ж е  в 1893 г. 
п о с т у п и л  в з а л ь ц б ургский городской 
театр, где скоро в ы д е л и л с я  своим 
д а р о в а н и е м  и  о р и г и н а л ь н о с т ь ю  и  по
л у ч и л  п р и г л а ш е н и е  в „ Н е м е ц к и й  те
атр“ в  Берлине. Т а м  он и г р а л  такие 
ответственные роли, ка к  М е ф и с т о ф е л я  
в  „ Ф а у с т е “, Ф и л и п п а  II в„Дон-Кар- 
лосе“ и  др., отличаясь блеском и  н а т у 
р а л и з м о м  игры. Н о  его не удовлетво
р я л о  творчество индивидуальное: в н е м  
сказалась потребность в коллектив
н о м  творчестве. Р. на ч а л  з а н иматься 
реж и с с е р с к о й  работой и  бы с т р о  стал 
о д н и м  из с а м ы х  в ы д а ю щ и х с я  р е ж и с 
серов Германии. С м е л ы й  новатор, он 
волновал и  в ы з ы в а л  то с т р а с т н ы е  на 
падки, то не ме н е е  стр а с т н ы е  восторги. 
О н  мн о г о  п и с а л  п о  в о п р о с а м  и с к у с 
ства. В  1902 г. он  и з  берлинск. кабарэ 
„Schall und Rauch“ сделал с е р ь е з н у ю  м а 
с т ерскую нового искусства. Т а м  он 
ставил такие веши, ка к  „ С а л о м е я “ 
Уайльда, „ Н а  д н е “ Горького, „ Пеллеас 
и М е л и с а н д а “ М е т е р л и н к а  и  т. п., н а 
х о д я  д л я  всякой в е щ и  е й  о д н о й  свой
с т в е н н у ю  тональность и  краски, стре
мясь к  а н с а м б л ю  ж и в о п и с н о  - декора
тивной с т о р о н ы  и  актерского исп о л н е 
ния, к  синтезу красок, ритма, жеста, 
света, слова. К  н е м у  п р и м к н у л а  пл е я д а  
м о л о д ы х  т а л а н т л и в ы х  худ о ж н и к о в :  О р 
лик, К о р и н т  и  др. С т а в и л  о н  и в „Нем- 
театре“ (во главе которого он стал 
в 1905 г.) Ш е к с п и р а :  „Ви н д з о р с к и е  к у 
м у ш к и “, „Сон в  л е т н ю ю  но ч ь “, п о р а ж а в 
ш и е  к р а с о чностью и  богатством фанта-
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з и и  постановки, п р о и з в о д и в ш и е  огром
ное в п е ч а т л е н и е  н а  публику. В  своих 
„Kammerspiele“ (в 1906 г. п р и  ^Немецком 
те а т р е “ Р. создал „ К а м е р н ы й ”— нечтов 
роде с т у д и и  д л я  м о л о д ы х  артистов) он 
старался у с т а н о в и т ь  и н т и м н у ю  связь 
м е ж д у  п у б л и к о й  и  сценой. Большое 
в н и м а н и е  в ы з в а л а  постановка второй 
ча с т и  „Фауста*, задача, пе р е д  кото
ро й  д о  Р. все отступали. Н о  вы с ш и м  
п у н к т о м  его д о с т и ж е н и й  б ы л а  поста
но в к а  „ Д а р я  Э д и п а “ (с М о и с с и  в заглав
но й  роли) —  м о д е р н и з и р о в а н н о г о  Гоф
м а н с т а л е м — в ц и р к е  Ш у м а н а ,  п о  древне
кл а с с и ч е с к и м  о б р а з ц а м  —  массовое, хо
ровое действо,— за т е м  „ Ч у д а “ Фоль- 
меллера. С  тех п о р  германские кри
т и к и  д а л и  е м у  звание „гениального 
в о ж д я  с ц е н ы “ (См. театр, XLI, ч. 7, 
180/81), а  его р е ж и с с е р с к а я  работа 
н а ш л а  себе п р и м е н е н и е  не только в 
европейских театрах, но и за океаном.—  
См. H. Carter, „The Theatre of M a x  Rein
hardt“ (1914); „M. R. and his Theatre“, ed. 
Oliver M. Say 1er (1924); S. Jacobsohn, 
„M. R.“ (1921). Т. Щ.-К.

Р е й н га у  (Rheingau), 25-километровая 
п олоса правого берега Р е й н а  в  прусск. 
пров. Гессен-Нассау (до поворота Рейна 
к  сев.), з а щ и щ е н н а я  с с. з а п а д н ы м и  
о т р о г а м и  Т а унуса; п р о и з в о д и т  лучшие 
сорта рей н с к и х  в и н  (иоганнисбергер, 
дггейнбергер, м а р к о б р у н н е р  и  др.).

Р е й н го л ь д  (Reinhold), К а р л  Леонард, 
немецк. ф и л о с о ф  (1758— 1823), учился 
в  В е н е  у  иезуитов, с 1787 г. б ы л  про
ф е с с о р о м  л о г и к и  и  м е т а ф и з и к и  в Иене, 
с 1794 г.—  в Киле. Р. способствовал 
с в о и м и  „Briefe über die Kantsche Philoso
phie“ (печатались в „ Н е м е ц к о м  М е р к у 
р и и “ в  1786 — 1787 гг., а затем переиз
д а н ы  в Л е й п ц и г е  в 1760— 1792 гг.и в библ. 
Reclam’a в 1923 г.) п о п у л я р и з а ц и и  кан
товского к р и т и ц и з м а  в  ш и р о к и х  кругах. 
В  с о ч и н е н и и  „Versuch einer neuen Theorie 
des menschlichen Vorstellungsvermögens“, 
1789, P. в ы в о д и л  к р и т и ч е с к у ю  филосо
ф и ю  из  способности представления.

_  А. Воден
Р е й н е  (Rheine), с т а р и н н ы й  герм. гор. 

н а  Э м с е  в В е с т ф а л и и ;  31.000 ж. (1928) 
у з л о в о й  жел-дор. пункт.

Р е й н е к е у п р о з в и щ е  л и с ы  в  не м  
ж и в о т н о м  эпосе, у м е н ь ш и т е л ь н о е  от 
человеческого и м е н и  Reinhart (отсюда 
франц. renard), к о и м  л и с  б ы л  назван 
столь ж е  случайно, ка к  и  н а ш  кот —  
Васькой; с о м н и т е л ь н а я  этимология 
и м е н и  ( „ и с к у с н ы й  в советах*) эдесь, 
д о л ж н о  быть, не  и г р а л а  н и к а к о й  роли. 
Reinardus встречается в п е р в ы е  в лат. 
п о э м е  „lsegrimus“ гентского м агистра 
Н и в а р д а  ( Ш Ь ) ;  н о  т а к  ка к  у  Н и в а р д а
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прочие к л и ч к и  ж и в о т н ы х  т о ж е  не м е ц 
кие (т.-е., вероятно, з а и м с т в о в а н ы  из 
нем. н а р о д н о й  традиции), а  „Изегрнм", 
как ходячая к л и ч к а  волка, упом и н а е т с я  
у ж е  во Ф р а н ц и и  в 1112 г., то м о ж н о  
заключить, что и  и м я  Р. гораздо 
с т а р ш е  XII в. Однако, старая н а родная 
т р а д и ц и я  д о  этого вре м е н и  не засви
детельствована. С ю ж е т ы  рассказов о 
Р. —  б.ч. к н и ж н о г о  происхождения, как 
пок а з ы в а е т  хотя б ы  экзотическая ф и 
гура Л ь в а  —  ц а р я  зверей. М н о г и е  в з я т ы  
и з  т. н. эзоповских басен, т.-е. из и х  
л а тинских переработок, п р и п и с ы в а е 
м ы х  то А в и а н у  (см. I, 119/20), то Ро- 
мулу; и н ы е  в а р и а н т ы  встречаются у ж е  
в д р е в н е й ш и х  в о с точных п а м я т н и к а х  
(напр., в „ П а н ч а т а н т р е “, см.). Ч т о  взято 
непосредственно и з  нем. ф о л ь к л о р а  —  
определить невозможно. П е р в а я  средне
вековая обработка, басня о „Льве и  
Л и с и ц е “, п р и п и с ы в а е т с я  П а в л у  Д и а 
к о н у  (см. X X X ,  768), во, вероятно, воз
н и к л а  в  Т Х  в.; п р и б а в к и  к  эзоповской 
основе у ж е  с о д е р ж а т  р я д  черт, свой
с т в е н н ы х  п о з д н е й ш и м  с к а з а н и я м  о Р. 
В  X  в. тот ж е  с ю ж е т  (больной Лев) 
обработан в духе к л ю н и й с к о й  идеоло
г и и  в поэме „Ecbasis cuiusdam captivi* 
(CJK.X1Y, 244); интересно отметить, что 
у  каролингского исэта (IX в.) п р о 
ти в н и к  Л и с а  (Медведь) —  в е р о л о м н ы й  
царедворец, а  в  „Ecbasis“ ( X  в.) — это 
у ж е  феодал, и  борьба м е ж д у  В о л к о м  
и  Л и с о й  и д е т  из-яа о б л а д а н и я  8ам- 
ком. —  З а т е м  следует в ы ш е у п о м я н у т ы й  
„Isegrimus“, а  к  XII и  XTII в.в. отно
сится франц. „ Р о м а н  о Л и с е "  („Roman 
de Renart“, см. XLV, ч. 1,450/51), м е х а 
ническое соединение о т д е л ь н ы х  рас
сказов о п р и к л ю ч е н и я х  Л и с а  (т.н. 
„ветви“). Э т и  рассказы б ы л и  т а к  п о п у 
лярны, что „renard“ стало н а р и ц а т е л ь 
н ы м  и м е н е м  лисы, в ы т е с н и в  п р е ж н е е  
„goupil“ (voipil —  от лат. vulpis). П о  
франц. „ Р о м а н у “ эльзасский ш п и л ь м а н  
Heinrich der Glichezaere ок. U S O  г. на п и с а л  
„Гибель И з е г р и м а "  (ср. XIV, 248). И з  
франц. ж е  версии воз н и к л а  н и д е р 
ландская п о э м а  В и л л е м а  „Van den Vos 
Reinaerde“ (XIII в.); в X I V  в. эта по э м а  
переделана в „Reinaeits Historie“, —  а 
Г и н р е к  ф. А л ь к м а р  раз д е л и л  ее н а  
4 г л а в ы  и  снабдил п о у ч и т е л ь н ы м  толко
в а н и е м  (см. X X X ,  1831. С а м а я  з н а м е н и 
тая н и ж н е - н е м .  переделка „Reijnke 
de .Vos“ (см. XIY, 259) поя в и л а с ь  в 1418 г. 
и  представляет с в я з н ы й  эпос, в к о т о р ы й  
в п л е т е н ы  о т дельные э п и з о д ы  в виде 
р е м и н и с ц е н ц и й  'этот п р и е м  использо
ван у ж е  в „Ecbasis“). В  центре —  борьба 
Л и с а  с з а к л я т ы м  врагом Ивегримом. 
О т н о ш е н и я  м е ж д у  з верями облечены

в ф о р м ы  феодального общества XIY — 
XY в. в.; м и р  населен х и щ н и к а м и  и  
ж е ртвами; Д е в  —  своекорыстный, глу
п ы й  и  в е р о л о м н ы й  деспот; В о л к  и М е д 
в е д ь —  грубые, жестокие, а л ч н ы е  ба
роны. С а м  Р. —  с л о ж н а я  фигура: с 
о д н о й  стороны, он  т о ж е  феодал, владе
л е ц  замка М а л е п о р т у з  (фр. Maupertuis —  
„скверная д ы р а “), но  менее сильный, 
ч е м  его противники, в ы н у ж д е н н ы й  
действовать х и т р о с т ь ю  и  интригой; с 
другой, «то —  ханжа, п р и к р ы в а ю щ и й с я  
ма с к о й  учености н  благочестия, ж и в а я  
са т и р а  н а  л и ц е м е р н ы х  клириков. В ы 
п а д ы  против духовенства есть во всех 
в а р и а н т а х  о Р., но эта тенденция не 
является г л а в е н с т в у ю щ е й  (см. XXXYII, 
363). В о  франц. „Романе* с и м п а т и и  
автора всецело н а  стороне угнетенных: 
о н  сочувствует Л н с у  в его борьбе в 
г р у б ы м и  насильниками, н о  заставляет 
его нередко терпеть позор и  п о р а ж е н и е  
п р и  столкновениях со слабыми, как-то: 
с петухом, улиткой, ко т о м  и  синицей. 
Напротив, в нем. поэме сказались ж е 
стокие н р а в ы  X Y  в. Р. д о м и н и р у е т  н а д  
всеми: короля с  королевой он обвел 
вокруг пальца, врагов р а з о р и л  и  из у 
вечил, в о л ч и ц у  обесчестил, с м а л ы м  
зверьем и  п т и ц а м и  расправился по- 
свойски и...и за это вознесен и  воз
величен. Н е  знаешь, чего здесь больше: 
горечи и л и  злорадства? Н а глость и хит
рость п о б е ж д а ю т  мир. Но, м. б., так 
и  н у ж н о ?  П о э м а  кончается советом 
всегда с т р е м и т ь с я  к  мудрости. У ж е  
1-е изд. 1498 г. б ы л о  с н а б ж е н о  по у 
чит е л ь н о й  (т. и. католической) гмссой. 
В  1539 г. он а  заменяется протестант
ской глоссой, с т р е м я щ е й с я  нап р а в и т ь  
ж а л о  с а т и р ы  п р о т и в  папистов; обе 
г л о с с ы  в ы д е р ж а н ы  в  д у х е  л и т е р а т у р ы  
эпохи р е ф о р м а ц и и ,  т.-е. достаточно 
плоски и  бесвкусны. К  1752 г. отно
сится прозаический перевод Готшеда. 
В  1793 г. Гете п е р е л о ж и л  „Рейнеке- 
Л и с а “ на гексаметры,пользуясь н и ж н е 
н е м е ц к и м  о р и гиналом и  переводом 
Готшеда. И с к у с н о е  сочетание средне
векового, античного и  классического 
стиля придает этой поэме о с о б у ю  
ж и в о с т ь  и  разнообразие го с р а в н е н и ю  
с т я ж е л о в а т ы м  я з ы к о м  и  у т о м и т е л ь 
н ы м и  д в у с т и ш и я м и  подлинника,а т а к ж е  
е п р и г л а ж е н н ы м  в духе XVIII в. стилем 
Готшеда. В. Ярко.

Реннеке (Relnecke), Карл, нем. к о м п о 
зитор, му з ы к .  педагог и  п и а н и с т  (1821
1907). К а к  композитор —  он б ы л  чрез
в ы ч а й н о  плодовит, е м у  принадлежат: 
опера „Король М а н ф р е д “, т р и  к о м и ч е 
ских оперы, м у з ы к а  к  „ В и л ь г е л ь м у  
Теллю", т р и  симфонии, масса форте-

ц зв - i *
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п и а н н ы х  соч и н е н и й ,  ф о р т е п и а н н ы е  к о н 
ц ерты, м н о г о  к а м е р н о й  м у з ы к и .  В  стиле 
к о м п о з и ц и и  Р. п р и б л и ж а е т с я  к  Ш у 
ману, М е н д е л ь с о н у ,  о т ч а с т и  к  Р а ф ф у ,  
н о  с и л ь н а я  т е х н и к а  и мас т е р с т в о  не 
м о г у т  з а с л о н и т ь  в н е м  н е д остатка 
с а м о б ы т н о с т и .  О н  о стался т е п е р ь  п о ч т и  
и с к л ю ч и т е л ь н о  в качестве одного из 
р а с п р о с т р а н е н н е й ш и х  и н с т р у к т и в н ы х  
композиторов. Р. з а н и м а л  м е с т о  д и р и 
ж е р а  к о н ц е р т о в  G e w a n d h a u s ’a в Л е й п 
циге д о  Н и к и т а .  Р. т а к ж е  о с т а в и л  
п о  себе п а м я т ь  р е д а к т и р о в а н н ы м и  и м  
м н о г о ч и с л е н н ы м и  и з д а н и я м и  кл а с с и к о в  
н е м е ц к о й  м у з ы к и .  Л. С.

Р е й н к е  (Retake), Иоганнес, нем. бота
ник, род. в 1849 г., в 1873 г. —  проф. 
и н  ститута ф и з и о л о г и и  р а с т е н и й  в Г е т 
тингене, в 1885 г.—  проф. .и директ. 
ботаннч. с а д а  в Киле, с 1894 г. со
с т о я л  п о ж и з н е н н ы м  ч л е н о м  п р у с с к о й  
п а л а т ы  господ. И з в е с т е н  р а б о т а м и  п о  
в о д о р о с л я м  и  п о  ф и з и о л о г и и  расте
ний. В и д н ы й  с т о р о н н и к  в и т а л и з м а  
(см. X, 312, и  X X X ,  50). Han.: „Lehrbuch 
der allgem. Botanik“ (1880), „Philosophie 
der Botanik" (1905), „Die Welt als That“ 
(1908), „Kritik der Abstammungslehre“ (1920), 
„Das dynamische Weltbild“ (1926) и  др.

Р ей м кен  (Reinken), Ян, нем. о р г а н и с т  
(1623-1722). В ы л  у ч е н и к о м  Ш е й д е м а н а  
и  п о т о м  его п р е е м н и к о м  в  ц е р к в и  Е к а 
т е р и н ы  в Гамбурге. Р. с ч и т а е т с я  о д н и м  
и з  в и д н е й ш и х  п р е д с т а в и т е л е й  орган
ного искусства. Е г о  с т и л ь  и г р ы  обна
р у ж и в а л  и з в е с т н у ю  т е н д е н ц и ю  к  р а з 
в и т и ю  в и р т у о з н о г о  э л е м е н т а  —  е м у  
и р и з а д л е ж а т  м н о г и е  у с о в е р ш е н с т в о в а 
н и я  в ор г а н н о й  т е х н и к е  и  д а ж е  в  с а м о й  
к з н с т р у к ц и и  органа. Б а х  б ы л  о д н и м  и з  
п о ч и т а т е л е й  Р. Р. б ы л  и  к о м п о з и т о р о м  
б о л ь ш о г о  значения, г л а в н ы м  об р а з о м  
д у ховного и  орг а н н о г о  стиля. Е м у  
п р и н а д л е ж а т :  т о к к а т а  д л я  органа, обра
б о т к и  ' х о р а л о в  и  ф о р т е п и а н н ы е  п р о 
изведения. Л. С.

Р е й н к е н с  (Reinkens), И о с и ф  Губерт, 
п е р в ы й  с т а р о к а т о л и ч е е к и й  е п и с к о п  
(1821 —  1896). П о  о к о н ч а н и и  к у р с а  в 
Б о н  а в б ы л  р у к о п о л о ж е н  в с в я щ е н н и к и ,  
н о  п о ч т и  о д н о в р еменно, в  1850 г., з а н я л  
к а ф  щ р у  ц е р к о в н о й  и с т о р и и  в  Бреслав- 
ле. В  д о г м а т и ч е с к и е  с п о р ы  в м е ш а л с я  
в  I860 г., в ы п у с т и л  з а т е м  несколько 
п о л е м и ч е с к и х  с т а т е й  п р о т и в  д о г м а т а  
о п а н с к о й  н е п о г р е ш и м о с т и ,  у ч а с т в о в а л  
в  1870 г. в  с о с т а в л е н и и  и  п о д п и с а н и и  
д е к л а р а ц и и  п р о т и в  р е з о л ю ц и й  В а т и 
канского собора 1869 г., з а  ч т о  в  1872 г. 
б ы л  л и ш е н  с а н а  и  о т л у ч е н  от церкви. 
Э т и  д е й с т в и я  п а п с к о г о  п р е с т о л а  старо- 
к а т о л и к и  не  п р и з н а л и  п р а в о м е р н ы м и ,  
5  в 1873 г. Р. б ы л  п о с в я щ е н  во е п и с к о 

п ы  у т р е х т с к и м  е п и с к о п о м  (см. папсто 
X X X I ,  174/75). К р о м е  полемико-догма- 
т и ч е с к и х  работ, Р. п р и н а д л е ж и т  не
ск о л ь к о  ц е н н ы х  и с с л е д о в а н и й  историч 
х а р а к т е р а  (о М а р т и н е  Т у р с к о м ,  о фило-’ 
с о ф и и  и с т о р и и  бл. А в г у с т и н а ,  об уче
н и и  А р и с т о т е л я  об и с к у с с т в е  и  др.) 
См. Schutte, „R., kath. Bischof“; Bey schlag 
„Bischof R. un d  d. deutsche AltkathoU- 
zismus“. H. h

Р е й н к л о Д ) см. ренклод. '
Р е н н м а р  фон Гагенау (Reinmar von 

Hagenau. R. der Alte), с р е д н е  веков, герм, 
по э т  (ум. ок. 1205), см. X I V ,  254. *

Р е й н о  (Рэно) болезнь, см. трофоне- 
врозы, XL1, ч. 9, 327, и  Х Х Х Т Х ,  4.

Р е й н о л ь д с  (Reynolds), Д ж о ш у а ,  из
в е с т н ы й  англнйск. п о р т р е т и с т  и  круп
н е й ш и й  п р е д с т а в и т е л ь  англ. ш к о л ы  ж и 
в о п и с и  XVIII в. (1723— 1792), род. в Д е 
в о н ш и р е ,  в с е м ь е  з а ж и т о ч н о г о  пастора, 
к о т о р ы й ,  в н и м а т е л ь н о  сл е д я  за разви
т и е м  х у д о ж е с т в е н н ы х  способностей 
и с к л ю ч и т е л ь н о  д а р о в и т о г о  юноши, 
о т п р а в и л  его в 1741 г. в Л о н д о н  на 
о б у ч е н и е  к  п о р т р е т и с т у  Г е д е о н у  (Hud
son, 1701— 1779). У ж е  п о  п р о ш е с т в и и  
д в у х  л е т  Р. в ы с т у п а е т  в качестве по
п у л я р н о г о  п о р т р е т и с т а  и  располагает 
з н а ч и т е л ь н о й  к л и е н т у р о й .  Проработав 
д в а  г о д а  у  се б я  н а  родине, он  в 1745 г. 
сн о в а  в Л о н д о н е ,  а  с  1746 г., по с л е  смер
т и  отца, п е р е с е л я е т с я  в Д е в о н п о р т ,  где 
з н а к о м и т с я  с а д м и р а л о м  Кеппелем, 
с к о т о р ы м  в 1749 г. о т п р а в л я е т с я  в  пла
в а н и е  по  С р е д и з е м н о м у  м о р ю  и  обос
н о в ы в а е т с я  н а  т р и  г о д а  в И т а л и и .  О к у 
н у в ш и с ь  в к и п у ч у ю  м е ж д у н а р о д н у ю  
х у д о ж е с т в е н н у ю  ж и з н ь  Р и м а ,  к о п и р у я  
и  и з у ч а я  с т а р ы х  м а с т е р о в  в Р и м е  и 
В е н е ц и и ,  Р. н а с т о л ь к о  р а с ш и р я е т  свой 
х у д о ж е с т в е н н ы й  к р у г о з о р  и  свои тех
н и ч е с к и е  в о з м о ж н о с т и ,  что, в е р н у в ш и с ь  
в 1752 г. н а  р о д и н у  (через Париж), 
о н  у ж е  ж и в о п и с е ц  о б щ еевропейского 
м а с ш т а б а .  О т н ы н е  Р. н е  только м о д н ы й  
и  п р о с л а в л е н н ы й  портретист, н о  зани
м а е т  вскоре, б л а г о д а р я  с в о е м у  ли ч н о 
м у  о б а я н и ю  и  р а з н о с т о р о н н и м  интере
сам, ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в  к у л ь т у р н о й  
ж и з н и  А н г л и и .  Е г о  д о м  н а  Лестер-скве- 
р е  я в л я е т с я  м е с т о м  в с т р е ч и  д л я  цвета 
п р о с в е щ е н н о г о  англ. общества. К р у п 
н е й ш и е  л и т е р а т о р ы  ( Д ж о н с о н ,  Стерн, 
Ш е р и д а н ) ,  у ч е н ы е  ( А д а м  См я т ,  Г и б 
бон), ф и л о с о ф ы  (Берк), а к т е р ы  (Гаррик), 
х у д о ж н и к и  и  п о л и т и ч е с к и е  деятели.—  
н е  т о л ь к о  его (модели, но  и  его друзья, 
з а в с е г д а т а и  и  ч л е н ы  о с в о ванного и м  
л и т е р а т у р н о г о  клуба. В  качестве пре
з и д е н т а  к о р о л е в с к о й  А к а д е м и и  х у д о 
жеств, к о т о р ы м  о н  о с т авался с ее ос
н о в а н и я  в  1768 г. и  д о  с а м о й  своей смер-
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та, Р. сделался о ф и ц и а л ь н ы м  главой, 
ф а к т и ч е с к и м  организатором и  вдохно
в ителем всей х у д о ж е с т в е н н о й  ж и з н и  
страны. М н о г о ч и с л е н н ы м и  с в о и м и  р а 
ботами он постоянно участвовал в е ж е 
годных, с т а в ш и х  т р а д и ц и о н н ы м и ,  в ы 
ставках Ака д е м и и ,  а  в своих з н а м е н и 
т ы х  п р о г р а м м н ы х  а кадемических речах 
он в ы с т у п а л  в качестве о б щ е п р и з н а н 
ного законодателя эстетического вкуса- 
В  1769г. Р.получаетдворянское достоин
ство, в 1773 г. —  степень доктора п р а 
ва, в 1776 г. избирается членом Ф л о р е н 
тийской академии, а  в 1784 г. назна
чается п р и д в о р н ы м  живописцем.

В  течение X V I  и  X V I I  вв. англ. ж и -  
воппсь б ы л а  лг ш ь  с л а б ы м  о т р а ж е н и е м  
творчества п р и д в о р н ы х  и н о с т р а н н ы х  
мастеров и  п р е ж д е  всего д в у х  гениаль
н ы х  портретистов— н е м ц а  Гольбейна и  
ф л а м а н д ц а  В а н  Дейка. Л и ш ь  в XVIII в , 
в связи с б у р н ы м  э к о н о мическим и к у л ь 
т у р н ы м  ростом с т р а н ы  и  с развити
е м  национального самосознания, англ. 
ш к о л а  ж и в о п и с и  делается и  более са
м о б ы т н о й  и  менее провинциальной 
(см. ITT, 16/67). В  то время, как Гогарт 
(сл.), с т а р ш и й  современник Р., п р и м ы 
к а в ш и й  к  т р а д и ц и я м  голландской ж а н 
ровой ж и в описи, явился я р к и м  Еыра- 
зителем англ. реалистического ю м о р а  
и  общественной сатиры, еам Р. своим 
искусством, своей теоретической и  об
щ е с т в е н н о й  деятельностью п р и о б щ и л  
англ. искусство к материковой х у д о ж е 
ственной культуре, во всем ее богатство 
и  многообразии. Р., как художник, от
личался н е о б ы ч а й н о й  в о с п р иимчиво
ст ь ю  и  гибкостью, настолько, что почти 
все ист о р и к и  искусства е д и н о д у ш н о  
х а р а к т е р и з у ю т  его как типичного э к 
лектика. Действительно, нет, кажется, 
такого произведения Р., в котором нель
зя б ы л о  б ы  уловить той и л и  ин о й  ре
м и н и с ц е н ц и и  ст а р ы х  мастеров, будь 
то в композиции, колорите и л и  и с п о л 
нении. „ С у щ е с т в у е т  л и ш ь  одна дверь, 
в е д у щ а я  в mi олу природы, и  к л ю ч  от 
нее хранится у  старых мастеров“ —  го
ворил Р. Однако, его эклектизм, сыграв
ш и й  о г р о м н у ю  художественно-педаго
г и ч е с к у ю  роль в развитии англ. х у д о 
ж е с твенной культуры, носил, с одной 
стороны,характер технический,посколь
к у  Р. действительно усвоил себе все 
богатства европ. ж и в о п и с н о й  т] адвции, 
с другой —  характер теоретический, 
поскольку Р., б у д у ч и  я р ы м  п р и в е р ж е н 
ц е м  эстетики классицизма, хотел б ы т ь  
п о х о ж и м  н а  древних греков и  итальян
цев эпохи Возрождения. Н о  и м е н н о  это 
е м у  удавалось м е н ь ш е  всего. О н  б ы л  
ис к л ю чительно портретистом и  реали

стом, прекрасно п е р е д а в а в ш и м  ивдиви- 
д у а л ь н ь  й  характер своей мо д е л и  и  со
з д а в ш и м  ц е л у ю  галлерею чрезвычайно 
яр к и х  типов современного е м у  англ. 
просвещенного общества. У м е я  исполь
зовать свой о г р о м н ы й  ж и в о п и с н ы й  
опыт, Р. мастерски и н д и в и д у а л и з и р у е т  
и  композицию, и  фактуру, и  колорит 
в зависимости от того, и з о б р а ж а е т  л и  
он кабинетного ученого и л и  старого 
вояку, з н а т н у ю  леди, б л е с т я щ у ю  актри
су и л и  сентиментальную, в д у х е  того 
времени, м а т ь  семейства, о к р у ж е н н у ю  
детьми, кото] ые, как полагается, игра
ю т  с мохнатой собачонкой. Р. в теории 
пре з и р а л  портрет как „ н и з ш и й “ в и д  
искусства и  всегда мечтал о б о л ь ш о й  
„исторической" (т.-е. мифологической; 
к о м п о з и ц и и  (ср. „Венера п  а м у р “ и 
„Детстьо Г е р а к л а “ в Э р м и т а ж е )  и  го- 
редко в своих ж е  г р у п п о в ы х  портретах 
п ы т а л с я  создать такого ро д а  к омпози
ц и и  (ср., напр., „ Т р и  г р а ц и и “ в Нац. 
галл, в Лондоне). Однако, та к  как он 
б ы л  совершенно л и ш е н  д а р а  к м о н у 
м е н т а л ь н о м у  построению, п о р т р е т ы  его 
д е л а ю т с я  т е м  болео х о л о д н ы м и  и  и с 
кусственными, ч е м  б о л ь ш е  он вводит в 
н и х  ф и г у р  я чем б о л ь ш е  он старается 
облечь и х  в т е а т ральные л о ж н окласси
ческие ко с т ю м ы .  Эт а  ж е  двойствен
ность, п р и с у щ а я  большинству сев.-евро- 
m  йекпх ложноклассиков, проникает 
собой и  все теоретические р а б о т ы  Р- У с 
воив себе д о г м у  европ. классицизма 
и  вдохновляясь эстетикой платоника 
Ш е ф т с б е р н ,  Р. проповедует в своих 
а кадемических речах п р и н ц и п и а л ь н ы й  
эклектизм, к о т о р ы й  в действительности 
ничего не и м е е т  общего с реалистичен 
ской, полнокровной ж и в о п и с ь ю  и  жи:> 
ненной в ы р а з и т е л ь н о с т ь ю  его портре
тов. Однако, если приглядеться и  к  ого 
л и т е р а т у р н о м у  наследию, то в  тех ж е  
речах, а  главиое— в д н евниках его п у т е 
шествий, м ы  н а й д е м  м н о ж е с т в о  живых, 
тонких и непосредственных н а б л ю д е 
н и й  н а д  произведениями великих м а с 
теров, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о том, н а 
сколько Р. мог б ы т ь  т о н к и м  ценителем 
чисто ж и в о п и с н ы х  иэкспрессиввыхцен- 
ностей в искусстве, как только в н е м  за
м о л к а л  х о л о д н ы й  академический пр о 
светитель, п р оповедоваипий совершен
но ч у ж д у ю  его х у д о ж е с т в е н н о м у  т е м 
п е р а м е н т у  доктрину.

И з  бесчисленного м н о ж е с т в а  н а п и с а н 
н ы х  Р. портретов (одних автопортретов 
насчитывается 83), большинство кото
р ы х  находится в ча с т н ы х  англ. собра
ниях, у п о м я н е м  л и ш ь  наиболее извест
н ы е  произведения, х р а н я щ и е с я  в ло н 
донских п у б л и ч н ы х  му з е я х  и вленп;.-



градском Э р м и т а ж е .  —  Лондонск. нац. 
галл.: авт о п о р т р е т ы  1750,1773 и  1780 гг.; 
„ А д м и р а л  К е п п е л ь “, Д ж о н с о н ,  ло р д  
Х и т ф ч л д ,  Босвелль. Д в а  дворянина, 
т а к  наз. „Робинетта“, „ М л а д е н е ц  С а 
м у и л  за м о л и т в о й “, так наз. „йозраст 
нёаянности", „Грации, в е н ч а ю щ и е  б ю с т  
Г о м е р а “; Галлерея Уоллес: Н е л л и
О'Брайен, М и с с  Робинсон(так наз. „Пер- 
д и т а “), М и с с  Корнуолл, так наз. „ Д е 
вочка с к л у б н и к о й “. Эрмитаж: „ В е 
нера и  а м у р “ (так наз. „З м е я  в траве“), 
„Детство Г е р а к л а “.

Л и т е р а т у р н о е  наследие Р., изд а н н о е  
в п е р в ы е  в 1794— 97 гг., состоит из  ста
тей 1759 г. д л я  ж у р н а л а  „The Idler“, 
и з  дневников, 15 а к а д е м и ч е с к и х  речей 
и  2 диалогов.

Б и  б л и  гр  а ф и я: W . A rm s tro n g ,  .S ir  Joshu a  R.*, 
L ondon, 1900; B ou lton , „S. J . R .“, L., 1905; M a x  O sborn , 
„J. R.*. 1908(K nackfuss, K ünstler-M onographien, XCI); 
.T h e  W orks o f S . J. R.“, L ., I - V  тт ., 1 7 9 4 -9 7 , 1798. 
1801, 1804; E d. L e isch in g , „Zur A esthetik  u. T echnik  
der bildenden Künste. A kadem ische Reden v on  S. J . R .“, 
L pz., 1893; P . O rtlep p , „S. J . R. Ein B eitrag zur G esch. 
fler A esthetik im  18 Jahrh. in  England“, Strassburg, 1907.

A. Габричевский.
Р ей и сдорЛ ) И в а н  Андреевич, гене

рал-поручик, о р е н б у р г с к и й  губернатор 
Зпохи п у г а ч е в щ и н ы  (ум. в  1781 г.). 
В ы с л у ж и в ш и й с я  и з  рядовых, уч а с т н и к  
С е м и л е т н е й  войны, с 17б8 г. оренбург
с к и й  губернатор, н е р е ш и т е л ь н ы й  в 
своих действиях, Р. д о п у с т и л  у х о д
20.000 к а л м ы ц к и х  к ибиток в К и т а й  и  
растерялся пе р е д  в о з н и к а в ш и м  н а  ег.о 
глазах п у г а ч е в с к и м  д в и ж е н и е м .  Т е м  
не  менее, Р. с п р авился с з а щ и т о й  О р е н 
бу р г а  (см. XXXIV", 38) и  до  к о н ц а  ж и з н и  
пользовался р а с п о л о ж е н и е м  Е к а т е р и 
н ы  II, с д е л а в ш е й  его в 1780 г. ген.-губер
н а т о р о м  Оренбургского н а м е с т н и ч е 
ства, составленного из д в у х  областей: 
Оренбургской и  У ф и м с к о й .

Р е й н с к а я  о б л а с т ь  (Rheinland), в  у з 
к о м  з начении то же, нто Р е й н с к а я  пр о 
в и н ц и я  (см ), в более ш и р о к о м  п о н и м а 
н и и — г е р манские з е м л и  п о  о б е и м  сто
р о н а м  Рейна: рейнские з е м л и  (Oberrhein
lande: Баден, Гессен без Обергесеена, 
Ф р а н к ф у р т  н /St. с окрести., Пфальц), 
Р е й н с к а я  провинция, ю.-з. часть Гес- 
сен-Нассау и  Рейнско-Вестфальская 
(Рурская) область.

Р е й н с к а я  п р о в и н ц и я  (Rheinprovinz), 
прусская пров. п о  о б о и м  берегам сред
него и  н и ж н е г о  Рейна, г р а н и ч а щ а я  с 
Вестфалией, Геесеном-Нассау, Гессе
ном, Пфа л ь ц е м ,  С а а р с к о й  обл., франц. 
Лотарингией, Л ю к с е м б у р г о м ,  Б е л ь г и е й  
и  Н и д е р л а н д а м и .  Обособленно располо- 
задд о т н о с я щ и й с я  к  Р. п. округ Ветцлар.
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О б щ а я  п л о щ а д ь  Р. п.—  24.547 кв. км, 
В  своей ю ж н о й  и  с р е д н е й  части Р. п 
гориста, н а  севере п е р е х о д я т  в Севе! 
р о - г е р м а н с к у ю  низмеяноеть. Гл. реки —  
Рейн, Мозель, Ыаэ, Эрфт, Зяг, Вуппер 
Р у р  и  Л и п п е .  К а н а л а м и  (Рейн-Эле,’ 
М о з е л ь  - С о н а  и  Р е й я - М а р н а )  Р. п. свя
за н а  с С е в е р н ы м  м. и  с и с т е м а м и  герм, и 
франц. рек. К л и м а т  мягкий, за исклю
ч е н и е м  в ерхних н а г о р и й  Э й ф е л я  и  Гунс- 
рюка. О б щ е е  насел. Р. п. —  7.342.382 чел. 
(1926). П о  в е р о и с п о в е д а н и ю  2/3— като! 
лики. И з  о б щ е г о  колич. самодеятель
ного н а с е л е н и я  Р. и. 5 0 %  з а н я т ы  в 
nt о м ы ш л е н н о с т и ,  19,3% в сельском и 
л е с н о м  хозяйствах, 18,6% в торговле, 
транспорте и  пр. Б  1928 г. в Р. п. 
(без С а а р с к о й  обл.) насчитывалось 
395.802 з е м л е д е льческих хозяйства, из 
н и х  257.536 —  р а з м е р а м и  от 0,05 до  2 гв; 
131.483 — от 2 до  20 гя; 6.525 — от 20 до 
100 га и  258— в 100 гя и в ы ш е .  И з  об
щ е й  п о л е з н о й  п л о щ а д и  в 1.137 тыс. га 
б ы л о  в  1928 г. п о д  п ш е н и ц е й  110 т., под 
р о ж ь ю  —  208 т., п о д  я ч м е н е м  —  41 т., под 
овсом —  219 т., п о д  к а р т о ф е л е м  —  148 т., 
п о д  свекловицей —  26 т., п о д  кормо
в ы м и  к о р н е п л о д а м и  —  58 т., по д  кор
м о в ы м и  и  л у г о в ы м и  т р а в а м и — 326 т. 
В  скотоводстве г л а в н у ю  роль играет 
разведение к р у п н о г о  рогатого скота 
(L067 тыс. гол. в 1928 г.) и  свиноводство 
(885 тыс. гол.). Н е м а л о е  значение имеет 
в Р. п. в и н о д е л и е  (14.400 гя) и  садовод
ство. Однако, ос н о в у  хозяйства Р. п. 
образует н е  земледелие, а  м о щ н а я  про
м ы ш л е н н о с т ь ,  п и т а е м а я  в  значит, ча
сти м е с т н ы м и  м и н е р а л ь н ы м и  богат
ствами: у г л е м  Р у р с к о г о  и  Аахенского 
бассейнов, ж е л е з н ы м и ,  ц и н к о в ы м и  и  
с в и н ц о в ы м и  р у д а м и  и  р а з л и ч н ы м и  сор
т а м и  полезного к а м н я  (строительный 
н  ж е р н о в о й  камень, ш и ф е р ,  трасе, 
базальт). Главн. п р о и з в о д с т в а — уголь
ная, ж е л е з о д е л а т е л ь н а я  и  металлообра
б а т ы в а ю щ а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  (Рурская 
обл., Д ю с с е л ь д о р ф ,  Золинген, Р е м ш е й д ,  
р а й о н ы  Кельна, Аахена, Н е й в н д а  и  зап. 
часть Зигерланда); текстильное, гл. обр. 
х л о п ч а т о - б у м а ж н о е  и  ш е л к о в о е  произ
водства ( р а й о н ы  Э л ь б е р ф е л ь д  - Б а р м е 
на, Аахена, К р е ф е л ь д а и М ю н х е н - Г л а д -  
баха); обработка камня; хим и ч е с к а я  
пром. и  т. д. П о  р а з м е р а м  своей про
м ы ш л е н н о с т и  Р. п. стоит н а  первом 
месте с р е д и  д р у г и х  п р у с с к и х  п р о в и н 
ций. В  адм и н и с т р а т .  о т н о ш е н и и  Р. п. 
д елится н а  округа: К о б л е н ц  (главн. 
гор. провинции), Кельн, Д ю с с е л ь д о р ф ,  
Аахен, Т р и р  и  Зигмаринген. В  п р о в и н 
ц и и  —  2 у н и в е р с и т е т а  (Бонн, Кельн), 
в ы с ш а я  техническая ш к о л а  (Аахен), 
м е д и ц и н с к а я  и  х у д о ж е с т в е н н а я  ака-
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д е ы и и  (Дюссельдорф). Р я д  городов Р. п. 
пользуется ш и р о к о й  известностью в ка
честве курортов (Аахен, Крейцнах, Геп- 
пивген и  др.). О т о ш е д ш и о  к Бельгии 
Эй п о н  и  М а л ь м е д и  и спорная С а а р 
ская область входили ранее в состав 
Р. п. П о  з а к л ю ч е н и и  Версальского м и р а  
д е р ж а в ы  А н т а н т ы  оккупировали весь 
ле в ы й  берег Р е й н а  и  часть правого его 
берега. П о ч т и  вся Р. и. превратилась 
т. обр. в о к к у п а ц и о н н у ю  зону, которая, 
по договору, д о л ж н а  б ы л а  б ы т ь  очи
щ е н а  по ча с т я м  в три срока: через 
пять, десять и  пятнадцать лет. О б  эва
ку а ц и и  Р. п. см. эпоха пактов и  Рур
ская область. ^

Р ей н скн е  горы * см. Германия, XIII, 
108.

Р ейн ский  во д о п ад *  см. Рейн и 
Шофгаузен-

Р ей н ски й  П ф альц  (Rheinpfalz), и л и  
Рейнская Бавария (Rheinbayern), см. 
Пфальц и  пфальцграф.

р е й н ск и й  сою з* искусственно соз
д а н н ы й  12 и ю л я  1806 г. Нап о л е о н о м  I 
(см. XIII, 629), р а с п а в ш и й с я  в 1813 г. 
после к р у ш е н и я  его господства в Ге р 
мании, союз немецких государств, за 
и с к л ю ч е н и е м  А в с т р и и  и  Пруссии.

Р енн ский  с о ю з  го р о д о в*  возник
ш и й  в 1254 г., охватывал более 50 при- 
рейнских городов; окончательно рас
пался ок. 1450 г.; см. Германия, XIII. 553.

Р е й н с к о * В е с т ф а л ь с к о е  слан ц е
в о е  плоскогорье*  см. ХП1, 409/10.

Рейну ар* Ренуар (Raynouard), Ф р а н -  
су а - Ж ю ст-Мари, франц. ученый-рома
нист, д р а м а т у р г  и  политич. деятель 
( 1761— 1836). А д в о к а т  по профессии, член 
Законод. собрания 1791 г., т е р мидором 
спа с е н н ы й  от гильотины, после 1800 г. 
в ы с т у п и л  д р а м а т у р г о м  (еще в т ю р ь м е  
и м  н а п и с а н  „Caton d’Utique“, 1794, но 
особенно прославила его д р а м а  „Les 
Templiers“, 1805), п р и  Наполеоне за
седал в Законодат. корпусе, в 1807 г. 
избран в  А к адемию, в 1817— 26 гг. б ы л  ее 
н е п р е м е н н ы м  секретарем. С  1815 г. со
стоял чле н о м  А к а д е м и и  надписей. 
Г л а в н ы е  н а у ч н ы е  р а б о т ы  относятся 
к  области романской ф и лологии (ср. 
Х Х Х Ш ,  503, и  романские языки). Свой 
ш е с т и т о м н ы й  „Choix de poésies originales 
des troubadours“ (Париж, 1816 —  21) он 
открывает р я д о м  исслодований по исто
р и и  и  г р а м м а т и к е  романского языка, 
п р о л о ж и в  п у т ь  к н а у ч н о м у  и з у ч е н и ю  
провансальской поэзии. Д р у г а я  видная 
его работа— „Lexique roman, ou dictionnaire 
delà langue des troubadours“ (6 тт., 1836 —  
1845). P. п р и н а д л е ж и т  т а к ж е  работа 
по ист о р и и  ранного муниципального 
права Ф р а н ц и и  (см. XLV, ч. 1, 397)
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и  собрание документов по о с у ж д е н и ю  
т а м  плие ,10В.

Р ей н ф ел ь д ен  (Rheinfelden), гор. в 
Ш в е й ц а р и и ,  в кант. Ааргау, на лов. 
бер. Рейна, напротив одноименного 
германского (баденск.) города; 3.371 яс. 
(1920); крупн. гидроэлектрич. станция, 
д о б ы ч а  соли и  пр. С о л я н ы е  источники 
Р. известны е щ е  со времен римлян 
(сохр. развал. Augusta Rauracorum). Ср. 
XUXy i m ,  200.

Рей он* см. шелк искусственный.
Рейс* см. рей.
Р е й с  (Reis), Ф и л и п п ,  п е р в ы й  изобре

татель электромагнитного телефона 
(1834-1874). Б ы л  учителем ф и з и к и  в 
г. Ф р и д р и х с д о р ф о  (в прусской пров. 
Гессен-Нассау). С в о и м  аппаратом, осно
в а н н ы м  на  я влении ыагнитоетрикции, 
Р. м о г  передавать сначал i только 
отдельные звуки, потом —  м е л о д и ю  я, 
наконец (впрочем очень несовершенно) 
слова. Тел е ф о н  Р. б ы л  показан на, 
съезде нем. естествоиспытателей в 
Ш т е п и н о  в 1863 г. и  в свое время 
пользовался ш и р о к о й  известностью; но 
статья, в которой Р. о п и с ы в а л  свое 
изобретение, не б ы л а  при н я т а  редак
т о р о м  физического ж у р н а л а  Погендор- 
фом, так как последнему осуществление 
и д е и  Р. показалось н е м ы с л и м ы м .  Это 
т а к  повлияло н а  Р., что он прекратил 
свои работы. (Ср. XLI, ч. 7, 262). А. Б.

Р ен сб р у к  (Ruysbroek), Я н  (Р. Удиви
тельный, doctor extaticus), нидерландский 
м и с т и к  (1293 —  1381), род. в деревне 
Рейсбрук, сначала б ы л  приходским 
священником, н а  60-м го д у  стал м о 
н а ш е с т в у ю щ и м  каноником и  настояте
л е м  августинского м о н а с т ы р я  в Грюн- 
тале близ Брюсселя, к у д а  слава Р. 
привлекала многочис л е н н ы х  посети
телей, м е ж д у  п р о ч и м  И о г а н н а  Таулера, 
знаменитого последователя мейстера 
Экгардта (см. XLI, ч. 5,605), и  Гергардта 
Гроота, основателя „Братства об щ е й  
ж и з н и “ (см.). Практически-нравствен- 
ная м и с т и к а  Р. исходила и з  тройного 
деления д у ш е в н ы х  начал— н а  чувствен
ное, разумное и  духовное, согласно 
к о т о р ы м  с у щ е с т в у ю т  и  т р и  с тупени 
д у ш е в н о й  жизни: активная, внутренняя 
и созерцательная. Пе р в а я  ступень н а 
ходит свое в ы р а ж е н и е  в  нравственных 
добродетелях (смирении, л ю б в и  и  спра
ведливости), вторая — в о т р е ш е н и и  от 
внешнего м и р а  и  во внутренней сосре
доточенности и, наконец, третья, самая 
высшая,—  в отказе от всего личного 
и  в по л н о м  слиянии с божеством. Н а  
этой последней ступени человек ста
новится е д и н ы м  д у х о м  о богом и  у м и 
рает в нем, теряясь в неисчерпаемой
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глубине. См. схоластика, XLI, ч. 5, 605, 
и Нидерланды, X X X ,  183.—  И з  соч. Р. 
главнейшие: „D e  ornatu spiritualium nup- 
tiamm“, „De vera contemplatione“, „De 
septem gradibus amoris“. О б щ е е  собрание 
соч. P. издал J■ David. (1858— 69, в 6 тт.), 
с 1911 г. в ы х о д в т  критическое издание 
Ph. JVHiller’a.

Р ей саей к  (Rijswijk), см. Рисеик.
Р ей св и к  (Rijswijek), Я н  Теодор (в про

сторечии Доор) ван, ф л а м а н д с к и й  поэт, 
п реимущ. политико-сатирического н а 
правления, особ, п о п у л я р н ы й  своими 
н а р о д н ы м и  песнями, „Volksliedjes“, 1846. 
Ср. XL1V, 97.

Р е й с д г л ь  (или Рюйсдаль, Ruisdael, 
Ruysdael, P. I), Я к о б  ван, в е л и ч а й ш и й  
голландский п е й з а ж и с т  XVII в. (1628 
и л и  1629— 1682).Род. в Гарлеме. Его отец, 
И с а а к  ван Р., р а м о ч н и к  по профессии, 
п ол у ч и л  ф а м и л и ю  от места своего ро
ж д е н и я  близ замка Рейсдаль, недалеко 
от Амстердама. В ы д а ю щ и м с я  п е й з а ж и 
стом б ы л  также дя д я  Р  — Саломон ван Р. 
(1600— 1670), известный своими типич
н ы м и  ви д а м и  рек, каналов и  деревень 
Голландии. (Пейзажистом, но довольно 
посредственным, б ы л  и  с ы н  Саломона, 
Якоб в. P. II, 1630— 1681). В л и я н и е  С а 
ломона, о т р а ж а в ш е г о  в своих произ
веден ь-.х ч е р т ы  импрессионистского 
стиля известного г а а р л е м с к о ю  пейза
ж и с т а  В а в  Гойена, заметно и  в пе р в ы х  
картинах Р. („Д о м и к  в р о щ е “, 1646, 
Эрмитаж). Творчество Р. рано, впрочем, 
получило с а м о б ы т н ы й  характер. В  
1648 г. он вступил в г и л ь д и ю  живописцев 
в Гарлеме. В 1650—  55 гг. Р., ж и в я  в Гар
леме, часто странствует по Голландии, 
в особенности в лесной, холмистой мест
ности около нем. г р а иицы. Реалисти
чески правдиво, с всегда типичной 
для него остротой рисунка, изображает 
Р. в картинах, офортах и  рисунках 
д у б ы  н а  берегу реки, песчаные д ю н ы ,  
по р о с ш и е  кустарником; деревви на 
морском п р и б р е ж ь и  и л и  у  п о д н о ж ь я  
холма, с в о з в ы ш а ю щ е й с я  н а д  д о м а м и  
и л и  к у п а м и  л - с т в ы  б а ш н е й  церкви 
и л и  замка; дороги и  тропинки, которые 
то вьются у  воды, то круто поворачи
в а ю т  в глубь леса. П е р е с е л и в ш и с ь  в 
1656— 57 г. в Амстердам, где он в 1659 г. 
приобрел Права гражданства, Р. изоб
р а ж а е т  т и п и ч н ы е  ч е р т ы  голландской 
природы: простор моря, золотяшиесяни- 
в ы  по пологим скатам дюн, тихие за
води и  речки, мельницы, х и ж и н ы  по д  
с н е ж н ы м  покровом. В  особенности за
мечательно передает Р. б егущие м а с с ы  
облаков, прозрачно-серебристый м о р 
ской воздух, перспективу д а л и  Тогда 
ж е  (в начале 60-х гг. и  позднее) Р.
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п и ш е т  м н о г о ч и с л е н н ы е  (известно око
ло 120), особенно н р а в и в ш и е с я  публике 
живописно-ромавтич. в и д ы  северных 
водопадов, по образцу норвежских во
д опадов Эвердингена. Повседневный 
д у х  п е й з а ж е й  С а л о м о н а  ван Р. и ван 
Г о й е н а  сменяется об ы ч н о  в картинах 
Р. сочетанием р е а л ь н ы х  впечатлений 
с переработкою в л и я н и й  идеально-ро
мантических п е й з а ж е й  К. Л о р р е н а  (сл.), 
Я. Б о т а  (см. VI, 377), К. Бергема (см.) 
и  др у г и х  итальянистов. Но, усиливая 
р е а л и з м  ф о р м  до героической мощи, 
Р. одухотворяет этот внешне-краеивый 
стиль л и р и з м о м  одиночества, бурею 
д у ш е в н ы х  порывов. В  его н а с ы щ е н н ы х  
п е й з а ж а х  у м е л о  св я з а н ы  ш и р о т а  общей 
к о м п о з и ц и и  и  все богатство мелких 
подробностей натуры. К р е п к о  охватив
ш и е  з е м л ю  у з л о в а т ы м и  к о р н я м и  м о щ 
н ы е  д у б ы  и  буки, своевольные изгибы 
их  в ы п у к л ы х  стволов, т р е в о ж н ы й  бег 
мо р с к и х  волн, к о н т р а с т ы  освещенного 
п я т н а  дороги и л и  древесного ствола 
с т е н я м и  л и с т в ы  и  п о ч в ы  особенно 
л ю б и м ы  Р., ка к  в ы р а ж е н и я  крепкой, 
д и н а м и ч е с к и  подвижной, своеобразно
и н д и в и д у а л ь н о й  природы. В  изображе
н и и  мрачных, г о н и м ы х  ветром облаков, 
каскада п е н я щ и х с я  струй, охваченных 
вихрем деревьев Р. воз в ы ш а е т с я  до 
величаво-трагической ром а н т и к и  и  сим
волизма (две к а р т и н ы  н а  т е м у  „Еврей
ское к л а д б и щ е “ в Дрезденск. галл, и 
в му з е е  Детройта). Н е м н о г о  монотон
ный, меланхоличееки-серьезный харак
тер красок, темно-буроватой зелени, 
с в е т л ожелтых дюн, сине з е л е н ы х  далей, 
серебристо-серого неба, нередко о ж и 
влен в к а р т и н а х  Р. к р а с н ы м и  пятнами 
черепичной кровлн, ф и г у р а м и  путника 
и л и  животного. Часто эти ф и г у р ы  в 
п е й з а ж а х  Р. п и с а л и  А. ван де Вельде, 
К. Бергем, Г. ва н  Б а т т е м  и  др. х у д о ж 
ники. Н е у м е л о  и  наивно исполненные 
с а м и м  Р. ф и г у р к и  устало б р е д у щ и х  
и л и  п р и с е в ш и х  у  дороги путяиков от
вечают те м  не менее л и р и ч е с к о м у  духу 
его пейзажей. В о  второй пол. 60-х гг. 
(эпоха в ы с ш е г о  р азвития творчества Р.) 
он создает р я д  с а м ы х  значительных 
своих рроизведений, в к о т о р ы х  м о щ н а я  
реальность в ы п у к л ы х  м о н у м е н т а л ь н ы х  
ф о р м  сочеталась с в п е ч а т л е н и я м и  от 
света и  простора равнинного п е й з а ж а  
Голландии. Величавый, и з вечный покой 
уединенного замкнутого м и р а  ц а р и т  
под г у с т ы м  навесом листвы, среди 
вековых стволов, н а д  н е п о д в и ж н о й  ряс
к о ю  „ Болота“ (знаменитой к а р т и н ы  Р- 
в Эрмитаже). Д о в е д я  д о  в ы с ш е й  н а 
п р я ж е н н о с т и  к о н трасты света и  теней, 
м а с с ы  бл и ж н е г о  з д а н и я  и  о б ш и р н о с т и
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равнинного в о з д у ш н о г о  пространства, 
Р. п р и д а е т  т и п и ч н о - г о л л а н д с к о му  л а н д 
ш а ф т у  п а т е т и ч е с к и - м о н у м е н т а л ь н ы й  
характер ( „ В е т р я н а я м е л ь н и ц а н а Р е й н е “ 
и  „ З и м н и й  л а н д ш а ф т “ в муз. А м с т е р 
дама). К о н т р а с т ы  солнечного света и  
теней м о щ н о  бороздят по ч в у  и  в м н о г о 
ч и с л е н н ы х  в и д а х  р а в н и н ы  близ Г а р л е 
ма, и с п о л н е н н ы х  Р. в 70-х гг. В ы с о к и й  
полог н е б а  с в ы п у к л о  к л у б я щ и м и с я  об
л а к а м и  п о д н и м а е т с я  н а д  о ж и в л е н н о й  
б е л ы м и  п о л о с к а м и  х  >лстов эпически- 
о б ш и р н о й  д а л ь ю  с в ы с т у п а ю щ е й  у  го
р и з о н т а  м а с с о й  Га; думского собора. 
Р о м а н т и ч е с к и й  д у х  в творчество Р. т е 
п е р ь  п е р е х о д и т  в и д и л л ический. С в о 
бодной ж и в о п и с н о й  Mai ерой исп о л н я е т  
Р. в эти г о д ы  свои л е с н ы е  виды, п р е д 
в о с х и щ а я  д у х  и  ст и л ь  „ин т и м н о г о *  
п е й з а ж а  X I X  в. Б о л е з н е н н ы м  состо
я н и е м  Р., вероятно, м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  
ч е р т ы  у п а д к а  (изысканно-мелкий х а р а к 
тер и  н а г р о м о ж д е н н о с т ь  форм, хо л о д  
ж е с т к и х  красок) в его к а р т и н а х  к о н 
ц а  70-х гг., о т р а ж а ю щ и х  отчасти эво
л ю ц и ю  вкусов в  Г о л л а н д и и  2-й пол. 
XVII в. в сторону ф р а н ц у з с к о й  и з ы с к а н 
ности. П о  в ы р а ж е н и ю  б и о г р а ф а  Р- 
(Хаубракена), счастье не  б ы л о  его п о 
другой. О с т а в а я с ь  хо л о с т ы м ,  Р. посвя
т и л  свои з а б о т ы  с т а р о м у  отцу. С р а в 
ни т е л ь н о  м а л о  о ц е н е н н ы й  с о в р е м е н н и 
ками, б о л ь н о й  и  о б е д невший, Р. окон
ч и л  ж и з н ь  в г а р л е м с к о м  п р и ю т е  д л я  
бедных, к у д а  его у с т р о и л и  его едино- 
в е р ц ы - м е н н о н и т ы  за с д е л а н н ы й  и м и  
д е н е ж н ы й  взнос. У  Р. б ы л о  мн о г о  п о 
дражателей, н о  его у ч е н и к о м  б ы л  толь
ко М. Г о б б е м а  (см.). Т е п е р ь  известно 
н е  м е н е е  670 д о ш е д ш и х  д о  н а с  к а р т и н . 
Р. (из н и х  в  Э р м и т а ж е  17), 80 р и с у н 
ков и  12 офортов, из к о т о р ы х  некото
р ы е  с у щ е с т в у ю т  только в о д н о м  и л и  
д в у х  оттисках. (Ср. XLIV, 120/21).

Л и т е р а т у р а :  A . va rt d e r  W ill ig e n . .L e s  Ar
tistes  de H arlem -, 1870; W u rrbach , .A rnold  Houbra 
k en s G rosser S ch oub u rgh “, 1880; E . F ro m en tin , »Les 
M aîtres d ’au trefo is-, 1876 (есть р усск . п ер .—.С тары е  
м астер а“, 1914); О . D u p le ss is ,  »Eaux-fortes de J . R.. 
reproduites et p ub liées par A m and-D urand“, 1878; 
W . B ode, .D ie  M eister der h o liän d . u . Iläm iscb. Ma
lersch u len “, 1923; J . R o sen b erg , „Jacob v . R .“, 1928.

H. Романов.
Р ем е  д е  Б е е р е н б р у к , Христиан, 

нидерл. политик, см. XLV1I —  совр. по
лит. деятели, 67.

Р е й с к е  (Reiske), И о г а н н - Я к о б  (1716 —  
1774), д р у г  Лессинга, в ы д а ю щ и й с я  гер
м а н с к и й  ф и л о л о г  п о з а п р о ш л о г о  столе
тия, „ ф и г у р а  которого“ —  п о  в ы р а ж е 
н и ю  академика - а р а б и с т а  И. Ю .  Крач- 
ковского —  „всегда будет красоваться

н а  в е д о с ягаемой высоте ср е д и  всех 
арабистов и эллинистов XVIII в.“ (см. 
„ З а п и с к и  Вост. Отд. Археол. О б  ни“, 
1912, т. 21, ст. OSO). Р. явился о д н и м  
из  с а м о о т в е р ж е н н ы х  основателей по д 
л и н н о - н а у ч н о й  арабистики, работыкото- 
рого, п р о и з в е д е н н ы е  б о л ь ш е  всего на  
осн о в а н и и  богатого рук о п и с н о г о  м а т е 
р и а л а  лейденского к н игохранилища, до 
си х  п о р  с о х р а н я ю т  свое з н ачение д л я  
науки. Ч а с т ь  п о с в я щ е н а  классич. араб, 
и з я щ н о й  л и т е р а т у р е  (Харирий, 1737; 
Тарафа, 1742; вбн-Зейдун, 1755; Тограий, 
1756; пословицы, 1758; Мотанаббий, 1765), 
часть —  историографии. Г л а в н ы й  т р у д  
Р.— п о с м е р т н о  и з д а н н ы е  в п я т и  ф о л и 
антах (Копенг., 1789 —  1794) Annales Mes- 
lemici с и р ийского араба А о у л ь ф ы д ы  
XIII — XIV' в., с к р и т и ч е с к и м  латинск. 
переводом и  ц е н н ы м  э р у д п т в ы м  исто
рии. к омментарием. П о с м е р т н о  в ы ш л и  
в свет и  д о п о л н и т е л ь н ы е  п о п р а в к и  Р. 
к  п е р е и з д а н и ю  и с л а м о в е д н о й  эн ц и к л о 
п е д и и  д'Эрбло: „Bibliothèque Orientale“ 
(Гаага, 1777 — 1778), в к л ю ч е н н ы е  п о т о м  
и  в нем. и з д а н и е  „Orientalische Bibliothek* 
(4 тт., Галле, 1785 — 1790). Т о г д а  ж е  н а 
пе ч а т а н а  и  п о у ч и т е л ь н а я  автобиогра
ф и я  Р. (Лпц., 1783), г рустно н а п и с а н 
н а я  кн и г а  з л о к л ю ч е н и й  этого великого 
арабиста, „ м у ч е н и к а  за а р а б с к у ю  л и 
т е р а т у р у “, ка к  он с а м  себя называет. 
О ч е р к  („Primae lineae“) д о и с л а м с к о й  
и с т о р и и  арабов Р. и з д а л  у ж е  в X I X  в. 
В ю с т е н ф е л ь д  (Гегт., 1847).

А. Крымский.
Рейсмасе* см. столярное дело, XLI, 

ч. 4,668.
Р ей см ер ) Л а р и с а  М и х а й л о в н а ,  см. 

XLI, ч. 2, прил. деятели СССР и Октя
брьской революции, 193/97.

Рейснер* М и х а и л  Андреевич, в ы д а 
ю щ и й с я  государствовед и  социолог 
(1868— 1928; см. а в т о б и о г р а ф и ю  P., XL1, 
ч. 2, прил. 197/205). Н а ч а в  с в о ю  де я 
тельность с исследования о т н о ш е н и й  
м е ж д у  ц е р к о в ь ю  и  государством, п е р е 
ш е л  к  и з у ч е н и ю  р е л и гиозной и д е о л о 
гии, а затем к  и з у ч е н и ю  с о ц и а л ь н ы х  
ид е о л о г и й  воо'ще. Этот вопрос сделался 
с р е д оточием интересов Р., и  к  н е м у  он 
постоянно воз в р а щ а л с я  в течение 30 лет 
своей н а у ч н о й  деятельности, исследуя 
п р и р о д у  и д е о л о г и й  с социологической 
и  психологической точек зр е н и я  и  
у д е л я я  особое в н и м а н и е  и д е о л о г и я м  
р е л и г и о з н ы м  и  правовым. И з у ч е н и е  
идеологии об щ е г о  блага, п о д  з н а м е н е м  
которой в ы с т у п а л о  полицейское госу
дарство, б ы л о  од н о й  из п е р в ы х  ст у п е 
ней, по к о т о р ы м  Р. п о д н и м а л с я  в  м а р 
к с и стскому мировоззрению. З а  „ о б щ и м  
б л а г о м “ скрывалось всего только п и р а -



ыидадьно-классовое строение о б щ е с т в а  
с п о л и ц е й с к о й  в л а с т ь ю  н а  в е р ш и н е и  г р о 
м а д н ы м и  м а с с а м и  н и з ш и х  слоев н а 
рода, в о с п и т ы в а е м ы х  в д у х е  л ю б в и  к 
„ п о р я д к у “, г о с у д а р с т в е н н о й  б л а г о н а м е 
р е н н о с т и  и  о б щ е с т в е н н о г о  добронравия, 
внизу. Эт о т  о б щ е с т в е н н ы й  строй скре
пляется б ю р о к ратией, о б р а з у ю щ е й  
вместе е в о о р у ж е н н о й  с и л о й  костяк го
с у д а р с т в е н н о й  м а ш и н ы  и  в н е т р о н у 
т о м  по ч т и  в и д е  п е р е х о д я щ е й  от п о л и 
цейского государства к правовому. У  ж е  
тогда (1902) Р- о т р и ц а л  в о з м о ж н о с т ь  
м е д л е н н о г о  органического и з м е н е н и я  
государственного а п п а р а т а  п у т е м  л и  
его д е м о к р а т и з а ц и и  и л и  п р и  переходе 
вл а с т и  в р у к и  нар о д н о г о  большинства. 
„ Д л я  того, ч т о б ы  н а  ме с т о  о д н о й  м а 
ш и н ы  в ы с т р о и т ь  д р у г у ю ,  ну?кно сло
м а т ь  о д н у  и  н а  место ее поставить н о 
в у ю “. Э т а  ф о р м у л и р о в к а ,  пор а з и т е л ь н о  
н а п о м и н а ю щ а я -  о с н о в н у ю  и д е ю  „Госу
д а р с т в а  и  р е в о л ю ц и и “ Л е н и н а ,  б ы л а  д а 
н а  в начале 1900 гг., в г л у х у ю  п о р у  с а м о 
д е р ж а в и я ,  в а к а д е м и ч е с к о м  трактате 
( „ О б щ е ственное благо л  а б с о л ю т н о е  го
суд а р с т в о “), о т п р а в н о й  точкой которого 
с л у ж и л и  „ Н а с т а в л е н и я  п о л и т и ч е с к и е “ 
бар о н а  Б и л ь ф е л ь д а  и  „Российское за- 
коноискусство“ Г о р ю ш к и н а .  С о б ы т и я  
1905 г. и  бл и з к о е  зна к о м с т в о  с К а р л о м  
Л и б к н е х т о м  способствовали ок о н ч а 
т е л ь н о м у  о ф о р м л е н и ю  р е в о л ю ц и о н н о г о  
м и р о с о з е р ц а н и я  Р., тогда ж е  в с т у п и в 
ш е г о  в б о л ь ш е в и с т с к у ю  п а р т и ю  и  на- 
пен а т а в ш е г о  в т о л с т ы х  русских е ж е 
м е с я ч н и к а х  р я д  б л е с т я щ и х  корреспон
д е н ц и й  и з  Г е р м а н и и .  В  этих к о рреспон
д е н ц и я х  Р. в ы с м е и в а е т  бее с я л ь н ы о  
миротворческие- п о т у г и  б у р ж у а з н ы х  
парламентов, излагает м ы с л и  К. Ляб- 
каехта о с о ц и а л ь н о й  р е в о л ю ц и и  как 
единственно д е й с т в и т е л ь н о м  cnocoÇo 
у н и ч т о ж и т ь  войну, подвергает едкой 
кри т и к е  о п п о р т у н и з м  с о ц и а л -демокра
т и и  и  вместо с Б е б е л б м  горячо отстаи
вает ж е л е з н у ю  д и с ц и п л и н у ,  без Которой 
н е в о з м о ж н а  в ы д е р ж а н н а я  р е в о л ю ц и 
онная п о л и т и к а п а р т и и  рабочего класса.

П р и  всем т о м  и  по с к л а д у  у м а  и  по 
т е м п е р а м о н т у  Р. б ы л  п р е ж д е  всего 
у ч е н ы м  и  св>о- уч а с т и е  в р е в о л ю ц и и  
м ы с л я л  г л а в н ы м  об р а з о м  к а к  у частие 
в в ы р а б о т к е  р е в о л ю ц и о н н о й  теории, 
м о г у щ е й  с л у ж и т ь  о т т о ч е н н ы м  иде о л о 
ги ч е с к и м  о р у ж и е м  в р у к а х  б о р ю щ е г о с я  
пролетариата. П р и н я в  н а  себя нелегкий 
т р у д  д а т ь  п е р в ы й  э с к и з н ы й  набросок 
марксистской т е о р и и  п р а в а  и  г осудар
ства, Р. р е ш и т е л ь н о  отбросил п о п ы т к и  
л е в о - л и б е р а л ь н ы х т е ор е т и к о в  доказать, 
,что г о с у дарство стоит н а д  к л а с с а м и  
»и как б е с п р и с т р а с т н ы й  с у д ь я  у м е р я е т

в е д у щ у ю с я  м е ж д у  н и м и  борьбу. В  дей
с т в и т е л ь н о с т и  и в с и л у  с а м о й  природа 
вещей, г о с у д а р с т в е н н а я  власть неиз
б е ж н о  д е л а е т с я  о р у д и е м  „пожирания 
о д н и м  к л а с с о м  всего о б щ е с т в а “. Меха
н и к а  классового г о с у дарства не может 
быть, однако, о б ъ я с н е н а  п р и  помощи 
т е о р и и  н асилия, несостоятельность ко
т о р о й  в с л е д  за  Э н г е л ь с о м  отметил 
и  Р.

Н а  р я д у  с в и н т о в к а м и  и  пулеметами 
г о с п о д с т в у ю щ и е  к л а с с ы  у м е л о  исполь
з у ю т  невежество, п о о щ р я ю т  фанатизм, 
р а з ж и г а ю т  п л е м е н н у ю  вр а ж д у ,  отвле
к а ю т  в н и м а н и е  м а с с  от зе м н о й  жизни 
к  небесной, о д н и м  с л о в о м — применяют 
ц е л ы й  р я д  способов, к о т о р ы е  могут 
б ы т ь  о б ъ е д и н е н ы  п о д  о б щ и м  названием 
идеологий. „ П а т р и о т и з м “,„законность*, 
„справедливость" и  т. п. —  т а к о в ы  глав
н ы е  и д е о л о г и ч е с к и е  категории,, разви
т и ю  и  у к р е п л е н и ю  к о т о р ы х  служит 
б у р ж у а з н а я  церковь, школа, наука, ли
т е р а т у р а  и  к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  раз
о б л а ч е н ы  д о  конца. Н о  п о н я т ь  дей
ствие и д е о л о г и и  нельзя без изучения 
р а б о т ы  сознания, в к о т о р о м  протекает 
и д е о л о г и ч е с к и й  процесс, и н ы м и  сло
вами,-без и з у ч е н и я  психологии. И д я  по 
э т о м у  пути, Р. б ы л  п р и в е д е н  к  вопросу 
о п с и х о л о г и и  п р а в о в ы х  п е р е ж и в а н и й  
и  в час т н о с т и  д о л ж е н  б ы л  определить 
свое о т н о ш е н и е  «к п о с т р о е н н о й  Петра- 
ж и ц к и м  (Ьм.) п с ихологической теории 
права.

Б л и з о с т ь  м н о г и х  и д е й  блестя
щ е г о  петербургского п р о ф е с с о р а  к 
и д е я м  заб ы т о г о  ф е й е р б а х и а н ц а  и  ма 
т е р и а л и с т а  50-х годов К н а п п а  навела 
Р. н а  м ы с л ь  о в о з м о ж н о с т и  совместить 
п с и х о л о г и ч е с к у ю  т е о р и ю  права, как 
э м о ц и о н а л ь н о г о  п е р е ж и в а н и я ,  с мате
р и а л и с т и ч е с к и м  о б ъ я с н е н и е м  его про
и с х о ж д е н и я  и  к л а с с о в ы м  с о д е ржанием 
его норм, т е м  более, что с а м  Петражиц- 
д я й  о т к р ы т о  в ы с к а з ы в а л  у б е ж д е н и е  в 
с о в м е с т и м о с т и  своей т е о р и и  с марксиз
мом. С  д р у г о й  стороны, у  того « о  
П е т р а ж и ц к о г о  Р. п о ч е р п н у л  понятие оо 
и н т у и т и в н о м  праве, в о з н и к а ю щ е м  вне 
о ф и ц и а л ь н о г о  п р а в о п о р я д к а  и  органи
з у ю щ е м  в пра в о в о й  ф о р м е  р е в о л ю ц и о н 
ное с о з н а н и е  масс. Т а к о в о  пр а в о  кре
сть я н с к и х  в о с с т а н и й  и  р а б о ч и х  стачек, 
п р а в о  р е в о л ю ц и о н н о г о  п о д п о л ь я  и  т. в» 
то а п е л л и р у ю щ е е  к  непосредственному 
ч у в с т в у  справедливости, то в о п л о щ а 
е м о е  в уставах, м а н и ф е с т а х  и и н ы х  
д о к у м е н т а х  повстанческих организа
ций. С  эт о й  т о ч к и  зрения, р е в о л ю ц и я  
м о ж е т  б ы т ь  м ы с л и м а  к а к  борьба, в ко
т о р о й  о ф и ц и а л ь н ы й  п р а в о п о р я д о к  тер
п и т  п о р а ж е н и е  от в ы р о с ш е г о  в  его яй_



драх классового интуитивного.право
сознания угнетенных-

Г о с п о д с т в у ю щ и е  к л а с с ы  превосходно 
с о з н а ю т  опасность, г р о з я щ у ю  и м  в ре
зультате роста и  закрепления классо
вого и н т у и т и в н о г о  права и п ы т а ю т с я  
выработать противоядие в виде право
в ы х  идеологий, н а д е л е н н ы х  всеми 
в н е ш н и м и  п р и з н а к а м и  убедительности, 
р а с с ч и т а н н ы х  на  р а з н ы е  етупенисозна- 
н и я  и  и м е ю щ и х  ц о л ь ю  п о д ч и н и т ь  себе 
сознание т р у д я щ и х с я  п р и  п о м о щ и  м а 

. сторски разработанной символики. Р. 
различает т р и  основных т и п а  идеоло
гий: 1) мистическую, р о ж д а ю щ у ю с я  в 
условиях слабо развитого хозяйства, 
п ы т а ю щ у ю с я  восполнить скудость ма- 
териаяьной те х н и к и  у с и л и я м и  религи
озной м а г и и  и  п о л а г а ю щ у ю  в воле бо
ж е с т в а  как источник сущего права, так 
и  залог б у д у щ е г о  уравнительного бла
ж е н с т в а  н а  небесах; 2) м о р а л ь н о ;эсте- 
тичеекую, п р о д у к т  рангового лестнич
ного общества, где от века предуказан
н а я  частота крови и  права, связанные 
с о б ш и р н ы м и  з е м е л ь н ы м и  владениями, 
о т л и ч а ю т  в л а с т в у ю щ и х  от уп р а в л я 
емых; 3) рациональную, р а з б и в а ю щ у ю  
л ю д с к о е  общество н а  эгоистические, 
р а в н ы е  м е ж д у  собою и  свободные ато
м ы ,  из состязания ко т о р ы х  стихийно 
возникает о б щ е е  счастье.

Ид е о л о г и и  э т и  в р а з н ы х  ф о р м а х  
и  оттенках п р и о б р е т а ю т  ш и р о к о е  
распространение- и  г р о м а д н у ю  силу, 
затрудняя познание и с т и н н ы х  за
конов' общественной ж и з н и  и  тор
м о з я ’ раск р е п о щ е н и е  трудящихся. 
Т о л ь к о  п р и ш е д ш и й  к власти пролета
р и а т  окончательно р а з р у ш а е т  и х  и  на 
место этих идеологий ставит н а 
уку. Эт о  происходят не  сразу. В м е с 
те с р о д и м ы м и  п я т н а м и  старого 
общ е с т в а  п о б е д и в ш и й  класс несет 
н а  себе бремя многовековых прод 
рассудков. О д н и м  из н и х  является 
по м н е н и ю  Р., переоценка права. Б о р ь 
бе с переоценкой права, р а с к р ы т и ю  

' егок >мпромиссногохарактера,разобла
ч е н и ю  и л л ю з и и  о б щ н о с т и  интереса,

, д о в л е ю щ е й  н а д  в р а ж д у ю щ и м и  клас
с а м и  и  п р и т у п л я ю щ е й  остроту классо
вой борьбы, п о с в я щ е н о  одно из п р о 
изведений Р-, в ы з в а в ш е е  споры, в со- 
ветской.'литературе:„Т1раво. H a m oinpa- 
.во. Ч у ж о е  право.Общее право“ (i925).

, П о с л е д н и е  г о д ы  ж и з н и  Р. ознамено
в а н ы  ростом интереса к  о б щ и м  вопро
с а м  психологии, а  равно к теории ре
лигии, вне связи той и  другой с п р о 
б л е м а м и  собственно правовыми. Здось 
о н  рассчитывал, м е ж д у  прочим, н а  
в о з м о ж н о с т ь  использовать н е которые
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э л е м е н т ы  уч е н и я  З и г м у н д а  Ф р е й д а  
(см. фрейдизм): установление связи 
м е ж д у  сознательной и подсознатель
н о й  с ф е р а м и  психики, в л и я н и е  п оловых 
п ереживаний, вытеснение одних пред
ставлений д р у г и м и  —  все это, к а к  д у м а 
лось Р., о т крывало но в ы е  просторные 
п е р с п е к т и в ы  для развития марксист
ской теории идеологий. С л е д ы  этих за
н я т и й  з а м е чаются и  в дв у х  томах, по
с в я щ е н н ы х  Р. исто и и  политических 
идеологий, особенно в т о м  иа них, ко
т о р ы й  сод е р ж и т  и з л о ж е н и е  теократи
ческих систем Востока. Вне з а п н а я  бо
лезнь и  смерть прервала эту работу. 
Д о в е д е н н а я  до средних веков „История 
политических у ч е н и й “ в ы ш л а  в свот 
у ж о  после к о н ч и н ы  автора.

Л и т е р а т у р н о е  наследие Р- весьма 
велико и  д о  сего времени е щ е  не п р и 
ведено в порядок. Х а р а к т е р н о й  чертой 
всех его работ является неустанное 
пульсирование м ы с л и  и  обострен
н а я  исследовательская порывистость.
В  связи е ш и р о к и м  и с т о р ическим к р у 
гозором и  ярко в ы р а ж е н н ы м  л и т е р а 
т у р н ы м  д а р ованием эти качества сооб
щ а ю т  с о ч инениям Р. свойства возбу- 
дителой м ы с л и  и з а р а ж а ю т  читателя i 
ж аром, к о т о р ы м  горел автор. Особен
ности переживаемого в ремени п о м е 
ш а л и  Р. создать ш к о л у  в по л н о м  с м ы с л е  
этого слова, но влияние его чувст
вуется н а  м н о г и х  работах, в ы ш е д ш и х  
из-под пера советских юристов, из . 
коих некоторые expressis verbis засвиде- , 
тельствовали свою и д е й н у ю  связь с Р.

В а ж н е й ш и е  т р у д ы  Р.: „ Х р и с т и а н 
ское государство“, 1899; „Общественное 
благо и  абсолютное государство", 1902; 
„Государство и  в е р у ю щ а я  личность", i 
1905; „Русский а б с о л ю т и з м  и  европей
ская р е а к ц и я “, 1906; „Теория Петра- 
жиикого, м а р к с и з м  и  социальная иде- 
о логяя“, 1908; .Государство“, S  части, 
1911 —  12 (первая часть, к о р е н н ы м  обра
з о м  переработанная, в ы ш л а  п о в т о р н ы м  
и з д а н н о м  в 1917); „JI. А н д р е е в  и  его 
социальная идеология“, 1909; „П р о л е 
тариат и  м е щ а н с т в о “, 1917; .Госу
дарство б у р ж у а з и и  и  Р С Ф С Р " ,  1923; 
„Право. Н а ш е  право. Ч у ж о о  право. 
О б щ е е  право“, 1925; . П р о б л е м ы с о ц и а л ь 
ной психологии“, 1905; „ И д е о л о г и и  В о 
стока“, 1927: „История политических 
учений", 1929. Нек о т о р ы е  р а б о т ы  Р- 
п е р еведены на  нем. язык. Е м у  п р и н а д 
л е ж и т  т а к ж е  р я д  статей по вопросам 
государственного права в  н а с т о я щ е м  
Энциклопедическом словаре: „Государ
ственная власть“, „Учредительное 
собрание“, „Из б и р а т е л ь н ы е  систе
мы " .  „ В ы б о р ы “, „ Ф е д е р а ц и я “ и  др. ’
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Р ей се , р. в  Ш в е й ц а р и и ,  см. Х1ЛХ7
190/91. „  _

Р ей сс  (Reuss) Старшей линии и  Р. 
Младшей линии —  д в а  б ы в ш и х  суверен
н ы х  нем. княжества, с л и в ш и е с я  в 1919 г. 
в о д н у  р е с п у б л и к у  Р. и  в 1920 г. в о ш е д 
шие' в состав Т ю р и н г и и  (см.). Статистич. 
д а н н ы е  см. XÏV.\371/72, прил.1— V. '

С в о ю  и с т о р и й  Р. ведет с. к о н ц а  
X I  века когда р о д о н а ч а л ь н и к  д и н а с 
т и и  князей Р. б ы л  н а з н а ч е н  ф о г т о м  
этой области. С ы н  одн о г о  и з  м н о 
г о ч и с л е н н ы х  Г е н р и х о в  все м у ж ч и 
н ы  в д о м е  Р. н о с и л и  д о  X X  сто
л е т и я  о д н о  и  то ж е  имя, р а з л и ч а я с ь  
л и ш ь  номерами), ж е н и в ш е г о с я  н а  р у с 
с к о й  княжне, п р и н я л  в Х Ш  в. добавочное 
и м я  „Reusse“ („русский"), п е р е ш е д ш о е  
за т е м  в н а з в а н и е  княжества. С л о ж н а я  
д и н а с т и ч е с к а я  и с т о р и я  Р. заканчивает
ся в XVIII я  X I X  вв. о б р а з ованием д в у х  
в ы ш е н а з в а в н ы х  княжеств. В  1807 г. оба 
к н я ж е с т в а  Р. п р и с о е д и н и л и с ь  к  Р е й н 
с к о м у  союзу, в 1815 г. в о ш л и  в Г е р м а н 
ский, в 18С6 г.- - в С е в е р о - Г е р м а н с к и й  
* о ю з  и, наконец, в 1871 г. — в Г е р м а н 
с к у ю  и м п е р и ю .

Р ей сс  (Reuss), Эдуард, в ы д а ю щ и й с я  
и р о т е с т а н т с к и й  богослов (1804— 1891), 
род. в Страсбурге, богословское образо
в а н и е  п о л у ч и л  в Г е т т и н г е н е  и  Галле, 
с е м и т с к у ю  л и н г в и с т и к у  и з у ч а л  в П а 
ри ж е ;  е 1834 г. д о  отставки в 1888 г. б ы л  
нроФ. страсбургского ун-та, д о  1864 г. 
з а н и м а л  к а ф е д р у  новозаветной, а  за
т е м  ветхозаветной теологии; д о  1872 г. 
ч и т а л  по-французски, з а т е м  —  по-не
мецки. В  1842 г. о н  в ы п у с т и л  сде
л а в ш у ю  э п о х у  работу: „Geschichte der 
heiligen Schriften d. Neuen Testaments“, в 
которой в п е р в ы е  п р и м е н и л  к  новозавет
н о й  л и т е р а т у р е  о б щ и е  м е т о д ы  литер.- 
критического и с с л е д о в а н и я  и  стал, т. 
обр., осн о в а т е л е м  к р и т и ч е с к о й  ш к о л ы  
в  области и з у ч е н и я  р а в н е г о  х р и с т и а н 
ства. '

В  свовх л е к ц и я х  он е щ е  в  1834 г. 
п е р в ы й  в ы с к а з а л  п р е д п о л о ж е н и е ,  что 
т. наз. закон м о и с е е в  п о з д н е е  пророков; 
его у ч е н и к о м  б ы л  К а р л  Г е н р и х  Граф, 
к о т о р ы й  п е р в ы й  в ы р а з и л  т у  ж е  то ч к у  
з р е н и я  печьтно, а д о к а з а в ш и й  зто по-; 
л о ж е в в е  Ю .  В е л л ь г а у з е н  (см.) отвел Р. 
мо четное м е с т о  в ч и с л е  и н и ц и а т о р о в  
новой ш к о л ы  (см. X X X I V ,  337). К р о м е  
целого р я д а  м е л к и х  работ, Р. в ы п у с т и л  
м о н у м е н т а л ь н о е  с о брание с о ч и н е н и й  
К а л ь в и н а  в 59 т о м а х  (в со трудничестве 
е  Б а у м о м  и Куницем), а  т а к ж е  п е р в ы й  
н а у ч н ы й  пе р е в о д  Б и б л и и  (евр. и  хорист.) 
н а  фравц. яз. с в в е д е н и я м и  и  к о м 
ментарием, в 10 томах; в е т х о з а в е т н у ю  
ча с т в  этого т р у д а  он незадолго д о

с м е р т и  о б р а б о т а л  п о - н е м е ц к и  (вышла в 
6 т. по с л е  с м е р т и  Р. в 1892 г.).— Виогр. Р. 
и  с п и с о к  т р у д о в  см. Gerold, „Ed. Reuss“, 
1892.

Н. Никольский,
Р ей ссел ь б ер ге  (Ван - Риссельберг, 

Van Rysselberghe), Т е о  ван, бельг. живо
п и с е ц  и  г р а ф и к  (1862—  1926), занимал 
о ч е н ь  в и д н е е  м е с т о  с р е д и  француз
с к и х  н е о - и м п р е с с и о н и с т о в  (см. XLV, 
ч. 1, 567) и  н е у к о с н и т е л ь н о  применял 
и х  п у а н т и л л и с т и ч е с к у ю  живописную 
т е х н и к у  к  с в о и м  п е й з а ж а м ,  портретам 
и  б о л ь ш и м  ф и г у р н ы м  композициям, 
о т л и ч а ю щ и м с я  . всегда значительной 
д е к о р а т и в н о с т ь ю .  Т о й  ж е  техникой Р. 
н а  своей р о д и н е  с у с п е х о м  исполнил 
несколько с т е н н ы х  п а н н о  на  темы, 
п о ч е р п н у т ы е  и з  с о в р е м е н н о й  жизни.

П. Эттингер.
Р е й с ф е д е р ,/ см. черчение, XIV, 

ч. 3, 816.
р ейсш и на, см. черчение, X L V, ч. 3, 

815/16.Ï .
Р ей тар ск и е по яки, и л и  рейтары —  

к а в а л е р и й с к и е  полки, у ч р е ж д е н и е  ко
т о р ы х  в Р о с с и я  о т н о с и т с я  ко второй 
: чет ве р т и  X V I I  ст. , к о г д а  вследствие 
т я ж е л о г о  опьрга б ы л а  о с о з н а н а  несо
с т о я т е льность в о о б щ е  русского воен
н о г о  строя, а  в особенности старой 
д в о р я н с к о й  к о н н и ц ы .

После неудачной попытки воспол
нить недочеты русской военной си
лы путем найма за  границей ино* 
странных- полков, московское прави
тельство остановилось на правильной 
мысли постепенной реорганизации 

: местной системы государственной обо
роны и нападения. Рядом со стрелец
кими полками, городовыми казахами 
и исконным ополчением служилых лю- 

,дей, появляются, как переходная сту- 
|П6НЬ к постоянному войску, т. Е88. 
'полки иноземного строя (пехотные сол
даты, драгуны, Р.). Особенностью этих 
полков, в том числе и Р. п., было то, 
'что личный состав их только1 на 3/* 
.был русским, а  на V» иностранным. 
Иностранцы-инструкторы, обучавшие 
русских людей зап.-европ. военной тех- 
ньке, занимали и командвые должно
сти, вплрть до  генеральских (Лесли, 
Гордон). ,

1 В 1632 г. был сформирован. пер[- 
!вь)й Р. п.; к концу XVII ст. число 
Р . п. достигло 25. Б  рейтарскую службу 
набирались мелкопоместные дворяне, 
жильцы, дети боярские и всякие „охо-' 
чие* люди, свободные от тягла. В мир
нее время Р . осенью собирались ва 
месячное ученье. С течением времени 
в рейтдрскоы командном составе (пол-



ковника, полуполковники, м а й о р ы  и  
р о т м и с т р ы )  п о явились и  русские и н 
с т р у к т о р ы  (из стольников а дворян), у ж е  
о б у ч и в ш и е с я  н о в о м у  строю. В о о р у ж е 
н и е  Р. состояло и з  карабина, сабли 
и  пистолета, к о т о р ы е  т а к ж е ,  как и п о 
рох, св и н е ц  и  30 —  50 руб. денег на год, 
в ы д а в а л и с ь  правительством; платье ж е  
и  л о ш а д ь  Р- д о л ж е н  б ы л  п окупать сам. 
С о  в р е м е н и  в о е н н ы х  р е ф о р м  П е т р а  I 
Р. п. п р е к р а щ а ю т  свое с уществование 
(ср. III, 507).— О  Р. п. см. Беляев, „О ру с 
ском войске в ц. М и х а и л а  Фоодоро- 
в и ч а “; Устрялое, „Русекое войско до 
П е т р а  В.“; Гудим Левкович, „Истор. раз
витие в о о р у ж е н н ы х  с и л  в  Р о с с и и  до  
1708 г.“. В. С.

Рентенфельс* Яков, с ы н  польского 
вельможи, к у р л я н д е ц  п о  п р о и с х о ж д е 
нию, и м е я  п р и  московском дворе 
родственника И о г а н н а  Розенбурга, б ы в 
ш е г о  ц а р с к и м  врачей, п о д у ч и л  в о з м о ж 
ность в 70-я годах XVII ст. провести 
несколько ле т  в  России, в связи е ч е м  
составил д л я  своего покровителя, то- 
ск некого герцога К о з и м э  III, „ С к а з а н и я  
о М о с к о в и и “, н а п е ч а т а н н ы е  в П а д у е  
в 1680 г. Т р у д  Р., т р а к т у ю щ и й  о госу- 
дар. устройстве, религии, торговле, 
быте, н р а в а х  и  пр. Москов. государства 
вто р о й  пол- XVII в., п о  своему б е с п р и 
с т р а с т и ю  и  о б ш и р н о с т и  стоит н аравне 
с соч. М е й е р б е р г а  (сл.) о М о с к о в и и  и  д о  
известной степени м о ж е т  б ы т ь  с р а в н и 
в а е м  с з н а м е н и т ы м  „ П у т е ш е с т в и е м  в 
М о с к о в и ю  и  П е р с и ю “ А. О л е а р и я  (см.).

В. С.
Рейтер (Reuter), Габриэла» ном. 

писательница, см. XI V ,  315. Д р у г и е  ее 
р о м а н ы ,  п о с в я щ е н н ы е  гл. обр. р а с к р ы 
т и ю  ж е н с к о й  д у ш и :  „Frau Bürgelin u. ihre 
Söhne“ (1899), „Liselotte von Reckling“ 
(1903), „Die Herrin“ (1918), „Benedikta“ 
(1923). Свою молодость она и з о бразила 
в  книге „ V o m  Kinde z u m  Menschen“ (1922).

Рейтер (Ruyter, и л и  Ruiter), М н х и э л ь  
А д р и а н е  ю н  де, знам. голландский а д 
м и р а л  (1607— 1676). Е щ е  м а л ь ч и к о м  
И  лет Р. п о с т у п и л  в т о р г о в ы й  флот, 
в  1640 г. временно, а  с 1651 г. оконча
тельно п е р е ш е л  н а  в о е н н о м о р с к у ю  
с л у ж б у  и  участвовал во всех трех 
англо-голландских войнах. В  первой 
(1652 —  54) Р. б ы л  н е п о с р е д с т в е н н ы м  
п о м о щ н и к о м  с т а р ш е г о  Т р о м п а  (сл). В о  
второй войне (1665 —  67; см. IX, 66/67) 
Р. разбил англ. ф л о т  в ч е т ы р е х д н е в н о м  
б о ю  п о д  Д а у н с о м  (11/14 - VI — 1666), 
п от е р п е л  п о р а ж е н и е  4 авг. н а  высоте 
North Foreland’a, в и ю н е  1667 г., н е 
о ж и д а н н о  д л я  д е м о р а л и з о в а н н ы х  ч у м о й  
и  п о г р о м о м  Л о н д о н а  англичан, п о д 
ня л с я  вверх п о  Темзе, про и з в е л  огром-
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н ы в  о п у с т о ш е н и я  Е  с т о я в ш е м  т а м  флоте 
и  эт и м  уск о р и л  заключенно м и р а  в 
Б р е д а  (с it.). В  т р е т ь ю  в о й н у  (1672 —  71) Р. 
разбил с о е д и н е н н ы й  англо-франц. флот 
у  Southwoldbay (Сёффольк; 7/V1 1672), 
весь 1673 г. охранял берега Голландии, 
у м е л о  с д е р ж и в а я  напор п е р е в е ш и в а ю 
щ и х  с и л  в р ажеской коалиции, и  спас 
Г о л л а н д и ю  б л е с т я щ е й  победой (21/УП1 
1673) п р и  Kîjkduin (близ Гааги). П о  за
к л ю ч е н и и  Вестминстерского м и р а (1674) 
Р. во главе небольшого голландско- 
испанского ф л о т а  отправился в С р е д и 
земное м о р е  против ф р а н ц у з о в  (см. 
Дюкен) и  б ы л  смертельно ранен п о д  
М е с с и н о й  (22/1V  1676).

Рейтер (Reuter), Ф р и ц .  нем. писа
тель, _c.it. X I V, 300/07.

Рейтерн* М и х а и л  Христофорович, 
ф и н а н с о в ы й  деятель эпохи ре ф о р м  
ш е с т и д е с я т ы х  годов X I X  в. в Ро с с и и  
(1820 — 1890). С ы н  генерала, в 1840 г., 
кончив к у р с  Царскосельского лицея, Р. 
п о с т у п и л  н а  с л у ж б у  в мин. финансов, 
ватем п е р е ш е л  в мин. ю с т и ц и я  и  в 
1854 г. в морское мин., где п р и м к н у л  
к кр у ж к у ,  о б р а з о в а в ш е м у с я  около вел. 
кн. К о н с т а н т и н а  Н и к о л а е в и ч а  и  со
с т о я в ш е м у  из л и б ерально н а с т р о е н н ы х  
л ю д о й  того времени. В  1855 — 1858 гг. 
б ы л  в ряде з а г р а н и ч н ы х  к о м а н д и р о в о к  
д л я  и з у ч е н и я  финансов. В  1858 г. б ы л  
н азначен у п р а в л я ю щ и м  д е л а м и  к о м и 
тета ж е л е з н ы х  дорог и  п о л у ч и л  зва
н и е  статс-секретаря, в 1860 г. б ы л  
сделан з а в е д у ю щ и м  д е л а м и  ф и н а н с о 
вого к о м и т е т а  и  п р и н я л  участив в  ре
д а к ц и о н н ы х  к о м и с с и я х  п о  подготовке 
р е ф о р м ы  1861 г. В  1859 г. б ы л  назначен 
членом совета мин. финансов, в  1862 г. —  
у п р а в л я ю щ и м  мин. финансов, а затем —  
м и н и с т р о м  и  оставался н а  этом посту 
до 1878 г. П о е л о  этого он п олучал 
п о ч е т н ы е  места, н о  у ж е  с о ш е л  о п о л и 
тической сцены. В  1881 г. он б ы л  н а з 
начен председателем глазного комитета 
по уст р о й с т в у  сельского состояния 
(до з а к р ы т и я  ком и т е т а  в 1882 г.) и  
председателем к о митета мин и с т р о в  (до 
конца 1886 г.).

З а  ш е с т н а д ц а т ь  лет мин. деятель
ности Р. п р и  содействии о к р у ж а в ш и х  
его в и д н ы х  ф и н а н с о в ы х  деятелей 
(Татаринова, Небольсина. Ш а м ш и н а ,  
Грейга) провел р я д  р е ф о р м  в области 
государств, финансов, д е н е ж н о г о  обра
щ е н и я  и  банкового дела, в ы з в а н н ы х  
т е м и  условиями, в к о т о р ы е  вступала 
Россия после осво б о ж д е н и я  крестьян. 
К р ы м с к а я  к а м п а н и я  и  д о  того о щ е  н а 
ч а в ш е е с я  р а з л о ж е н и е  крепостного 
строя, с о п р о в о ж д а в ш е е с я  об « п е н и е м  
крестьянской массы, о т р а ж а л и с ь  в ф и 
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нансовой области х р о н и ч е с к и м и  де
ф и ц и т а м и  и  и с т о щ е н и е м  государств, 
казны, отсутствием перспектив в 
области государств, кре д и т а  и  па
д е н и е м  курса государс т в е н н ы х  бу
маг, обесценением денег, у с т а р е л ы м и  
ф о р м а м и  о б л о ж е н и я  (напр., сущ е с т в о 
в а н и е м  откуп ной системы, запретитель
ного т а м о ж е н н о г о  т а р и ф а  и пр.). Н у ж н о  
б ы л о  создать ф и н а н с о в у ю  систему, 
о т в е ч а ю щ у ю  н о в ы м  х о з я й с т в е н н ы м  
условиям. О н а  нам е ч а л а с ь  п р а в я щ и м и  
слоями, б л и з к и м и  Р., в сторону содей
ствия р а з в и т и ю  капиталистического 
хозяйства. В  области налогов п р и  Р. 
б ы л и  у н и ч т о ж е н ы  откупы, и  введена 
в  1863 г. а к ц и з н а я  сис т е м а  обл о ж е н и я  
с п и р т н ы х  напитков. В  1863 г. б ы л  
преобразован с а х а р н ы й  акциз, в 1862 г. 
соляная р егалия б ы л а  з а м е н е н а  ак ц и 
зом, п о в е д ш и м  к  у в е л и ч е н и ю  дохода 
казны, но и  к  в з д о р о ж а н и ю  соли. В о о б щ е  
налоговая п о л и т и к а  Р. сводилась по 
п р е и м у щ е с т в у  к фискалвзму, обусло
в л е н н о м у  с т р е м л е н и е м  упорядочить 
б ю д ж е т  и  у н и ч т о ж и т ь  д е ф и ц и т ы .  В в о 
ди т с я  п о л о ж е н и е  об о б л о ж е н и и  пр о 
м ы ш л е н н о с т и  и  торговли в 1863 г., для 
усиления доходов от него в 1872 г. п о д 
н имается налог н а  табак, и  вводится 
акциз н а  керосин, в  1864 и  1874 гг. 
и з д а ю т с я  п о л о ж е н и я  о гербовых сборах, 
и м е в ш и е  ц е л ь ю  р а с ш и р и т ь  и х  п р и 
мен е н и е  и  п о д н я т ь  ставки. Н е о д н о 
кратно п о д н и м а л с я  акциз с водки, п о 
в ы ш а л а с ь  п о д у ш н а я  подать (в 1862 и 
1867 гг.), и  т а к и м  образом бремя н а 
логов, п а д а в ш и х  н а  крестьянство, 
все более возрастало. В' т а м о ж е н н о м  
деле п р и  Р. б ы л  подготовлен и  прове
д ен т а м о ж е н н ы й  т а р и ф  1868 г., н а и 
более л и б е р а л ь н ы й  и з  всех тарифов, 
очень в ы г о д н ы й  д л я  землевладель
ческих слоев, н о  п о в е д ш и й  к  пас
с и в н о м у  балансу, что заставило в 
1876 г. обратиться вновь к  у с и л е н и ю  
п р о т е к ционизма (взимание т а м о ж е н н ы х  
п о ш л и н  золотом). Р. п о н и м а л  громадное 
значение ж е л е з н ы х  дорог дл я  п о днятия 
п р о и з в о д и т е л ь н ы х  сил с т р а н ы  и  сильно 
п о д в и н у л  проведение жел.-дор. сети, 
но, п о о щ р я я  частное строительство, д а л  
развиться х и щ н и ч е с к о м у  грюндерству, 
дорого о б о ш е д ш е м у с я  стране. П р и  н е м  
сеть жел. дорог у в е л и ч и л а с ь  н а  20 тысяч 
км. Б ю д ж е т н о е  дело б ы л о  р е ф о р м и 
ровано, введена с 1862 г. гласность б ю д 
жета, у п о р я д о ч е н ы  с м е т н ы е  правила, 
с о к р а щ е н ы  сверхсметные ассигнования, 
введено единство кассы. В  области 
госуд. к редита Р. провел с л о ж н у ю  
в ы к у п н у ю  операцию, о с у щ е с т в и л  с 
у с п е х о м  р я д  в н е ш н и х  и  вну т р е н н и х

347 Р е й т л и н г е н

займов, в т о м  ч и с л е  д в а  в ы и г р ы ш н ы ?  
з а й м а  1864 и  18С6гг.,и ря д  консолиди
р о в а н н ы х  жел.-дор. займов. Р. содей
ствовал и  р а з в и т и ю  банков. В ы л  опубли
кован н о р м а л ь н ы й  устав городских 
банков (в 1862 г.), н о р м а л ь в ы й  устав 
сс у д о  - сберегател 1 н ы х  товариществ 
б ы л  у т в е р ж д е н  ц е л ы й  р я д  частных 
а к ц и о н е р н ы х  банков. Однако, начала, 
н а  к о т о р ы х  р а з р е ш а л и с ь  банки, открыли 
н о в ы й  простор д л я  грю н д е р с т в а  и спе
куляции. В  банковской области обнару
ж и л и с ь  б о л ь ш и е  злоупотребления, ]дд 
банков лопнул, а  п о п ы т к и  бороться с 
э т и м и  з л о у п о т р е б л е н и я м и  б ы л и  слабы 
и б е з у с п е ш н ы .  Д е н е ж н о е  обращение 
п р и  Р. п р о д о л ж а л о  оставаться нераз
м е н н о - б у м а ж н ы м  с п о н и ж е н н ы м  курсом, 
п о п ы т к а  ввести р а з м е н  н а  золото в 
1862 г. без подготовки всех необхо
д и м ы х  у с л о в и й  б ы л а  неудачной. Перед 
Т у р е ц к о й  в о й н о й  1877 —  78 гг. Р. подал 
з а п и с к у  о н е в о з м о ж н о с т и  д л я  России 
воевать и  после н а ч а л а  в о е н н ы х  дейст
в и й  п о д а л  в отставку, которая была 
д а н а  только п о  з а к л ю ч е н и и  мира.

_ М. Соболев.
Рейтлинген (Reutlingen), герм. гор. 

в  В ю р т е м б е р г е  н а  р. Эх а ц е  (прит. Нек- 
кара), 30. toi ж. (1925); знач. текстильн. 
пром. (в т. ч. произв. технич. сукон), 
машиностр., кожев. произв. и  др.; техни
к у м  с текстильн.институт.; институт са
доводства; с хр. готич. церк. XIII— X I V  в.

Рейхенау (Reichenau), небольшой 
(4.3 кв. км) ж и в о п и с н ы й  островок в 8ап. 
рукаве Б о д енского озера, соединенный 
п л о т и н о й  с берегом; п р и н а д л е ж и т  Ба 
дену; 2055 жит. (1925); производство 
высокосортного вина; р я д  архитектур
н ы х  п а м я т н и к о в  средневековья, остав
ш и х с я  от бенедиктинского аббатства, 
основанного н а  о ве в V  III в. и  став
ш е г о  сов р е м е н е м  б о г а т ы м  и  влиятель
н ы м  ц е н т р о м  средневековой учености 
(права, истории, теологии) и  средне
векового искусства (Р-ская школа ж и в о 
п и с и  X — X I  вв.). Абб а т с т в о  упразднено 
в 1799 г.

Р ейхенбах (Reichenbach), гор. в прус
ской Силевии, в 48 км к  ю.-з. от Бре- 
славля; 16.093 (1925);меетоподпиоания 
Англией, Ав<- : ; ней, Пруссией, П о л ь ш е й  
и  Г о л л а н д и е й  Рейхенбахской конвенции 
о с о х р а н е н и и  целостной Т у р ц и и  (на 
конгрессе 1790 г.); место зак л ю ч е н и я  
в  1813 г. договора о п р о д л е н и и  в о й н ы  
с Н а п о леоном.

Р ей хен бах , герм. гор. в Саксонии; 
30.864 жи т .  (19x5); значит, текстильная, 
гл. оОр. шерстяная, п р о м ы ш л е н н о с т ь .

Р ей хен бах  (Reichenbach), Георг фон- 
нем. и н ж е н е р  (1772 — 1826), стоял во
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главе баварских солеварен, п о т о м  б ы л  
д и р е к т о р о м  гидротехн. и  д о р о ж н ы х  со
о р ужений. О с н о в а л  м е х а н и ч е с к и е  и  
оптические м а с т е р с к и е  (при у частии 
Ф р а у н г о ф е р а  и  др.). В н е с  много у л у ч 
ш е н и й  в астрономич. инструменты, 
у с о в е р ш е н с т в о в а л  вод о с т о л б о в у ю  м а 
ш и н у  (см. XVIII, 31/32, прил. €6').

Рейхенбах* Карл, барон, нем. есте
с твоиспы т а т е л ь  (1788-1869), зан и м а л с я  
геологическими и с с л е д о в а н и я м и  в М о 
равии, основал в Ф и л л и н г е н е  жел е з о д е 
л а т е л ь н ы й  завод, организовал в Гау- 
захе (Баден) п е р в у ю  б о л ь ш у ю  печь д л я  
в ы ж и г а н и я  у г л я  и  п о л у ч е н и я  уксуса, 
дегтя и  др. п р о д у к т о в  с у х о й  перегонки 
дерева и  п о л у ч и л  в п е р в ы е  п а р а ф и н  
и  креозот, уст р а и в а л  ж е л е з о п р о к а т 
ные, м а ш и н н ы е ,  с в еклосахарные и  др. 
заводы. С о б р а в  з а м е ч а т е л ь н у ю  кол
л е к ц и ю  метеоритов, Р. з а н и м а л с я  и х  
исследованием. В  п о с л е д н и е  г о д ы  
ж и з н и  в ы с т у п и л  с отвергнутой н а у ч 
н ы м и  а в т о р и т е т а м и  тео р и е й  о с у щ е 
ствовании особой силы, назв. и м  „одом“, 
которой он о б ъяснял р а з л и ч н ы е  явле
н и я  п р и р о д ы .  Han.: „Untersuchungen über 
die Dynamide des Magnetismus, der Elec- 
trizität, der Wärme, des Lichtes in ihren Be
ziehungen zur Lebenskraft“ (Braunschw., 1849 
2 t . ) ,  „Die Pflanzenwelt in ihren Beziehungen 
zur Sensitivität und z u m  O d "  (Wien, 1859), 
и  др.

Р ей хен берг (Reichenberg), чешек. Ли- 
берец (Libérée), чехословацк. п р о ы ы ш л .  
гор. в  сев. Б о г е м и и  н а  р. Л а у з и ц к о й  
Нейссе, 34.985 ж. (1921; н з  н и х  8 6 %  н е м 
цев), ц е н т р  шерстян. произв., м а п ш н о -  
строен., ковров., пи щ е в .  пром. и  др.; 
значит, торговля (ежегодно суконн. 
ярмарка).

Реихеигаль (Reichenhall), а л ь п и й с к и й  
к у р о р т  в ю.-в. углу Баварии. С о л я 
н ы е  и с т о ч н и к и  Р. б ы л и  и з в е с т н ы  у ж е  
р и м лянам. Е ж е г о д в ы й  съ е з д  ок. 30.000 
б о л ь н ы х  (ревматизм, к а т о р р ы  и  пр.). 
П о с т о я н н о е  насел.—  8.274 чел. (1925). 
Р.— це н т р  м естной соляной п р о м ы ш л е н 
ности.

Рейхлии (Reuchlin, грецнзир. Кап
нист), И ш а н н ,  з н а м е н и т ы й  нем. г у м а 
нист (1455 —  1522), у ч и л с я  с 1470 г. 
во Ф р е йбурге, с 1473 г. —  в П а р и ж е ,  
с 1474 г.—  в Базеле, с 1477 г.—  снова в 
П а р и ж е .  В  эти г о д ы  Р. у с иленно з а н и 
ма л с я  л а т и н с к и м  и  особенно греческим 
я з ы к а м и  и н е  только у ч и л с я  сам, но и  
у ч и л  других.Так, у ж е  в  Б а з е л е  он читал 
л е к ц и и  и  напечатал свой п е р в ы й  ю н о 
ш е с к и й  т р у д  „Vocabularius breviloquus“ 
(1475), э л е м е н т а р н ы й  л а т и в с к и й  сло
варь, к о т о р ы й  в 1504 г . в ы ш е л  25 и з д а н и 
е м  и п о л у ч и л  огромное распространение
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далеко за п р е д . л а м и  Гер м а н и и .  С  
1478 г. Р. и з у ч а л  право в Орл е а н е  и в 
Пуатье, т а м  т о ж е  читал л е к ц и и  по 
классической ф и л о л о г и и  и со ставил 
г р еческую г р а м м а т и к у — „Micrcpscdia“. В  
1481 г. Р. вернулся в Г е р м а н и ю  и  
п о с т у п и л  н а  с л у ж б у  к  г р а ф у  В ю р т е м 
бергскому З б ергарду Б о р о датому. С  
н и м  вместе, ч а с т ь ю  по его п о р у ч е н и ю  
один, Р. в б л и ж а й ш и е  15 л е т  неод
нократно б ы в а л  в Италии, о б щ а л с я  с 
и т а л ь я н с к и м и  у ч е н ы м и ,  вы с о к о  его 
ц е н и в ш и м и ,  и  от маститого в е нециан
ского г у м а н и с т а  Э р м о л а о  Б а р б а р о  п о 
л у ч и л  свое греческое имя, к а к  н е к и й  
д а р  м и р о в о й  республики знаний. Осо
бенно сблизился он т а м  с П и к о д е л л а  
М и р а н д о л а  (см.), к о т о р ы й  д а л  толчок его 
кабб а л и с т и ч е с к и м  з а н я т и я м  и  гебра- 
ист и ч е е к и м  иссл е д о в а н и я м  (см. XXIII, 7).

В 1496 г. Р., не поладив с преемником 
Эбергарда, Эбергардом Младшим, пе
ребрался в Гейдельберг, где епископ 
вормсский Иогавн фон Дальберг, боль
шой друг гуманистов, основал перед 
этим Рейнское литературное общество. 
В Гейдельберге, где чисто литера
турные интересы гост одствовали над 
научными, Р. написал две латинские 
комедии: „Sergius sive capitis caput“ (1496) 
и „Scenica progymnasmata sive Henno“ 
(1497). Первая была парфянской стре
лой, пущенной в советника Эбергарда 
Мл., августвкского монаха Гольцин- 
гера, поссорившего Р. с графом. Вто
рая представляла собой веселую буф
фонаду, сюжет которой был заимство
ван ив средневекового французского 
фарса об адвокате Латлене. Комедии, 
особенно вторая, не pas ставились 
и в Гейдельберге и в других городах, 
имели успех, переводились н вызывали 
подражание.

После смерти Эбергарда Мл, (1502) Р. 
вернулся на службу в Вюртемберг, хотя 
буйная натура герцога Ульриха вну
шала ему (и, как оказалось потом, не 
без основания) мало доверия. До 1513 г. 
он был одним из триумвиров в суде 
Швабского союза в Штутгарте. Вы
гнали его с родины войны, в которые 
ввязался Ульрих. В 1519 г. Р. принял 
профессуру в ингольштадтском уни
верситете в Баварии по кафедро гроч. 
и еврейск. языков. В 1521 г. из-за чумы 
он перешел на ту же кафедру в Тю
бинген.

Р. всегда н а з ы в а л  себя Doctor juris, 
н о  право б ы л о  для него только источ
н и к о м  cj шествования. И  и м е н н о  по
тому, что он с л у ж и л  почти все время 
ка к  юрист, он но сделался при д в о р н ы м ,  
как П о л и ц и а н о  и л и  Каетильоне. Р. б ы л
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не  п р и д в о р н ы й ,  а чиновник, и  это в ус л о 
в и я х  того в р е м е н и  с о здавало е м у  более 
н е з а в и с и м о е  п о л ожение, ч е м  то, кото
р ы м  пользовался, напр., Эразм, нигде 
не с л у ж и в ш и й ,  но о п у т а н н ы й  п е н с и 
ями, к а к  ц е п я м и .

Н а с т о я щ и м  д е л о м  ж и з н и  Р. б ы л а  гу
м а н и с т и ч е с к а я  наука, точнее г у м а н и 
стическая филология, которая в ы ш л а  
и з  его р у к  обновленной и  обогащенной. 
Н е  все я з ы к и  з а н и м а л и  в его работах 
■одинаковое место. То, ч т о  о н  сд е л а л  
д л я  латинского, б ы л о  немного, и  его 
собственная л а т ы н ь  да л е к о  у с т у п а л а  
л а т ы н и  л у ч ш и х  и т а л ь я н с к и х  г у м а 
нистов и л и  Эразма. Г о р а з д о  б о л ь ш е  сде
л а л  он  д л я  греческого.языка. В  Г е р м а 
н и и  и м е н н о  о н  п о л о ж и л  н а ч а л о  э л л и н и 
с т и ч е с к и м  занятиям. О н  и з д а в а л  (Эсхин, 
Д е м о с ф е н ,  К с е н о ф о н т )  и  п е р е в о д и л  
( „Война м ы ш е й  и  л я г у ш е к “) греч. клас
сиков, составил, к р о м е  грамматики, эле
м е н т а р н у ю  к н и г у  д л я  ч т е н и я  („Collo- 
■quia graeca“, 1489), п р е д л о ж и л  оеобое 
греч. п р о и з н о ш е н и е  (см. итацизмш греч. 
язык, XV7I, 66/67), п р и м ы к а ю щ е е  к  ж и 
в о м у  ниво-греческому. Н о  н а с т о я щ и м  
п и о н е р о м  б ы л  Р. в области гебраистики. 
П р и  п о м о щ и  у ч е н ы х  евреев о н  овладел 
о с н о в а м и  др.-еврейск. я з ы к а  настолько, 
что, о п и р а я с ь  н а  е в р е й с к у ю  л и н г в и 
с т и ч е с к у ю  и  г р а м м а т и ч е с к у ю  л и т е р а 
туру, ст а л  с а м о с т о я т е л ь н о  р а з р а б а т ы 
вать, п о  к р а й н е й  м е р е  э лементарные, во 
п р о с ы  гебраистического языкознания. 
Е г о  две книги: „Rudimentahebraica“ (1506) и 
„De accentibus et orthographia linguae hebrai- 
cae“ (1518) б ы л и  п е р в ы м и  у ч е б н и к а м и  
еврейского языка, в ы ш е д ш и м и  из-под 
п е р а  х р и с т и анского ученого, а  и з д а 
н и е  с е м и  п о к а я н н ы х  п с а л м о в  —  п е р в о й  
еврейской книгой, н а п е ч а т а н н о й  в Г е р 
мании.

Д л я  самого Р. его л и н г в и с т и ч е с к и е  
и  г р а м м а т и ч е с к и е  р а б о т ы  по  гебраи
стике б ы л и  тесно с в я з а н ы  с т р у д а м и  
о б щ е ф и л о с о ф с к о г о  характера, н а п е ч а 
т а н н ы м и  р аньше: „D e  verbo mirifico“ 
(1494) и  „De arte cabbalistica" (1494). П е р 
в ы й  —  очень т у м а н н о е  и с с л е дование 
о евр. ф о р м у л е  бо ж ь е г о  и м е н и  IH V H ,  
в  котором п и ф а г о р е й с к а я  м и с т и к а  ч и 
сел п о д а е т  р у к у  средневековой гебра- 
и ст и ч е с к о й  мистике. Второй, гораздо 
более в а ж н ы й , —  а н а л и з  к а б б а л и с т и ч е 
с к о й  ф и л о с о ф и и  и  п о п ы т к а  доказать, 
ч то К а б б а л а  (см.) пред с т а в л я е т  с о б о ю  
п л о х о  по н я т о е  е в р е я м и  хриотианско- 
м е с с и а н и е т и ч е с к о е  учение. Д о к а з ы 
вается это п о л о ж е н и е  с п о м о щ ь ю  ар г у 
ментов, з а и м с т в о в а н н ы х  и  у  а л ександ
рийцев, и  у  и т а л ь я н с к и х  п л а т о н и к о в  
( Ф и ч и н о ,  Пико).

К а б б а л и с т и ч е е к о  - пиф а г о р е й с к и е  ис
с л е д о в а н и я  Р. —  это то, что больше 
всего у д о в л е т в о р я л о  з а п р о с а м  его духа. 
Р. п р и в л е к а л и  м и с т и ч е с к и е  глубины, 
н о  н е  с л у ч а й н о  у ч и т е л я м и  с в о и м и  он 
и з б р а л  П и ф а г о р а ,  н е о п л атоников и 
К а б б а л у ,  а н е  Сузо, не Т а у л е р а  и  не 
Экгардта, у  к о т о р ы х  м и с т и ч е с к и й  по
р ы в  н о с и л  чисто р е л и г и о з н ы й ,  совер
ш е н н о  не  ф и л о с о ф с к и й  характер. Ибо 
Р. б ы л  г у м а н и с т  и, б ы т ь  может, имен
н о  п о т о м у  о к а з а л с я  н е с п о с о б н ы м  позд
нее п о н я т ь  Л ю т е р а ,  что л ю т е р о в а  мисти
к а  в д о х н о в л я л а с ь  и с т о ч н и к а м и  нефило
с о ф с к и м и ,  а  и с х о д и л а  от „Deutsche 
Theologie“, т.-е. от м и с т и к и  христиан
ской.

Э  ги з а н я т и я  о т в е ч а л и  и  характеру Р. 
Р. совсем н е  б ы л  п о х о ж  н а  Э р а з м а  (см.), 
к о т о р ы й  в е ю  ж и з н ь  д е р ж а л с я  чрез
в ы ч а й н о  о с т о р о ж н о  и  боялся скомпро
м е т и р о в а т ь  себя сколько-нибудь р е ш и 
т е л ь н ы м  в ы с т у п л е н и е м .  Н о  не  был 
п о х о ж  о н  и  н а  Г у т т е н а  (см.), горевшего 
всегда б о е в ы м  п ы л о м  и  готового ка
ж д у ю  м и н у т у  б р о с и т ь с я  в бо й  с це
л ы м  мир о м .  Р. л ю б и л  с п о к о й н у ю  сл у ж 
бу, спо к о й н о е  преподавание, спокойную 
н а у ч н у ю  работу, с п о к о й н ы е  р а ю с т и  
творчества. А  н а  р я д у  со в с е м  эт и м  его 
б о г а т ы р с к а я  натура, в к о т о р о й  била 
к л ю ч о м  г р у б о в а т а я  жизнерадостность, 
п о с т о я н н о  т р е б о в а л а  к а к о й - н и б у д ь  
встряски. П и р у ш к и  с д р у з ь я м и  разно
о б р а з и л и  его з а н я т и я  и  его тихий 
с е м е й н ы й  ую т ,  а  к р у ж к а  доброго рейн
ского в и н а  м о г л а  п р и в о д и т ь  его в такое 
состояние, чт о  он  в о з в р а щ а л с я  домой 
в ч у ж о м  п л а щ е  и  с ч у ж о й  помощью. 
Н и ч т о  человеческое не  б ы л о  е м у  чуждо.

И з  этой н а с ы щ е н н о й  и  размеренной 
ж и з н и  в ы б и л а  Р. т я ж б а  с обскуранта
ми. В  1509 г. к  Р. п р и ш е л  И о г а н н  Пфеф- 
ф е р к о р н  (см.) с п р о с ь б о й  п о м о ч ь  ему 
в „ б л а г о честивом д е л е “ о т обрания и 
у н и ч т о ж е н и я  е в р е й с к и х  книг. Р. выста
в и л  за дв е р ь  ю р к о г о  к о м м и в о я ж е р а  
и н к в и з и ц и и .  С  этого началось.

П ф е ф ф е р к о р н  о б о ш е л с я  без Р. Б ы л о  
п у щ е н о  в  х о д  и м п е р а т о р с к о е  р а з р е ш е 
ние. К н и г и  у  евреев отбирали. Д о 
м и н и к а н ц ы  т р у б и л и  победу. Н о  и 
Р. о н и  в по к о е  н е  оставили. И з  и м 
п е р а т о р с к о й  к а н ц е л я р и и  м о н а х и  в ы 
х л о п о т а л и  п р я м о й  п р и к а з ' Р .  выска
заться п о  в о п р о с у  об о т о б р а н и и  у  
евреев с в я щ е н н ы х  к н и г  (1510). Вся 
эта затея в о з м у щ а л а  Р. к а к  п о к у ш е н и е  
н а  св о б о д у  м ы с л и ,  а  м н о г и е  и з  еврей
с к и х  книг, п р е ж д е  всего Каббала, явля
л и с ь  о п о р о й  з а в е т н е й ш и х  его у б е ж д е 
ний. О н  с о с т а в и л  в е с к и й  и  с п о к о й н ы й  
доклад, в  к о т о р о м  про т е с т о в а л  против
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отобрания и  с о ж ж е н и я  к н и г  и  п р е д 
лагал у ч р е д и т ь  в к а ж д о м  нем е ц к о м  
университете по две к а ф е л р ы  еврей
ского языка. Д о к л а д  подействовал. 
И м п е р а т о р  при к а з а л  де л о  п р и остано
вить, п  евреи ст а л и  пол у ч а т ь  кнпгп 
обратно. П ф е ф ф е р к о р н  рассвирепел и 
о б р у ш и л с я  н а  Р. р у г а т е л ь н ы м  п а м ф л е 
т о м  „Handsp'egel“. Р. жаловался, но без
результатно. Т о г д а  он в ы п у с т и л  ответ
н ы й  п а м ф л е т  „Augenspiegel“ (1611), болео 
смело и  резко п о в т о р я в ш и й  основные 
п о л о ж е н и я  первого доклада. К е льнский 
университет в л и ц е  профессора бого
словия, д о м и н и к а н ц а  А р н о л ь д а  Тунгер- 
на, о с у д и л  книгу, и  инквизитор, он ж о  
декан богословского факультета, Я к о О  
ф о н  Гохотратен, в ы з в а л  Р. к  своему 
суду. Р. а п н е лировал к папе. П а п а  пе р е 
д ал "дело в а с у д  епископа шпейерского. 
Е п и с к о п  р е ш и л  его в по л ь з у  Р. и  п р и  
говорил Гохстратена к уплате Р. и з д е р 
ж е к  п о  в е д е н и ю  дела (1614 • В ы с о к о 
м е р н ы й  монах, у ш и б л е н н ы й  м а т е р и а л ь 
но н б о ж н о  заде i ы й  в своем с а м о 
любии, л и ч н о  отправился в Рим, чт о б ы  
добиться о т м е н ы  этого решения. Р. 
действовал п р и  к у р и и  через поверен
н ы х  и  друзей, а из Г е р м а н и и  за него 
х л о п о т а л и  император, к у р ф ю р с т ы ,  
князья, е п и с к о п ы  и  63 пшабс-кьх города. 
С п о р  ш е л  м е ж д у  п р а в о м  немецкого 
наро а  н а  к у л ь т у р н ы й  рост и п р о и с к а 
м и  м е ж д у н а р о д н о й  к л и к и  гасителей 
знания, которая б ы л а  в ы б и т а  из свонх 
п о з и ц и й  в И т а л и и  и с т е м  б о л ь ш и м  
азартом ц е плялась за н и х  в Германии. 
Комиссия, наз н а ч е н н а я  папою, в ы с к а 
залась за Р., но папа, не ж е л а я  ра з д р а 
ж а т ь  доминиканцев, постановил п р е 
кратить дело (1510). Ч е т ы р е  года спустя 
оно б ы л о  пересмотрено п  р о ш е н о  в 
п ользу кельнцев. Г о  теперь е л о  рошо- 
ние п р о ш л о  незамеченным: в Г е р м а н и и  
т я ж б а  да в н о  у ж е  п о ш л а  д р у г и м  путем, 
и  с у д ь е ю  в доле б ы л а  уж-' не р и м с к а я  
курия, а  н е мецкая общественность. 
В  связи с э т и м  де л о м  Р. опубликовал 
дв а  с б о р н и к а  писем, п о л у ч е н н ы х  н м  
от в и д н ы х  у ч е н ы х  всего мпра: „Episto- 
lae clnrorum virorum“ (1614) и  „Epistolae 
illustrium virorum“ (1619). Ф р а г ц  ф о н  
З и к к и н г е н  (c.w.), у г р о ж а я  в о е н н ы м и  ре
прессиями, заставил кельнцев у п л а 
тить Р. п р и с у ж д е н н ы е  е м у  и з д е р ж к и  
(1519). а  н е м о ц к и о  гум а н и с т ы ,  почитав
ш и е  Р. ка к  отца и учителя, в ы п у с т и л и  
свой з н а м е н и т ы й  п а м ф л е т  „ П и с ь м а  
том г ы х  л ю д е й “ (см.).

С п о р  Р. е к е л ь н ц а м и  б ы л  сп о р а м  
м е ж д у  свободой м ы с л и ,  которая ста-, 
ла лоз у н г о м  н о м е ц к о й  буржуазии, в . 
ф е о д а л ь н ы м и  пережитками, к о т о р ы е  |

в Остановке новой го; одской к у л ь т у р ы  
неи з б е ж н о  в ы л и в а л и с ь  в проповедь 
застоя и мракобесия. З а щ и т н и к и  ста
рого д о л ж н ы  б ы л и  взывать о п о м о щ и  
к и н к в и з и ц и и  и  натравливать ее на 
идеологов Новой городской культуры, 
rj монистов. (Защитники нового апелли
ровали к т о м у  классу общества, к о 
т о р ы й  все Солоо и  болоо становился 
р у к о в о д я щ и м ,  к  б у р ж у а з и и .  Д л я  нем. 
и н т е л л и г е н ц и и  не б ы л о  вопроса о том, 
на чьей стороне победа. П о б е дителем 
б ы л  Р., п  о ou боролся за свободу 
исследования и sa достоинство ученого. 
П о б е д и т е л е м  б ы л  Р., ибо н а  его стороне 
Оьь.овс.-, что б ы л о  в Г е р м а н и и  свежего 

т а л а н т л и в о г .« П о б е д и т е л е м  б ы л  Р., 
ибо его пр  т п ы ш к и  б ы л и  осмолнь., 
о п л е в а н ы  и п о в е р ж е н ы  в прах. Т а к  
п;едетавлял дело iуттеновский п а м 
ф л е т  „Triumphus Capnionis“ (151b), снаб
ж е н н ы й  у н и ч т о ж а ю щ е й  гравюрой, и 
др> гие п а м ф л е т ы ,  с х о д н ы е  с н и м  по со
д е р ж а н и ю .  Р. занял п о л о ж е н н о  при з н а н 
ного г л а в ы  номецкого г у м а н и з м а  и б ы л  
п м  в гораздо б о л ь ш е й  мере, че м  осто
р о ж н ы й  Эразм. И  номецкие г у м а н и с т ы  
п р е д с т а в л я л и  еобло е д и н ы й  Фронт, 
д р у ж н о  б о р о в ш и й с я  против общого 
врага. П о  когда в ы с т у п и л  Лютер, в 
этом е д и н о м  фронте появилась тре
щи н а .  О д н и  п о ш л и  за ним, др у г и е  но 
р е ш и л и с ь  п .,рвать со старой верой. В  е 
в з о р ы  б ы л и  о б р а щ е н ы  на  Р. Мел а н х т о н  
(см), п р и х о д и в ш и й с я  е м у  в н у ч а т н ы м  
племянником, гу м а н и с т  и в то ж е  вр е м я  
р е в н о с т н ы й  у ч е н и к  Л ю т е р а ,  старался 
привлечь его н а  свою сторону. Н о  ста
р и к  колебался и  в конце ко н ц о в  в о д н о м  
п и с ь м е  высказался пр о т и в  Лютера. 
П и с ь м о  стало известно и  в ы з в а л о  го
р я ч у ю  отповедь Г у т т о н а  (152J). Д л я  
Г у  стена р е ф о р м а ц и я  б ы л а  естествен
н ы м  з а в е р ш е н н о м  д е л а  гуманизма. Ег о  
б у р н ы й  т е м п е р а м е н т  м е ш а л  е м у  п о н и 
мать, ка к  м о ж н о  бить к р л ь н с к и х  об
олгу рантов п останавливаться в ьере- 
щ н т с л ь н о с т и  перед Р и м о м .  И  точка 
зр.нпя Р. б ы л а  дл я  чего с о в ершенно 
н е п о з в э л и т е л ь н ы м  к о м а р о м ь с с о м  с ка
толической церковью. „ О т п р  ш л я й с я  в 
Рим, п и с а л  он Р.,целуйногу п а п о  Л ь в у  
и  отюлчайея пп нас“.

Размолвка с Гуттеном и  его д р у з ь я 
м и  испортила Р. последние г о д ы  ж и з 
ни, то время, когда он только-только 
н а ч и н а л  п;.«ходить в себя после по- 
редряги с д о м и н и к а н с к о й  ратью. Э т а  
размолвка н а р у ш и л а  спокойный, снова 
трудовой у к л а д  ого л и з н и  и  внесла 

. б о л ь ш у ю  горечь в рад е л и  о б щ е н и я  со 
■ с т у д е н т а м и  ингольштадтского и  тю- 
I бингенского университетов, наполвя-
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в ш и ы и  его а у д и т о р и ю .  Р- стал хворать 
и у м е р  н а  о д н о м  ш в а р ц в а л ь д с к о м  к у 
рорте, к у д а  поехал, ч т о б ы  полечиться 
и  набраться сил.

Л  и т е р а  т  у р а :  L . G e ig e r , „J. R . “(1871); H o r a w i tz t 
„Z u r B io g rap h ie  u n d  K o rre sp o n d en z  J .  R . -  8“ (1877); 
K . C h r is t , „D ie B ib lio th e k  R .-s“ (1924).

A. Дж.
Рейхсбанк* см. кредитные учрежде

ния,, XXV', 395/96, прал. 6/7, и  денежный 
кризис эпохи мировой войны, XLVII 
129/31 сл., 153, 177/82.

Рейхсвер* см. реорганизация армий 
и их соврем, состояние, XLVI, 374/75.

Ренхскаммергермхт* см. Герма
ния, XIII, 555, 595.

Р ейхсканцлер,- и м перский к анцлер 
в Германии, см. XIV, 177, и  X L VII, 230.

Рейхсрата 1) в п р е ж н е й  Австрии, 
см. I, 177/80; 2) в соврем. Германии, 
см. XLVII, 231.

Рейхсрегимент* см. Германия, 
XIII, 556.

Рейхстаг* см, Германия, XIV, 185/91, 
и  прил. к 211/12, I — И, и  Германия 
эпохи мировой войны, X L VII, 230/32.

Р ей хш тадт  (Reichstädt), чешек. За
купы (Zâkupy), чехословацк. гор. в  сев. 
Богемии, 1.914 ж и т .  (L921; преим. немцы), 
пис ч е б у м а ж н .  фабр., з а м о к  X V I  в. В  
1818 г. Р. б ы л  с д е л а н  герцогством 
и  отдан во в л а д е н и е  с ы н у  Н а п о л е о н а  1, 
п о л у ч и в ш е м у  т и т у л  герцога Рейхштадт- 
ского (см. Наполеон II). В  1876 г. в Р. 
(летней р е з и д е н ц и и  австр. и м п е р а т о 
ров) состоялось с в и д а н и е  А л е к с а н д р а  II 
и  Ф р а н ц а - И о с и ф а ,  з а в е р ш и в ш е е с я  за
к л ю ч е н и е м  т. н. рейхштадтского согла
шения (см. X X X I X ,  58, и  X L VII, 43).

Рейц* А л е к с а н д р - М а г н у с - Ф ро м г о л ь д ,  
и сторик п р а в а  (1799 —  1862), вместе с 
Эве р с о м  (см.) и  своим у ч и т е л е м  й. Н е й 
м а н о м  п о л о ж и в ш и й  нач а л о  н а у ч н о й  
разработке и с т о р и и  русского права. 
О к о н ч и л  в 1821 г. ю р и д и ч .  фак. дерпт. 
ун-та; е щ е  с т у д е н т о м  н а ч а л  в не м  
п р е п о д а в а н и е  и  затем, п о л у ч и в  степень 
д октора пр а в  в т ю б и н г е н с к о м  ун-те 
(1824), с 1825 г. з а н я л  к а ф е д р у  русского 
права в Дерпте, н а  которой и  оставался 
д о  в ы х о д а  в о т ставку в 1840 г. М е н е е  
т алантливый, ч е м  Эверс, Р. п р и м к н у л  
к  той ж е  „исторической ш к о л е “, что и  
первый, и  по с в я т и л  свои т р у д ы  гл. обр. 
и з у ч е н и ю  и с т о р и и  русского п р а в а  в 
связи со славянским. П о с л е  своих спе
ц и а л ь н ы х  историко-догматических и с 
с л е дований по опеке по русск. п р а в у  
(.Versuch einer hist. - dogmat. Darstellung 
des russ. Vormundschaftsrechts“, 1821 и  
.1825), P. занялся г л а в н ы м  с в о и м  т р у 
д о м  —  составленном о б щ е г о  обзора
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„ И с т о р и и  р о с с и й с к и х  государств, и 
г р а ж данок, з аконов“ („Versuch einer ge- 
schichtl. Entwickelung d. Grundsätze d. xuse 
Staats-u. Rechtsverfassung“, 1829), о' чем 
т щ е т н о  м е ч т а л  Н е й м а н , у с п е в ш и й  соста
вить (в рукой.) л и ш ь  „план“ подобного 
куреа. Т р у д  этот, п о  в н у ш е н и ю  гр. ува
рова, в ы с т у п и в ш е г о  с „требованием 
и сторической м е т о д ы *  в целях утвер
ж д е н и я  „ н а ч а л  с а м о д е р ж а в и я ,  право
с л а в и я  и  н а р о д н о с т и “ (с посвящением 
ему), б ы л  з а т е м  п е реведен проф. М о 
р о ш к и н ы м  в 1836 г. и  в течение ряда 
д е с я т и л е т и й  оставался п е р в ы м  и  един
с т в е н н ы м  с е р ь е з н ы м  руководством по 
и с т о р и и  русск. права, доведенной авто
р о м  д о  э п о х и  У л о ж е н и я  1649 г. Р. сле
д у е т  схеме Эверса, п р и н и м а я  теорию 
родового быта, п е р е х о д я щ е г о  в „госу
да р с т в о “, н а м е ч а я  вместе с т е м  в ка
честве переходного п е р и о д а  эпоху 
„ у д е л ь н у ю “, ко г д а  кн я з ь я  „почитали 
в л а д е н и я  свои н а с л е д с т в е н н о ю  соб
с т в е н н о с т ь ю “ („вотчинная" теория Ка
велина). А в т о р  располагает свой мате
р и а л  по  3 п е р и о д а м  в  институционной 
системе, о п и р а я с ь  н а  т р у д ы  Эверса и 
„ И с т о р и ю “ К а р а м з и н а  п  д е л а я  экскурсы 
в область и с т о р и и  п р а в а  славянского, 
к о т о р о м у  и  п о с в я щ е н а  пос л е д н я я  круп
н а я  работа Р.: „Verfassung и. Rechtszu
stand d. Dalmatischen Küstenstädte u. Inseln 
im Mittelalter“ (1841), переведен, в „Сбор
н и к е “ В а л у е в а  (1846). Р. п р и н а д л е ж и т  
т а к ж е  р я д  статей п о  о б ы ч н о м у  праву 
и  к о д и ф и к а ц и и ,  п о  юго-славян. общине 
и  др. в о п р о с а м  и с т о р и и  п р а в а  (1833 —  
1845). См. „Биограф, словарь проф. 
Ю р ь е в с к о г о  ун-та“, т. I, 586 —  90.

Б. Сыромятников.
Р ек ам ье (Récamier), Ж ю л и ,  хозяйка 

одного и з  с а м ы х  и з в е с т н ы х  фра н ц у з 
с к и х  салонов в р е м е н  и м п е р и и  и  рестав
р а ц и и  (1777 — 1849), ж е н а  б а н к и р а  Р. 
П р о с л а в и л а с ь  своей н е о т р а з и м о й  кра
сотой (портреты Д а в и д а  и  Ж е р а р а )  и 
х о л о д н о й  н е доступностью- П р и  и м п е 
р и и  и г р а л а  в  о п п о з и ц и ю ,  д р у ж и л а  с 
Берн а д о т о м ,  с Моро, с г-ж е ю  Сталь и 
п о о щ р я л а  п о л и т и ч е с к и е  и н т р и г и  Бен- 
ж а м е н а  Констана. Б ы л а  в ы с л а н а  из 
П а р и ж а  п о  п р и к а з у  Наполеона. Во 
в р е м я  р е с т а в р а ц и и  во к р у г  Р. собира
л и с ь  в ы д а ю щ и е с я  п о л и т и ч е с к и е  деяте
ли, с р е д и  к о т о р ы х  о н а  особенно в ы 
д е л я л а  Ш а т о б р и а н а .  А. Дж.

Р ек а р ед  I (Реккаред, Reccared, Reka- 
red), вестготский король, смЛХ, 612, иXIX, 
421. .

Р ек ви ем  (по п е р в о м у  слову латин 
р е ч е н и я  requiem aeternam dona eis —  веч
н ы й  п о к о й  им), з а у п о к о й н а я  обедня 
(месса) в к а т о л ической церкви. М у з ы 
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кальное ее о ф о р м л е н и е  отличается от 
оф о р м л е н и я  о бычной мессы, гл. обр., 
вследствие вк л ю ч е н и я  в него средненек, 
секвенции „Dies irr.e“ (день гнева; см. 
XL1V, 280/31), драматического повество- 
ванпя о последнем суде, о судьбе „греш
н ы х “ и  „ п р аведных“ и пр. В  X V I  в- 
Р. писали: О. Лассо (1589), Пал е с т р и н а  
(1591) и  др.; в XVIII в. б о л ь ш о й  извест
ностью пользовался Р. И о м е л л и  (1750; 
см. XXII, 756). З н а м е н и т е й ш и й  из всех 
н аписан М о ц а р т о м — посмертная работа, 
законченная его уч е н и к о м  Зюссмаи- 
ероы; в не м  у ж е  ясно намеренно автора 
найти в м у з ы к е  адэкватное в ы р а ж е н и е  
Л! а м а т я з м у  текста секвенции,что рань
ш е  оставлялось без внимания; ком п о з и 
т о р ы  P. X I X  в.—  К е р у б и н и  (1810— пер
в ы й  Р. и  1888 —  второй), Б ерлиоз (1Ы 8), 
В е р д и  (1871)— это стремление к д р а м а 
тической выразительности ставят н а  
по] в ы й  план. М. Иванов-Борецкий.

Р е к в и з и ц и я *  принудительное, по 
р а с п о р я ж е н и ю  органов государствен
ной власти, взимание у  населения 
натурою (в отличие от контрибуции, см.), 
ж и з н е н н ы х  припасов, средств передви
жения, ф у р а ж а  и  проч. П о  о б щ е м у  п р а 
вилу Р. совершается за вознагражде
ние, ч е м  она сближается с экспро
приацией (см.). Однако, п р и  военной Р., 
п р о и з в о д и м о й  н а  занятой ч у ж о й  те р р и 
тории, отсутствует о д и н  из основных 
признаков экспроприации: государ
ственная и л и  общественная цель, о с у щ е 
ствление которой с л у ж и т  интересам 
государства и л и  общества, ж  которому 
п р и н а д л е ж а т  лица и л и  слои населения, 
подвергшиеся эк -проприации. П р и  в о 
енной Р., совершаемой врагом, ь ы г о д ы  
ее и д у т  н а  с л у ж б у  ч у ж о г о  госуда] ства. 
Р. без вознаграждения равносильна 

■конфискации (см.), отличаясь от послед
ней тем, что пр и  ней потеря и м у щ е с т в а  
постигает население без какой-либо 
в и н ы  с его стороны, в то время как 
конфискация допускается л и ш ь  в ка 
честве наказания за преступления по 
приговорам п о д л е ж а щ и х  судов. П р и 
н у д и т е л ь н ы й  отвод п о м е щ е н и й  дл я  
войск (т. н. „постой“) и органов власти 
в д о м а х  и  квартирах населения, п р и 
нудительное предоставление населе
н и е м  рабочей силы, н а р я д ы  населения 
и л и  его части н а  государственные 
и  о б щ е с т в е н н ы е  работы подводят о б ы к 
новенно и о д  понятие натуральных по
винностей (ем.), а не Р. В о  время ф р а н 
цузской рев о л ю ц и и  называли, однако, 
Р. п р и н у д и т е л ь н ы й  набор рекрутов длн 
з а щ и т ы  республики по п р е к р а щ е н и и  
п р е ж н и х  способов вербовки. Г л а в н ы й  
случай п р и м е н е н и я  Р. —  взимание у к а 

з а н н ы х  в ы ш е  предметов у населения 
в о в р е м я  военного загятия непрпят-. ь- 
ской то.| риторпи, для снабжения в .иск, 
поскольку заготовленных для эоог- за
ранее средств не хватает пли когда по 
условиям п е р е д вижения войск обозы 
стесняли б ы  военные действия. Р. п р и 
меняется, однако, для с н а бжения войска 
и  внутри собственной с т р а н ы  п р и  боль
ш о м  его сосредоточении н а  определен- 
яой части территории во время моб и л и 
зации и  т. п. С ю д а  ж е  относится о б щ а я  
Р. лошадей, а в т о м а ш и н  и  др. средств 
п е р е д в и ж е н и я  в начале и  в течение 
влйиы. Р. применяется иногда для 
с н абжения всего или части населения 
ж и з н е н н ы м и  припасами во время го
лода или там, где государство п р и н и 
мает н  i себя обязанность его прокор
м л е н и я  и  не м о ж е т  произвести заго
товку по р ы н о ч н ы м  ц е н а м  и по согла
ш е н и ю  с производителями или прочав- 
цами. Такого рода Р. (comparatio publica) 
применялись, гапр., в Р и м е  и греческих 
государствах, когда здесь входила 
в о б ы ч а й  д е ш е в а я  и л и  даровая раздача 
хлеба голодному или безработному на
сел е н и ю  и когда государство не сп р а 
влялось с делом сна б ж е н и я  о б ы ч н ы м  
порядком (см. аннона). И мператорские 
у к а з ы  настаивал;] на производстве т а 
ких Р. с обязательным в о з н агражде
ни е м  производителей и  ставали др у г и е  
ограничения.

Упорядочение во е н н ы х  Р. п р и н а д л е 
ж и т  ш в е д с к о м у  ко р о л ю  Гу с т а в у  Ад о л ь 
ф у  (в 80-летней войне), Уэллингтону 
(в наполеоновские войны), а та к ж е  пра
вительству ф р а н цузской р о в о л ю ц и и  
(декрет 1 9 б р ю м е р а  III года республики). 
Н о  Н а п о л е о н  не стеснялся какими-лисо 
ограничениями, ссобенно в  войне 1812 г. 
с Россией. Н е с м о т р я  г а  п о с л е д у ю щ е е  
развитие ид е й  о недопустимости Р., 
как п р о т и в о р е ч а щ е й  н а ч а л у  н е п р и 
косновенности частной собственности 
мирного населения з а н я т ы х  во время 
в о й н ы  территорий, и  у к азаний на то, 
что реквизиц и о н н ы й  способ с н а б ж е н и я  
ар м и й  ведет к  п а д е н и ю  д и с ц и п л и н ы ,  
соблазняя войска к самовольному з а 
хвату и м у щ е с т в а  м и р н ы х  граждан,— Р. 
признана допустимой к о н в е н ц и я м и  в 
Гааге и  Ж е н е в е  и в ш и р о к о й  ме р е  
применялась н е м ц а м и  во время ф р а н к о 
прусской в о й н ы  1870 г. и затем в М и 
ровой войне, п р и  чем п р е д м е т ы  снаб
ж е н и я  о т б щ а л и с ь  (папр., на  У крайне) 
не только дл я  прокормления и  снаб
ж е н и я  войск, но и для н у ж д  населения 
Германии, часто без вознаграждения, 
по с т а р ы м  о б ы ч а я м  военной добычи 
(см.). О б ы ч н ы й  способ о п л а т ы — выдача
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квитанций, по р я д о к  удовлотворения по 
к о т о р ы м  определяется по окончании 
войны. И з  области законодательства, 
р е г у л и р у ю щ е г о  порядок Р-, следует 
отметать, как наиболее о г р а ж д а ю щ и й  
и н т е р е с ы  населения, ф о а н ц у з с к и й  за
кон 3 и ю л я  1877 г. и декрет того ж е  
года от 6 авг., а  затем русское до-рево- 
л ю ц и о н н о е  „ П о л о ж е н и е  о порядке про
изводства Р. во вр е м я  в о й н ы  и  в пе р и о д  
м о б и л и з а ц и и “ от 3 авг. 1914 г., изданное 
в развитие п р е ж н и х  у з а к о н е н и й  1869, 
1Ь90 и  1907 г.г. —  В  С С С Р  п орядок Р. 
определяется с п е ц и а л ь н ы м и  узаконе
н и я м и  (см. XLI, ч. 3, 31/32, а т а к ж з  
X L V ,  ч. 2, 477). В. Нечаев.

Рекгем (Rackham), Артур, англ. гра
фив, род. в 1867 г., с б о л ь ш и м  у спехом 
и с п о л н и в ш и й  значительное количество 
и л л ю с т р а ц и й  к д е т е к и м  кни ж к а м ,  сказ
к а м  (бр. Г р и м м ,  Эзопа) и  о т д е л ь н ы м  
с о ч и н е н и я м  Ш е к с п и р а  („Син в л е т н ю ю  
н о ч ь “, „ Б у р я “), Д и к к е н с а  („Гимн р о ж д е 
ству"), В  Э р в и н г а  („Рип в а н  В и н к л ь “) 
и  др. Слегка рас ц в е ч е н н ы е  р и с у н к и  Р., 
часто очень с л о ж н о й  к о м п о з и ц и и  и  не 
с л и ш к о м  разнообразные, по с у щ е с т в у  
но в ыходят из  т р а д и ц и й  англ. к н и ж н о й  
иллюстрации, н о  в этих г р а н и ц а х  обла
д а ю т  с о б с т в е н н ы м  стилем, в к о т о р ы й  
обильно в п л е т е н ы  э л е м е н т ы  сказо ной 
ф  ' нтастнки и  гротеска. П. Эттингер.

Рекем, ем. Петра.
Р е к е с в н н д ,  вестготский король, см. 

X, 612, и XTV*, 417.
Рекетм ейстер (е французск. maître 

des requêtes), должность, у ч р е ж д е н н а я  
в 1722 г. П е т р о м  I д л я  п р и н я т и я  ж а 
лоб (requêtes) н а  коллегии (см.) и  для 
у с к орения и х  работы. Р. д о л ж е н  б ы л  
з а м е н и т ь  с т а р ы й  ч е л о б и т н ы й  приказ 
и  отвести от ц а р я  поток жалоб, не
посредственно е м у  п р и н о с и м ы х .  Е щ е  
в 1714 г. ца р ь  жалуется, что чело
би т ч и к и  п о в с ю д у  е м у  » д о к у ч а ю т  
о своих о б и д а х “, „не д а я  п о к о ю “, 
а  м о г л и  б ы  рассудить, „какое и х  м н о 
жество, а  к о м у  б ь ю т  челом, од н а  п е р 
сона есть“ и  т а  „ н е с н о с н ы м и  т р у д а м и  
о бъята“. Отеюда— Р. д л я  п р и н я т и я  ж а л о б  
н а  волокиту и  неправосудие. П о  ж а л о б е  
н а  волокиту Р. вправе б ы л  с а м  п о н у 
ж д а т ь  к о л л е г и ю  к  о к о н ч а н и ю  дела, 
а  п р и  б е з у с п е ш н о с т и  своего требования 
вносил дело в сенат; п р и  м е д л е н н о с т и  
ж е  сената он д о к л а д ы в а л  дело царю. 
П о  ж а л о б а м  н а  н е п р а в о с у д и е  Р. докла
д ы в а л  дело царю, р а с п о р я ж е н и е м  кото
рого дело переносилось из коллегии 
в сенат. После П е т р а  д о л ж н о с т ь  Р. то 
упразднялась (1726) и  восстанавлива
лась (1730), то реорганизовывалась 
(в 1741г., п р и  А н н е  Л.) и  в о з в р а щ а л а с ь  к
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п р е ж н е м у  в и д у  (в 1741г. п р и  Елизавете), 
то слабела; п р и  А н н е  Иоанновне), то уси
л и в а л а с ь  (при Е-.атерине II и  Павле), 
п о к а  не сделалась и з л и ш н е й  с учреж
д е н и е м  в  1 8 Ю  г. к о м и с с и и  прошений.—  
П р о о б р а з о м  Р. является maître des re
quêtes старой Ф р а н ц и и .  Д о  революции 
maîtres des requêtes состояли при ко
ролевском совете (ордон. 1667): они 
п р е д в а р и т е л ь н о  р а с с м а т р и в а л и  кассац. 
ж а л о б ы  „сторон“ и  д о к л а д ы в а л и  в 
королевек. совете, допустима л и  ж а 
лоба; л и ш ь  после этого о н а  рассматри
валась по существу. Д е к р е т  1790 г. 
у п р а з д н и л  корол. совет и  у ч р е д и л  кас
с а ц и о н н ы й  с у д  с д в у м я  о т д е л е н и я м и  —  
к а с с а ц и о н н ы м  и  б ю р о  ж а л о б  (bureau des 
requêtes, которое сохранило ф ункции 
maîtres des requêtes. Н ы н е  chambre des re
quêtes, т а к ж е  предварительно, рассма
т р и в а е т  кассац. ж а л о б ы ,  н о  только ао 
г р а ж д а н с к и м  делам. Петр, б у д у ч и  в П а 
р и ж е  в 1717 г., п о д  в п е ч а т л е н и е м  фран
ц у з с к и х  у ч р е ж д е н и й ,  з а д у м а л  и окон
чательно в 1722 г. создал должности:
1) ген.-прокурора, к а к  „ока государева“ 
н а д  сенатом, и  2) Р. —  д л я  надзора sa 
к о л л е г и я м и  (см. X X X  VIII. 254). Я• М.

Реки бе р у т  н а ч а л о  в ключах, болотах, 
озерах, г о р н ы х  снегах и  ледниках; 
и н о г д а  —  в с к о п л е н и я х  п о д з о м н о й  воды 
(в к а р с т о в ы х  областях), наконец, есть 
Р., п и т а ю щ и е с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  д о ж д е 
во й  влагой и  в сухое в р е м я  пересы
х а ю щ и е  (многие овраги, затем нек. Р. 
пустынь). В п а д а ю т  р е ч н ы е  системы 
и л и  в м о р я  (и океаны), и л и  во внутрен
ние бассейны, не и м е ю щ и е  стока 
к океану; области, н е  и м е ю щ и е  стока, 
з а н и м а ю т  около 2 3 %  всей п л о щ а д и  
су ш и :  в Е в р о п о й  в А з и и  такие области 
з а н и м а ю т  около 10 млн. кв. км, т.-е. 
б о л ь ш е  п л о щ а д и  всей Европы. Н е  всегда 
•бывает легко о п р еделить точно, где 
нач и н а е т с я  Р., особенно д л я  р а в н и н н ы х  
Р. Э т о  п р о и с х о д и т  от того, что из 
одного и  того ж е  болота нередко берут 
н а ч а л о  Р., о т н о с я щ и е с я  к  р а з и н м  бас
сейнам. Так, в верховьях Д н е п р а  одни 
и  те лее болота п и т а ю т  речки, относя
щ и е с я  и  к  системе Д н е п р а  и  к системе 
8ап. Д в и н ы .  Болото, и з  которого ь.стк- 
нается Бап. Д в и н а ,  п и т а е т  т а к ж е  речки, 
п р и н а д л е ж а щ и е  к  бас с е й н у  озера Пено, 
через которое протекает Волга. Н е  
всегда Р. берут начало н а  в ы с ш и х  
то ч к а х  рельефа. М ы  знаем, напр., что 
И н д  и  Б р а х м а п у т р а  п е р е р е з а ю т  на
сквозь Г и м а л а й с к и й  хребет, начинаясь 
н а  Т и б е т с к о м  нагорье. Я б л о н о в ы й  хр. 
и  т. н. С т а н о в о й  вовсе не с л у ж а т  водо
р а з д е л о м  вод Т и х о г о  и  Ледовитого 
океанов, ибо, напр., Р. бассейна Л е н ы
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в области верховьев р. 8 е и  пересекают 
этот водораздел. П о д о б н ы м  образом 
в о д о разделы м е ж д у  О к о й  и Сеймом, 
м е ж д у  О к о й  и Д е с н о й  находятся н а  
высоте 218 —  228 м, а  в ы с ш и е  тонки 
ц е н т ральной русской в о з в ы ш е н н о с т и  
л е ж а т  в стороне от главного водораз
дела на высоте 273 —  275 м. .

З а  г л а в н у ю  Р. следует п р и н и м а т ь  ту, 
которая несет н а и б о л ь ш у ю  массу в о д ы  
во всем бассейне, н а ч и н а я  от верховья 
до низовья ( ногда с ч и т а ю т  за глав
н у ю  Р- ту, которая у д а л е н а  наиболее 
от моря, считая по Р., и л и  ту, которая 
л е ж и т  в области н а и б о л ь ш е г о  количе
ства а т м о с ф е р н ы х  осадков). Н о  о б ы ч н а я  
практика (противоречить которой в 
этом вопросе не им е л о  б ы  смысла) не 
всегда э т о м у  соответствует: так, за 
начало В о л г и  следовало б ы  считать 
не о б щ е п р и н я т ы й  исток ее, а  р. Руну, 
приток В о л г и  (см. XI, 57); м а л о  того, 
по д л и н е  (2.009 км) и м н о г о в о д ш о  К а м а  
не ус т у п а е т  Волге в месте и х  с лияния 
(ллина В о л г и  до устья К а м ы  1.7:8 км). 
Р а в н ы м  образом за г л а в н у ю  Р. следо
вало б ы  считать не Миссиссиппн, а 
Миссури. Н а и б о л ь ш а я  из Р. по водо
носности это —  Амазонка, п о д л и н е  —  
М и с с у р и -  Мнсеисспппи. П о  п л о щ а д и  
бассейнов с а м ы е  к р у п н ы е  Р- распола
гаются та к  (в т ы с я ч а х  кв. км): А м а 
зонка 7X50, Конго 3.690, М и с с и с с и п п и  
3.248, Л а п л а т а  3.104, Об ь  2.915, Н и л  
2x03, Е н и с е й  2.510. Л е н а  2.320, Н и 
гер 2.092, А м у р  2.010. Густота речной 
сети измеряется о т н о ш е н и е м  о б щ е й  
д л и н ы  всех Р. данного бассейна к п л о 
щ а д и  речного бассейна; она зава сит 
от р а з н ы х  факторов: количества а т м о 
с ф е р н ы х  осадков, характера пород, 
рельефа, растительного покрова и  проч.; 
у  нас нет п о д о б н ы х  исследований; в 
Г е р м а н и и  ж е  густота р» чпой сети в 
озорной области П о м е р а н и и  j ,36 (ос ед
кое 595 мм в год), в Э й ф е л е  0,84 (осад
ков 615 мм), в Ш в а р ц в а л ь д е  1,40 'осад
ков 1.1 У' мм). П р и  прочих р а в н ы х  усло
виях густота речной сети тем больше, 
чем б о л ь ш е  осадков, в под т в е р ж д е н и е  
п о л о ж е н и я  Воейкова: Р. есть произве
де н и е  климата.

Н а б л ю д е н и я  над у ровнем Р. произво
дятся и л и  по футштоку, и л и  по с а м о 
п и ш у щ е м у  п р и б о р у — л и м н  графу. Д л я  
определения расхода в о д ы  в д а н н о м  
месте н у ж н о  знать п л о щ а д ь  попереч
ного сечения P. (S) в кв. мет; ах и  сред
н ю ю  скорость точения (г») в секундах; 
тогда расход в о д ы  составит S.v куб. м 
в сек. Опр е д е л е н и е  скорости произво
дится о б ы ч н о  при п о м о щ и  вертушки. 
Скорость течения от поверхности ко д н у

сначала возрастает, а  потом начинает 
убывать. Д л я  Везера, Эльбы, Р е й н а  ока
залось, что средняя скорость де,кит на 
0,6г л у б и н ы  (точнее, н а 0,526); скорость 
н а  поверхности приблизше.тьыи равна 
0,85 средней скорости.

В ы п а д а ю щ а я  н а д  бассейном Р. влага 
частью стекает в долины, ча с т ь ю  испа
ряется (непосредственно с поверхности 
зе м л и  и л и  п р и  посредстве раститель
ного покрова), час т ь ю  ж е  и роеачнвает ся 
и почву и грунт; грунтовая вода частью 
идет на п и т а н и е  источников и, <-лол.. 
возвращается в Р. Расход в о д ы  в Р., ил и 
сток, в г р у б ы х  чертах приб л и з и т е л ь н о  
равен разности между' осадками, в ы п а 
д а ю щ и м и  в бассейне Р., и испаренном. 
Но  следует и м е т ь  в виду, что с возраста
н и е м  количества осадков увелпчпьает- 
ся и  количество ci е к а ю  ш е й  воды; если 
ж е  осадков мало, то они с л о ш ь  и р я д о м  
и вовсе не доходят д о  Р. (напр., в лу- 
стынях).На равнинах средн. Е в р о п ы  п, и 
количество осадков в 400 - 500 мм сток 
равен 2о%, а  п р и  700 - 800 л л — уже4П' /0- 
Далее, сток относительно т е м  больше, 
че м  значительнее уклон; так, в горах 
средней Г е р м а н и и  п р и  900-1.ОС0 хм  
осадков стекает 48%, а ь А л ь п а х — it %. 
Наконец, громадное значение и м о ю т  т е м 
пература, р е г у л и р у ю щ а я  испарение, 
рас т и т е л ь н ы й  покров, свойства поверх
н о с т н ы х  пород (водоупорные ш ш  во
допроницаемые), годовой хо д  осадков 
и  их ф о р м ы  (дож ;ь, снег и  их распре
деление). Ст о к  в у м е ренной зоне н а 
чинается л и ш ь  при количестве осадков 
не м е н ь ш е м  200-250 мм, в т р о п и к а х -  
4 0 0 -500 мм. С л е д у е т  иметь в виду, 
что в у м е р е н н о м  и  х о л о д н о м  поясах 
с т е к а ю щ а я  в д а н н о м  месяце вода не 
всегда есть только та вода, которая 
в ы п а л а  н а д  бассейном, но и накоп .си
ная в п р е д ы д у щ е е  время в виде: 1) сне
га, 2) подземной влаги. Так, в  Днепре, 
у  Киева, в апреле стекает в о д ы  втрое 
больше, ч е м  в марте, м е ж д у  те м  осадков 
в апреле (37 мм) л и ш ь  н е м н о г и м  больше, 
чем в ма р т е  (30 мм у. б о л ь ш о й  сток есть 
результат таяния зам них снегов. З а 
метное влияние оказывает ха,.актер 
пород. Р., т е к у щ и е  среди водопрони
ц а е м ы х  пород (каковы, н а п ; ., изве
стняки, некоторые песчаники/, и м е ю т  
сток гораздо более равномерный, ч е м  
т е к у щ е е  среди водоупорных: осадки, 
в ы  п а в ш и  о над в о д о п р о н и ц а е м ы м и  по
родами, не сразу п о п а д а ю т  в Р., они 
пог л о щ а ю т с я  в знач. степени грунтами 
и затем вых о д я т  н а р у ж у  в виде к л ю 
че'"! и л и  н ме ж е н н о е  время п о п а д а ю т  
в Р., и  т ж и м  образом д а ж е  в без- 
д о ж д а о е  ьрсмя п о д з е м н ы е  ве д ы  п р о 
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д о л ж а ю т  п и т а т ь  Р., у м е н ь ш а я  г о д о в у ю  
а м п л и т у д у  к о л е б а н и я  стока.В областях 
ж е  в о д о у п о р н ы х  п о р о д  к а ж д о е  в ы п а 
д е н и е  осадков сейчас ж е  сказывается 
н а  стоке- Р а с т и т е л ь н о с т ь  имеет гро
м а д н о е  значение. П р е ж д е  полагали, что 
леса с п о с о б с т в у ю т  нагсоплению г р у н т о 
в ы х  вод, но д л я  р а в н и н  это н е п р а 
вильно, к а к  м о ж н о  с у д и т ь  по тому, что 
у  нас в лесной зоне н а  м е с т а х  в ы р у 
бок п о я в л я ю т с я  болота. Н о  всюду, и  на 
низинах, и в горах, леса я в л я ю т с я  
регуляторами стока, у м е н ь ш а ю щ и м и  
к о л е б а н и я  у р о в н я  в Р.

М о ж н о  р а з л и ч и т ь  с л е д у ю щ и е  т и п ы  
Р. в з а в и с и м о с т и  от г о д о в ы х  к о л е б а н и й

Яив. Февр. М арт Апр. Май Июнь Июл!
7,9 6,7 10,4 32,7 36.0 11,4 6,1
ГО 27 35 88 71 16 7*

М а к с и м а л ь н ы й  расход --• в м а е  во вре
м я  т а я н и я  снегов, м и н и м а л ь н ы й  —  
в сентябре; вообще, ле т о м  —  м е ж е н н ы й  
уровень. М е ж д у  тем, осадков ка к  раз 
в и ю л е  б о л ь ш е  всего. О б ъ я с н я е т с я  это 
тем, что в и ю л е  наиболое в ы с о к а я  т е м 
п е р а т у р а  (в с р е д н е м  19,2°) и наиболее 
сильное и с п а р е н и е  к а к  н епосредствен
ное. т а к и  через растительность. З и м о ю ,  
когда х о л о д н о  и р астения зам и р а ю т ,  
к о э ф ф и ц и е н т  стока увел и ч и в а е т с я  до  
30%, но  а б с о л ю т н о е  количество стека
ю щ е й  в о д ы  мало, ибо н а  з и м у  п р и х о 
д и т с я  м и н и м у м  осадков. Е с л и  з и м н и е  
о с а д к и  у п а д у т  н а  з а м е р з ш у ю  почву, 
то в е с н о ю  с л у ч а ю т с я  с и л ь н ы е  навод-

Яив. Ф ев. М арт Апр. M an Июнь Июль

4 ,8 *  5,8 6,3 8 ,4  10, S 13,2 12,6

4) Т и п  туркестанский (Сыр-дарья, 
Аму-дарья). М и н и м у м  —  з и м о й  (де
кабрь-январь); в ф еврале-марте н а ч и н а 
ется п о д н я т и е  от т а я н и я  снегов н а  рав
н и н а х  в предгорьях; м а к с и м у м  —  летом, 
когда ус и л е н н о  т а ю т  снега и  л е д н и к и  
в  горах. Весеннего половодья, ка к  в Р. 
русского типа, нет. Т а к  к а к  среднее 
и  н и ж н е е  т е ч е н и я  совеем не п о л у ч а ю т  
притоков, то р е ж и м  низовьев н а х о д и т 
ся в з а в и с и м о с т и  от верховьев. Этот 
т и п  наиболее п р и б л и ж а е т с я  к  теоре- 
ТИЧ' ски л и ш ь  м ы с л и м о м у  т и п у  Р.—  
и с к л ю ч и т е л ь н о  снегового питания. 
IT.P-, п и т а ю щ и е с я  исключительнодолсдс- 
вой влагой, li Т и п  Сены. Х о т я  осадков 
б о л ь ш е  всего летом, здесь, как и  в р у с 
ском типе, летом уровень сравнительно 
н и з к и й  из-за сильного испарения. М а к 
с и м у м —  весной, в марте, апреле. З и м 
н и й  у ровень довольно высок, ибо, хотя 
осадков м е н ь ш е ,  но  и  в п и т ы в а н и е  в

в р а с х о д е  воды,— I. Р., п и т а ю щ и е с я  как 
снегом, так и дождем. 1) Т и п  русский. 
С ю д а  относятся, Hai р., Д н е п р ,  Дон, 
Волга. Д л я  п р и м е р а  в о з ь м е м  Д н е п р ,  

д е т а л ь н о  и с с л е д о в а н н ы й  Оипоковым. 
Е с л и  кол и ч е с т в о  воды, с т е к а ю щ е й  
в Д н е п р е  у  Киева, р а с п р е д е л и т ь  на 
п л о щ а д и  б а с с е й н а  Д н е п р а  в ы ш е  Киева 
(335.940 кв. км), то, п о  д а н н ы м  за 1877 —  
1908 гг., м ы  п о л у ч и м  с л е д у ю щ и е  ко
л и ч е с т в а  в мм з а  к а ж д ы й  м е с я ц  (в н и ж 
н е м  столбце к о л ичество с т е к а ю щ е й  
в о д ы  в ы р а ж е н о  в проц. осадков в басс. 
Д н е п р а  в ы ш е  К и е в а  за г о д ы  1876 —  
1908, где с р е д н я я  годовая с у м м а  равна 
559 мм>:

■ А вг. Сент. О кт. Н оябрь Д ек . Год
5,2 4,3 * 4,6 6,5 6,6 137,3 мм
8 9 10 16 19 24,5%

нения. 2) Т и п  сибирский. В е с н о ю  чрез
в ы ч а й н о  с и л ь н о е  п о д н я т и е  уровня 
оттого, что сток т а л ы х  с н о г о в ы х  вод 
по з а м е р з ш е й  почве очень ве л и к  и  сразу 
дос т а в л я е т  Р. все з и м н и е  оеадки. 
3) Т и п  альпийский. Р. п и т а ю т с я  весной 
т а я н и е м  снегов в предгорьях, летом —  
т а я н и е м  снегов и  л ь д о в  в горах. П о 
э т о м у  м а к с и м у м  б ы в а е т  летом, м и н и 
м у м —  зимой. О с е н ь ю  с р а в н ительно в ы 
с о к и й  у р о в е н ь  от до ж д е й .  П р и м е р о м  
м о ж е т  с л у ж и т ь  Р е й в  в ве р х н е м  течении. 
Так, р а с х о д  в о д ы  у  Базеля, п о  д а н н ы м  
за 1891— 1900 гг., та к о в  (в проц. годового 
расхода):

Средняя
Авг. Сент. О кт. Н оябрь Д ек . годовая,

в  секунду
11,3 9,3 7,4 5,7 4,9%  900 куб. м

з е м л ю  и  и с п а р е н и е  гораздо м еньше; по
э т о м у  з и м н и е  о с а д к и  п о п а д а ю т  в Р. 
и  н е п о с р е д с т в е н н о  и  в в и д е  ключей.
2) Т и п  перемежающихся Р., свойствен

н ы й  с р е д и з е м н о м о р с к о м у  кл и м а т у ,  где 
лето п о ч т и  бездождное, а  осадки в ы п а 
д а ю т  зи м о ю ,  о с е н ь ю  и  весною, почти 
ц е л и к о м  повторяет, в п р е у в е л и ч е н н о м  
виде, т и п  С е н ы .  Л е т о м  по т о к и  м о 
г ут совсем п е р е сыхать. 3) Т и п  тро
пических Р., гд е  сухого п е р и о д а  нет, 
и с п а р е н и е  р а с т и т е л ь н о с т и  не о к а з ы в а 
ет в л и я н и я  н а  а м п л и т у д у  стока, ибо 
р а с т е н и я  в е г е т и р у ю т  к р у г л ы й  год. К р и 
вая р а с х о д а  п о в торяет к р и в у ю  осадков. 
О б ы ч н о  м а к с и м у м  осадков п а д а е т  па 
лето. Е с л и  есть с у х о й  период, п р и х о д я 
щ и й с я  н а  зиму, то м и н и м у м  —  зимой, 
как в Р. Д е к а н а .

Б о л ь ш и н с т в о  к р у п н ы х  Р., однако, п р и 
н а д л е ж и т  к смешанному типу, и б о  п р и  
з н а ч и т е л ь н о й  д л и н е  т е ч е н и я  о н и  про
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бегают через с т р а н ы  с р а з н ы м и  к л и м а 
т а м и  и  п р и н и м а ю т  притоки, о к а з ы в а ю 
щ и е  существенное в л и я н и е  н а  режим. 
Таковы: Амазонка, Д у н а й ,  Нил. Д у н а й  
(см.) начинается в  Ш в а р ц в а л ь д е ,  им е я  
сначала р е ж и м  т и п а  Сены, но затем 
при н и м а е т  много притоков с Альиов, 
почему м а к с и м у м  переходит на  лето, 
м и н и м у м  —  н а  зиму; у  О р с о в ы  Д у н а й  
приобретает др у г о й  тип: м а к с и м у м -  
май, м и н и м у м  —  осенью; это результат 
действия притоков и  летнего испарения.

Работа р а з р у ш е н и я  (размывания) 
русла и  п е р е м е щ е н и я  продуктов р а з р у 
шения, производимая т е к у щ е й  речной 
водой, называется эрозией. Эрозия тем 
значительнее, ч е м  б о л ь ш е  у к л о н  русла, 
а след., и  скорость течения, ч е м  боль
ш е  расход воды, ч е м  вода му т н е е  (вооб
щ е  —  богаче в з в е ш е н н ы м и  и  п е р е к а т ы 
в а е м ы м и  по д н у  материалами), чем 
более р ы х л ы  породы, с л а г а ю щ и е  бере
га, и чем менее он и  п о к р ы т ы  раститель
ностью. П о т е н ц и а л ь н а я  энергия воды, 
равная п р о и з в е д е н и ю  ее веса н а  вы с о 
т у  н а д  у р о в н е м  моря, т е м  больше, ч е м  
вода м у т н е е  и  ч е м  Р. передвигает боль
ш е  песка, гальки и т. п. Н о  ж и в а я  сил» 
м у т н о й  в о д ы  меньше, ибо передвигае
м ы й  м а т е р и а л  в потоках с не очень 
б о л ь ш и м  у к л о н о м  м о ж е т  заимствовать 
к и н е т и ч е с к у ю  э н е р г и ю  п о ч т и  це л и к о м  
от воды. П о э т о м у  Р., н а г р у ж е н н ы е  илом, 
песком и  т. д., и м е ю т  м е н ь ш у ю  скорость, 
н езависимо от того, что п л о т н ы е  м а т е 
р и а л ы  у м е н ь ш а ю т  скорость вследствие 
т рения о дно. Т е м  не менее, несмотря 
н а  м е н ь ш у ю  скорость и  м е н ь ш у ю  ж и 
в у ю  силу, н а г р у ж е н н а я  (но не чрезмер
но) Р. обладает б о л ь ш е й  силой эрозии, 
чем чистая. Особенно содействует раз
м ы в а н и ю  песок. Н е  следует думать, 
что способность переносить т вердые ве
щ е с т в а  зависит исключительно от сред
ней скорости течения; она зависит та к 
ж е  и  от ф о р м ы  русла: п р и  той ж е  сред
ней скорости и  т о м  ж е  расходе Р. 
мелководная и  ш и р о к а я  обладает ббль- 
ш я м п  п р и д о н н ы м и  скоростями, ч е м  г л у 
бокая и  узкая, а п о т о м у  м о ж е т  пере
носить по д н у  б о л ь ш е  материала. Р у с л о  
Р. никогда не бывает п р я м о л и н е й н ы м ,  
а  всегда более и л и  менее извилистым. 
В  изв и л и н а х  действует центробежное 
ускорение, всегда у к л о н я ю щ е е  с т р у ю  
к вогнутому берегу; оно п р о п о р ц и 
онально квадрату скорости. К а к  у к а 
зал В у с е и н е с к  (1872), если вода д в и 
ж е т с я  по к а н а л у  с кривой осью, посту
пательное д в и ж е н и е  всегда сопрово
ж д а е т с я  некоторой поперечной ц и р к у 
ляцией. Э г о  объясняется с л е д у ю щ и м  
образом: в излучине п р и  напоре в о д ы  к

в о гнутому берегу только те ч а с т и ц ы  
у д а р я ю т  о берег, к оторые обладают 
н а и б о л ь ш е й  скоростью; п р о ч и м  ж е  не 
хватает места, и  они оттесняются назад 
и  вниз, а затем к  п р о тивоположному 
берегу. У  вогнутого берега течение 
значительно сильнее, ч е м  у  выпуклого, 
поэтому у  вогнутого преобладает эро
зия, у  в ы п у к л о г о  —  отложение осадков 
и  образование мелей. В ы ш е о п и с а н н ы м  
п у т е м  кри в и з н а  и з л у ч и н  увеличивает
ся все более и  более; д л и н а  течения уве
личивается, а  разность уровней в конце 
и  начале и з л у ч и н ы  не изменяется. 
Б л а г о д а р я  эт о м у  уклон, а вместе с т е м  
и  скорость у м е н ьшаются. С п л о ш ь  и  р я 
д о м  две соседние и з л у ч и н ы  во время 
разливов соединяются. В  коленах (ме
стах перегиба) извилин, т.-е. там, где 
р а з м ы в а н и е  вогнутого берега наиболее 
сильно, о б ы ч н о  находится плесо, а в 
местах соединения и з о г н у т ы х  в пр о 
т и в о п о л о ж н ы е  с тороны д у г  —  перекат. 
Н а  плесах Р. обладает м е н ь ш и м  укло
ном, м е н ь ш е й  ш и риной, но  б ольшей 
глубиной, н а  перекатах— б б л ь ш и м  ук л о 
ном, б о л ь ш е й  шириной, но м е н ь ш е й  
глубиной. У  очень ш и р о к и х  и  сравни
тельно м е л к и х  Р., какова, напр., Волга, 
условия дл я  образования и з л у ч и н  н е 
благоприятны, ибо поперечная ц и р к у 
л я ц и я  здбеь ничтожна, посреди тече
н и я  и м е ю т с я  места с незначительной 
скоростью; поэтому п р о д у к т ы  эрозии 
одного берега не п о п а д а ю т  вовсе к  д р у 
гому, а отлагаются посреди Р. н а  от
мелях. Н е  то— у Миссиеснппи, Р. с г л у 
боким руслом. Следует отличать пере
каты, образованные п у т е м  р а з м ы т и я  
т в е р д ы х  пород, от перекатов, образовав
ш и х с я  через о т л о ж е н и я  р ы х л ы х  осад
ков. Стремнины есть нечто среднее м е ж 
д у  плесом и  порекатом: о н и  о б л а д а ю т  
у з к и м  и  глубоким руслом, как плеса, но 
вместе с тем б о л ь ш и м  уклоном, как 
перекаты; скорость течения на  стрем
ни н а х  очень велика; они образуются 
на порогах (напр., на  днепровских п о 
рогах). С п р я м л е н и е  Р. в ы з ы в а е т  увели
чение па д е н и я  и  усиление эрозии. Так, 
в результате спрямления среднего Р е й 
н а  русло у  Базеля понизилось н а  0,6—  
0,7 м, м естами —  н а  3 м. Пороги обра
з у ю т с я  в Р. там, где речная д о л и н а  
перегораживается у с т у п о м  и л и  попе
речной террасой (Talstufe —  у  немцев). 
Такой у с т у п  и л и  место, где уклон 
резко увеличивается, м о ж е т  происхо
дить от р а з н ы х  причин: от того,
что Р. врезывается в более п л о т н ы е  
п о р о д ы  ( н а п р . Д н е п р — в г р а н и т ы  в об
ласти днепровских порогов), и л и  от то
го, что течение Р. перегораживается
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мореной, обвалом, л а в о в ы м  п о т о к о м  
и  т. п., и л и  от того, что Р. пересекает 
д р е в н и й  т е к т о н и ч е с к и й  и л и  какой-либо 
д р у г о й  д р е в н и й  уступ, и л и  от и з м е н е 
н и й  базиса э р о з и и  (ври к л и м а т и ч е с к и х  
к о л е б а н и я х  и л и  от п о д н я т и й  в вер х н е м  
т е ч е н и и  Р.) и  т. п. Е с л и  у с т у п  вер
тикален, то образуется водопад (см.); 
и з  в о д опадов наиболее м н о г о в о д н ы й  
Ниагара, м е ж д у  о з е р а м и  Э р п  л  Онтарио; 
о д и н  из с а м ы х  в ы с о к и х  —  Иосемит, 
Yosemite, в Сьорра-Новада, в К а л и ф о р 
нии, 630 м. С  т е ч е н и е м  времени, благо
даря, эрозии, в о д о п а д ы  м о г у т  пр е в р а 
щ а т ь с я  в пороги.

С о д е р ж а н и е  ила в р е ч н о й  воде в  п о 
ловодье наи б о л ь ш е е ;  так, в А м у - д а р ь е  
у  К е р к о в  в м а е  1912 г. в л и т р е  в о д ы  
б ы л о  6,88 куб. см в з м у ч е н н ы х  вешеств, 
в октябре ж е  всего 1,26. С р е д н е е  содер
ж а н и е  и л а  д л я  н е к о т о р ы х  Р. в г р а м 
м а х  н а  куб. м е т р  в о д ы  таково: С е н а  у 
П а р и ж а  40, Д у н а й  у  Б у д а п е ш т а  126, 
А м у - д а р ь я  у  Н у к у с а  1.598, М и с с п с с о п п и  
629, И н д  2.500, Г а н г  около 2.000. С о д е р 
ж а н и е  химически растворенных в е щ е с т в  
в Р. С С С Р  л е т о м  гораздо м е н ь ш е ,  ч е м  
зимой: л е т о м  со л и  р а з б а в л е н ы  б о л ь ш и м  
количеством воды; напр., в А м у - д а р ь е  
у  К е р к о в  в ф е в р а л е  1912 г. б ы л о  0,601 гр 
солей н а  литр, в  и ю л е  ж е  л и ш ь  0,230. 
С р е д н и й  с у т о ч н ы й  р а с х о д  со л е й  у  К е р 
ков в летнее п о л у г о д и е  81 тыс. т, в 
з и м н е е  42 (это оттого, что з и м о й  хотя 
солей больше, но р а с х о д  в о д ы  меньше). 
О б щ и й  расход в о д ы  в А м у - д а р ь е  у  К е р 
ков за в р е м я  с 1/Х 1911 по  1/Х 1912 со
ст а в л я л  63,3 куб. км, количество взве
ш е н н ы х  наносов 815,6 млн. куб. м, рас
т в о р е н н ы х  22,5 млн. т.— О б  э к о н о м и ч е 
ском з н а ч е н и и  Р. см. судоходство.

Л и т е р а т у р  а: Oravelius, „Flusskunde“, B erlin  ц 
Leipzig, 1914} „Вопросы речного бы та“, СПб. 1905 
изд. М ин. пут. сообщ. (сборник статей, посвящ ен
ных изучению  Р .: перевод главы и з Pertck, „Morpho
logie d e r Erdoberfläche“, затем прекрасная статья 
Рудского  и  др.); „H andbuch der Ingenieurw issenscha
ffen“, III, 1, 8-ое изд. 1928; A . Philippson, „Grund, 
zöge der allgem einen G eographie“, 11,2, Leipzig, 1924.

Jl. Берг.
Реки м еж дунар одны е^  судоход- 

вые, д о с т у п н ы е  д л я  судоходства 
с м о р я  реки, п р о т е к а ю щ и е  п о  т е р р и 
т о р и и  н е с к о л ь к и х  государств. Н а  м е ж 
д у н а р о д н о й  Б а р с е л о н с к о й  к о н ф е р е н ц и и  
1921 г., с о з в а н н о й  п о  и н и ц и а т и в е  Л и г и  
наций, Р. м. п о л у ч и л и  н а з в а н и е  „судо
х о д н ы х  п у т е й  м е ж д у н а р о д н о г о  зн а ч е 
ния*. К о н ф е р е н ц и я  п о д ы т о ж и л а  р е з у л ь 
таты, к  к о т о р ы м  п р и в е л о  р а з в и т и е  и н 
с т и т у т а  Р. м. в  т е ч е н и е  ХГХ-го в. П р а 
вовой р е ж и м  Р, м. обеспечивает р а в н о 

п р а в н о с т ь  д л я  всех п л а в а ю щ и х  по этим 
р е к а м  с у д о в  без различия, пл а в а ю т  ли
о н и  п о д  ф л а г о м  п р и б р е ж н о г о  и л и  какого-
л и б о  д р у г о г о  государства. 8 а  прибреж
н ы м и  г о с у д а р с т в а м и  остается право 
в з и м а т ь  п о ш л и н ы  л и ш ь  в т о м  размере 
к о т о р ы й  н е о б х о д и м  д л я  поддержания 
с у д о х о д с т в а  п о  реке, д л я  исправления 
ф а р в а т е р а  и  т. п. Э т о  у р а в н е н и е  при
б р е ж н ы х  г о с у д а р с т в  со в с е м и  осталь- 
н ь ш и  с л о ж и л  «сь п о д  в л и я н и е м  роста 
м е ж д у н а р о д н о й  р е ч н о й  торговли и  уси
л е н и я  з н а ч е н и я  в о л и к и х  держав. И н 
с т и т у т  Р. м. п о л у ч и л  м е ж д у н а р о д н о е  
п р и з н а н и е  п о с л е  П а р и ж с к о г о  мира
1814 г. и  В е н с к и г о  конгресса 1815 г. Но 
е щ е  раыео того он б ы л  провозглашен 
д е к р е т а м и  ф р а н ц у з с к о г о  К о н в е н т а  по 
о т н о ш е н и ю  к  Ш о л ь д е  и  Маасу. После
1815 г. м н о г и е  е в р о п о й с к и е  р е к и  стали 
м е ж д у н а р о д н ы м и  —  Р е й н  с притоками 
Неккар, М а й н  и  Мозель, Висла, Эльба, 
Безер, Одер, Н е м а н ,  Д у н а й ,  П р у т  и  дру
гие. В  т е ч е н и е  Х 1 Х - г о  в. с л о ж и в ш и й с я  
в Е в р о п е  и н с т и т у т  Р. м. б ы л  перенесен 
н а  н е к о т о р ы е  ю ж н о  - американские 
и  а ф р и к а н с к и е  р е к и  (см. нейтрализа
ция, X X X ,  п р н л о ж .  111'). У с т а н о в л е н н ы й  
н а  Р. м. п р а в о в о й  ( е ж и м  проводится 
в  ж и з н ь  с п е ц и а л ь н ы м и  меж д у н а р о д н .  
ор г анами, т а к  наз. м е ж д у н а р о д н .  реч
н ы м и  к о м и с с и я м и .  С о с т а в  э т и х  комис
с и й  и з м е н я л с я  в з а в и с и м о с т и  от того 
значения, к оторое и м е л и  э ш  комиссии 
д л я  тех и л и  и н ы х  п р и б р е ж н ы х  или 
в е л и к и х  де р ж а в .  О с о б е н н о  сложна 
и с т о р и я  д у н а й с к и х  комиссий. В  1856 г. 
б ы л и  о б р а з о в а н ы  два к о м и с с и и  —  вре
менная, европейская, с у ч а с т и е м  вели
к и х  д е р ж а в ,  и  постоянная, прибрежная. 
„ В р е м е н н а я “ е в р о п е й с к а я  комиссия 
п р о с у щ е с т в о в а л а  д о  н а ч а л а  М и р о в о й  
в о й н ы ,  з а с л о н и в  собой .пос т о я н н у ю “ 
к о м и с с и ю .  П о л и т и ч е с к а я  передвижка, 
я в и в ш а я с я  с л е д с т в и е м  войны, н а ш л а  
себе в ы р а ж е н и е  в н о в о м  р е г л а м е н т и р о 
в а н и и  Д у н а я  в  1921 г. Д у н а й с к о е  судо
х одство р е г л а м е н т и р у е т с я  д в у м я  м е ж 
д у н а р о д н ы м и  к о м и с с и я м и .  М о р с к о й  Д у 
н а й  —  от у с т ь я  д о  В р а н  л о в а  —  нахо
д и т с я  в в е д е н и и  европ. комиссии, „вре
м е н н о “ с о с т о я щ е й  и з  д е р ж а в  А н танты. 
В  к о м и с с и ю  не  в х о д я т  н и  Гер м а н и я ,  ни 
А в с т р и я ,  н и  С С С Р .  В е р х н и й ,  и л и  реч
н о й  Д у н а й ,  от Б р а и л о в а  д о  У л ь м а ,  на
х о д и т с я  в  в е д е н и и  м е ж д у н а р о д н о й  ко
м и с с и и ,  куда, к р о м е  в е л и к и х  держав, 
в х о д я т  т а к ж е  п р е д с т а в и т е л и  д в у х  гер
м а н с к и х  г о с у д а р с т в  и  п р е д с т а в и т е л и  
д р у г и х  п р и б р е ж н ы х  д е р ж а в .  П о д о б н о м у  
ж е  п р е о б р а з о в а н и ю ,  в  с м ы с л е  у с и л е н и я  
у ч а с т и я  в  н и х  д е р ж  в  А н т а ш ы ,  по д 
в е р г л и с ь  д р у г и е  м е ж д у н а р о д н ы е  ре^-



н ы о  комиссии. Так, напр., Рейнская 
комиссия, н а х о д и в ш а я с я  до  в о й н ы  в 
М а н г е й м е  и  с о с тоявшая в большинстве 
из гер м а н с к и х  представителей, пере
несла свое мест о п р е б ы в а н и е  в Ст р а с 
бург и состоит в н а с т о я щ е е  время из 
18-ти представителей, из  ко т о р ы х  толь
ко четыре германские. Председатель
ствует' в этой ко м и с с и и  ф р а н ц у з с к и й  
делегат. Р е ч н ы е  комиссии д л я  др у г и х  
р о к — напр., Э л ь б ы  и  О д е р а  —  пол у ч и л и  
по В е р с а л ь с к о м у  м и р у  соответствую
щ и й  состав. В  н а п р я ж е н н ы х  после
в оенных у словиях Е в р о п ы  институт 
м е ж д у н а р о д н ы х  р е ч н ы х  ком и с с и й  по д 
вергся т. обр. резкому и з м е н е н и ю  в 
интересах держав-победителей.

С.К рылов.
Реклам (Reclam), А н т о н  Ф и  шип, 

лейпцигский книгоиздатель (1807-1890), 
гл. обр. из в е с т н ы й  по и з д а в а в ш е й с я  и м  
с 1867 г. д е ш е в о й  „Универсальной би б 
лиотеке“, в ы п у с т и в ш е й  (к 1929 г.) ок.
7.000 номеров к н и ж е к  самого разнооб
разного с о д е р ж а н и я  и  п о с л у ж и в ш е й  
прототипом дл я  под о б н ы х  „библиотек" 
у  др у г и х  народов (см. X X I V ,  прилож. 
книга и книжное дело, 6 и  8).

Реклама, см. торговля. XLT, ч. 8,470/71.
Реклннггаузен (Recklinghausen), герм, 

гор. в Вестфалии, в сев. части Рурской 
обл., к с.-з. от Д о р т м у н д а ,  н а  Рейнско- 
Гернском канале; 84 518 ж. (1925); доб. 
каменн. угля, коксование, химич. пром., 
производство мебели, часов, шахтн. 
оборудов-, пивоварен, и винокурен, и  пр. 
Сохран. церк. XIII в.

Рекяю (Reclus), М и ш е л ь - Э л и ,  франц. 
э тнограф и  писатель (1827-1904), стар
ш и й  брат Э л и э е  Р., п р и н и м а л  участие 
в р е в о л ю ц и и  1848 г. и  после перево
рота 2 дек. 1851 г. б ы л  в ы с л а н  из Ф р а н 
ции. В е р н у л с я  н а  р о д и н у  в 1855 г., 
с л у ж и л  в банке, п р и н и м а л  участие в 
п а р и ж с к и х  к р у ж к а х  сея-снмоннстов и  
фурьеристов и энергично п р о п а г а н д и 
ровал и д е и  кооперации. П р и  К о м м у н е  
б ы л  дир е к т о р о м  Н а ц и о н а л ь н о й  б и б л и 
отеки и  после подавления К о м м у н ы  
д о л ж е н  б и л  опять уехать за границу.
! н  б ы л  с о т р удником своего брата 
в его географических работах, са м  н а 
писал п о п у л я р н у ю  работу— „Les primitifs, 
études d'ethnologie comparé“ (1885) и р я д  
других н о  этнологии и мифологии, в 
брюссельском „Новом уннве;ситете“ 
читал л е к ц и и  по о б щ е й  сравнитель
ной мифологии, но более в н и м а н и я  он 
у д о л я л  публицпистпке. В  1876 г. б ы л а  
издана его книга „Современные по л и т и 
ческие д е я т е л и “, а после того он п р и 
н и м а л  довольно деятельное участив п 
русских р а д и к а л ь н ы х  журналах: „Охед.
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З а п и с к и “, „ Д е л о “ и  „Слово“, п о м е щ а я  
в н и х  о б з о р ы  иностранной ж и з н и  и  
д р у г и е  статьи.

Реклю (Reclus), Элизе, з н а м е н и т ы й  
географ и  революционер (1830-1905), род. 
в юго-зап. Ф р а н ц и и ,  в мал е н ь к о м  го
родке д е п а р т а м е н т а Ж и р о н д ы  Сент-фуа- 
-ла-гранд, где отец б ы л  протестантским 
пастором. Первоначальное воспитание 
Р. п о л у ч и л  в  Германии. В  1849 г. он 
вместе со своим братом Э л и  (см. выше), 
впоследствии и з в е с т н ы м  этнографом, 
с л у ш а л  в Б е р л и н е  ле к ц и и  знаменитого 
географа К а р л а  Р иттера (см.), н а л о ж и в 
ш и е  глубокий отпечаток н а  все после
д у ю щ и е  т р у д ы  Р. После переворота, 
произведенного Н а п о л е о н о м  III, братья 
п о к и н у л и  Ф р а н ц и ю :  они посетили 
А н г л и ю ,  а  затем с о в е р ш и л и  большое 
путешествие по  Сев. и  Ю ж н .  Америке. 
В  18 >7 г. в ы ш е л  п е р в ы й  т о м  известно
го т р у д а  Р. „Земля* („La Terre“, 2 т., 
(1867-68,переведенного на  мн о г и е  языки, 
м е ж д у  прочим, и  н а  русский. Эго 
произведение, я в л я ю щ е е с я  необходи
м ы м  введением к его „ В с е о б щ е й  гео
графии", представляет прекрасно н а п и 
с а н н ы й  ку р с  физической географии. 
Бл агодаря мастерскому и з л о ж е н и ю  aia 
книга и в настоящее время м о ж е т  быть 
рекомендована в качество руководства 
дл я  ш и р о к и х  кругов читателей (ср. Х Ш ,  
246). „ В р я д  л и  какая-нибудь другая 
книга, говорит Кропоткин, списибна 
в той ж е  степени возбудить энтузиазм 
к  т р а к т у е м о м у  п р е д м е т у  и  к  природе 
вообще, как эта". В  1864 г. Р. вступил в 
ч л е н ы  основанного Б а к у н и н ы м  тайного 
революционного о-ва „ М е ж д у н а р о д н ы х  
братьев“, в 1865 г. п р и м к н у л  к I И н т е р 
националу, а  в 1866 г. стал ч л е н о м  „ М е ж 
д у н а р о д н о й  лиги м и р а  и  с вободы“. 
В о  время о с а д ы  П а р и ж а  Р. п р и м к н у л  
к коммунарам; отказавшись, в каче
стве анархиста по убе ж д е н и я м ,  всту
пить в состав правительства К о м 
му н ы ,  он поступил в а р м и ю  К о м м у н ы  
п р о с т ы м  солдатом. 5 апр. 1871 г. он 
п р и н я л  участие в вылазке против вер
сальских войск и  после п о р а ж е н и я  его 
к о л о н н ы  б ы л  взят в плен. В  ноябре 
1871 г. б ы л  п р и с у ж д е н  в о е н н ы м  суд' М  
к ссылке, но в январе IV, 2 г. освобож
ден после петиции, потайной 31 него 
в и д н е й ш и м и  учеными, гл. обр. англича
н а м и —  Д а р в и н  м, Уоллэсом, Карпенте
ро м  и  др. С с ы л к а  была, е м у  заменена 
п о ж и з н е н н ы м  изгнанием, и Р. пересе
лился в Ш в е й ц а р и ю .  Здесь он з а д у м а л  
издание своего к а п и т а л ь н а )  труда, 
составившего е м у  в с е м и р н у ю  славу: 
„Géographie universelle: la terre et les h o m 
mes“. П е р в ы й  том в ы щ е л  в 1876 г. Па-
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чав с Греции, к а к  к о л ы б е л и  с о в р е м е н 
н о й  европейской ц и в и л и з а ц и и ,  о н  о п и 
с ы в а е т  з а т е м  Ф р а н ц и ю  и  д р у г и е  с т р а н ы  
Е в р о п ы ,  в к л ю ч а я  Евр. Р о с с и ю .  В  о п и 
с а н и и  п о с л е д н е й  с т р а н ы  са м о е  д е я т е л ь 
н о е  уч а с т и е  п р о н я л  его д р у г  и  е д и н о 
м ы ш л е н н и к  К р о п о т к и н .  В с е г о  Е в р о п а  
за н я л а  п я т ь  томов, столько ж е  б ы л о  
п о с в я щ е н о  Аз и и ;  о д и н  т о м  п р и ш е л с я  
н а  д о л ю  А в с т р а л и и ,  четыре, —  н а  А ф р и 
к у  и  ч е т ы р е  —  н а  А м е р и к у .  И з д а н и е  
в ы х о д и л о  в евет в ы п у с к а м и ,  е ж е н е д е л ь 
но. В  т ечение 19 лет Р. с у д и в и т е л ь 
н о й  п р а в и л ь н о с т ь ю  и  а к к у р а т н о с т ь ю  
е ж е г о д н о  в ы п у с к а л  по о д н о м у  т о м у  
этого м о н у м е н т а л ь н о г о  издания. Н а д о  
отметить, что за эти ж е  г о д ы  Р. н а 
х о д и л  в р е м я  п у т е ш е с т в о в а т ь  и  и з у ч а т ь  
н а  месте о п и с ы в а е м ы е  и м  страны. К а ж 
д ы й  т о м  его т р у д а  з а к л ю ч а е т  от 800 
д о  900 страниц. Р. т р а к т у е т  з е м л ю  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  к а к  ж и л и щ е  человека. 
З а м е ч а т е л ь н о  то глубокое ува ж е н и е ,  
с к а к и м  он относится ко вс я к о й  н а р о д 
ности, все равно, к у л ь т у р н о й  и л и  нет. 
В  его т р у д а х  м ы  н е  н а х о д и м  и  тени 
какого-либо н а ц и о н а л ь н о г о  в ы с о к о м е 
р и я  и л и  расог-ого п р е д у б е ж д е н и я .  П о 
с л е д н и й  т о м  „ В с е о б щ е й  г е о г р а ф и и “, 
или, ка к  это п р о и з в е д е н и е  н а з ы в а е т с я  
в р у с с к о м  переводе, „ З е м л я  и  л ю д и “, 
в ы ш е л  в свет в  1894 г. Н е к о т о р ы е  т о м ы  
б ы л и  п е р е и з д а н ы  в пере р а б о т а н н о м  
виде. З а к о н ч и в  свой г р а н д и о з н ы й  т р у д  
„ З е м л я  и  л ю д и “, Р. з а д у м а л  н о в ы й  —  
п о д  з а г л а в и е м  „ Л ю д и  и  з е м л я “, рас- 
сч  .тайный п е р в о н а ч а л ь н о  на  3 т о м а  
(„L’h o m m e  et la terre“, 1905— 08, 6 т.); есть 
он  и  в р у с с к о м  переводе. В  1892 г., н е 
д о в о л ь н ы й  п о л и т и к о й  Ф р а н ц и и ,  Р. пе р е 
селился в Б е л ь г и ю .  З д е с ь  он основал 
в В р ю с - е л е  с в о б о д н ы й  университет, 
„Université nouvelle“, в  к о т о р о м  ч и т а л  
географию. С в о е  соц и а л ь н о е  м и р о в о з 
зрение Р. и з л о ж и л  в книге „L’évolution, 
la révolution et l’ideal anarchique“ (1897); в 
о с новном от п р и м ы к а е т  к  н а п р а в л е н и ю  
К р о п о т к и н а  (см. II, 575 сл., и  X X V I ,  
42 сл.). С к о н ч а л с я  Р. б л и з  О с т е н д е  от 
г р у д н о й  ж а б ы .  Р. пользовался всеоб
щ и м  у в а ж е н и е м  но только ка к  в ы д а ю 
щ и й с я  уче н ы й ,  н о  и  к а к  человек в ы с о 
ких м о р а л ь н ы х  качеств. „ Г лубокая н а 
у ч н а я  пра в д и в о с т ь  его трудов,— говорит 
Кропоткин,— я в ляется л и ш ь  о т р а ж е н и е м  
его в ы с о к о й  л и ч н о й  честности, совер
ш е н н о й  б е с к о р ы с т н о с т и  и  безгранич 
н о й  л ю б в и  к  истине, которая сделалась 
его второй п р иродой. О н  у м е л  у м е р е т ь  
б едным, н а п и с а в ш и  м н о ж е с т в о  превос
х о д н ы х  книг. Б е з  сомнения, это б ы л  
о д и н  нз л у ч ш и х  п р е д с т авителей циви- 
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О  Р. см. G. de Greef, „Eloge d’ E. Reclus“ 
(Université nouvelle, Bruxelles, 1906); l] A 
Кропоткин, „Э. Р е к л ю “ (Изв. Георг* 
Обш., XL1I, 1906); его же, „Записки рв! 
в о л ю ц и о н е р а “ (1918); Н. К. Лебеда 
„Э. Р е к л ю  к а к  человек, уч е н ы й  в 
м ы с л и т е л ь “ (1921); Плеханов, „Э. Реклю 
как т е о р е т и к  а н а р х и з м а “ (Соч., т. XVI)

Л. Б.
Рекогн осци ровк а; разновидность 

р а з в е д к и  (см.), и м е ю щ а я  ц е л ь ю — путем 
н е п о с р е д с т в е н н о г о  обследования— вы
я с н е н и е  р а з л и ч н ы х  св е д е н и й  о мест 
н о с т и  и  м е с т н ы х  п р е д м е т а х  д л я  пред
с т о я щ и х  и л и  п р е д п о л а г а е м ы х  боевых 
действий; напр.:Р. м а р ш р у т о в ,  районов 
д л я  н а с т у п л е н и я  и л и  отхода, позиций 
д л я  обороны, с е л е н и й  д л я  раскварти
рования, жел.-дор. с т а н ц и й  и  т. п. Р. 
в ы п о л н я е т с я  с п е ц и а л ь н о  командиро
в а н н ы м и  л и ц а м и  (или г р у п п о й  лиц) 
п р е и м у щ е с т в е н н о  и з  состава войсковых 
ш т а б о в .  Е. См.

Р еи рут, рекрутская повинность, см. 
армия, III, 507/09; ср. XIX, 451/52.

Р ек си т; см. динамит, XVIII, 376.
Ректиф икация (техн.,', очистка, см. 

винокурение, X, 261; винокуренное произ
водство, X, 272/73, и  прил. к  267/68, 
табл. I; водка, X, 516/17.

Ректификация (мат.), спрямление, 
н а х о ж д е н и е  д л и н ы  к р и в о й  линии. П р и 
б л и ж е н н о  в ы ч и с л я е т с я  п о м о щ ь ю  впи
с а н н о й  в к р и в у ю  л о м а н о й  л и н и и  о 
б о л ь ш и м  ч и с л о м  м а л ы х  сторон. При 
в о з р а с т а н и и  ч и с л а  сторон (и, след., 
у м е н ь ш е н и и  д л и п ы  с а м и х  сторон) дли
н а  л о м а н о й ,  все более п р и б л и ж а я с ь  к 
д л и н е  кривой, б у д е т  стр е м и т ь с я  к неко
т о р о м у  п р е д е л у  (если этот предел 
с у щ е ствует; к р и в а я  в  эт о м  случае носит 
н а з в а н и е  спрямляемой, см. X L Y ,  ч. 2,42), 
к о т о р ы й  и  н а з ы в а е т с я  и с т и н н ы м  зна
ч е н и е м  д л и н ы  кривой; н а х о д и т с я  этот 
п р е д е л  п о м о щ ь ю  и н т е г р а л ь н о г о  исчи
с л е н и я  (см. XXII, 327/28, прил. 15/22). 
Е с л и  п л о с к а я  к р и в а я  з а д а н а  уравне
н и е м  у = /  (х) в  п р я м о у г о л ь н ы х  коорди
натах, то д л и н а  s д у г и  к р и в о й  м е ж д у  
т о ч к а м и  с а б с ц и с с а м и  а и  b предста
вится след, в ы р а ж е н и е м :
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Р ек тор , в ы с ш е е  д о л ж н о с т н о е  лицо в 
с и с т е м е  у н и в е р с и т е т с к о г о  сам о у п р а 
в л е н и я  зап.-европ. в ы с ш и х  учебных 
з а в е д е н и й  (см. XLII, 3641 сл.). П о  европ. 
о б р а з ц у  д о л ж н о с т ь  Р. в ведена б ы л а  и 
в р у с с к и х  у н и в е р с и т е т а х  (см, XLII, 
329 ел.). Н а и м е н о в а н и е  Р. н о с и л и  в Рос-

Р ек о ги о сц и р о в к а  — Р е к т о р .
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спи и  начальники, д у х о в н ы х  учет
н ы х  заведений (см. XIX, 206/09), а та к ж е  
А к а д е м и и  художеств. В  С С С Р  с 1980 г. 
постановлено заменить Р. в В У З ’ах ди- 
\ е к ю р а м и .

Р е к у п е р а т о '* см. железоделательное 
производство, X X ,  151/62, прид. 45/46; ли
т а ное дело, X X VIT, 214'.

Рекуператоры* см. римское прас о.
Рекурреит (возвратный тиф), см- ти- 

фы, XLI, ч. 8, 178/79.
Р ел е  (фр. —  relais). П о д  и м е н е м  Р. 

вообще р а з у м е ю т с я  такие м е х а н и з м ы  
ил и  приспособления, которые произво
дят в некотором месте известные д в и 
жения, преодолевая некоторое сопро
тивление и  затрачивая н а  это некото
р у ю  работу, п р и ч е м  эти д в и ж е н и я  пр о 
изводятся и м е н н о  так, как они п р е д п и 
с ы в а ю т с я  —  от руки (произвольно) ИЛИ 
механически из другого места, иногда 
близкого к первому, иногда ж е  удален
ного от него н а  значительное расстоя
ние. Р. б ы в а ю т  электрические и  механиче
ские. Электрические Р. употребляются, 
например, в телеграфном деле, когда 
ток, и д у щ и й  непосредственно со стан
ци и  отправления, настолько слаб, что 
непосредственно на  д алеком расстоя
н и и  произвести н у ж н ы х  действий но 
может; тогда и м  пользуются л и ш ь  для 
того, ч т о б ы  з а м ы к а т ь  и раз м ы к а т ь  
вспомогательную батарею, с т о я щ у ю  на 
станции получения, которая у ж е  доста
точно сильна, чт о б ы  произвести one; а- 
ц ш о  печатания букв и  т. п. (см. XLI, 
ч. 7, 225/26 и  269). Механическое Р. 
встречается в  р а з л и ч н ы х  областях тех
ники, н а п р и м е р  в регуляторах (см.) 
непрямого действия, в р а зличных с у 
д о в ы х  м е х анизмах и  пр. И н о г д а  м е х а 
ническое Р. особого ро д а  называется 
серво-мотором-, особенность серво-мо
тора состоит в том, что он сам ж е  и 
п р е к р а щ а е т  автоматически свою рабо
ту', когда он у ж е  исполнил свое дело. 
Это достигается тем, что е самого н а 
чала своей работы серво-мотор у ж е  п о 
степенно переводит механизм, в ы к л ю 
ч а ю щ и й  его в коыце-концов из работы.

Механическое Р. в с у щ н о с т и  м а л о  
изучено теоретически и систематично 
д а ж е  и  в настоящее время. М о ж н о  очень 
рекомендовать ст а р у ю  и мало извест
ную, но  тем не менее превосходную 
к н и ж к у  проф. Линке: Lincka, ,.Das mecha
nische Relais“, в которой вопрос разби
рается подробно и систематически. 
Механическое Р. Л и н к е  определяет сле
д у ю щ и м  образом; механическое Р. сл у 
ж и т  дл я  того, чтобы в произвольном 
отдаленном месте, преодолевая извест
но? сопротивление г затрачивая извест

н у ю  работу, производить д в и ж е н и е  в 
т о м  направлении, размере н времени, 
как предписывается из другого более 
и л и  менее отдаленного нес я Л и н к е  
различает у  механич» ского Р. о годую
щ и е  составные части:

1) устройство, при п о м о щ и  которого 
в ы р а ж а е т с я  (или, по терминологии 
Линке, „диктуется“) н а ш а  воля, н а з ы 
ваемое индикатором, н а п р и м е р  р у к о 
ятка с указателем и т. п., и  к  н е м у  
индикаторный провод и л и  цепь, пере
д а ю щ и е  эту в о л ю  са м о м у  Р.; 2) дви
гатель и л и  вообщо запас раб »ты, м о 
г у щ и й  преодолеть сопротивления,пред
с т а в л я ю щ и е с я  п р и  в ы п о л н е н и и  Р. сво
его назначения. Е с л и  этот двигатель 
не соединен непосредственно с Р., то 
м е ж д у  н и м и  будет ещ е  двигательный 
провоф п л и  цепь-, 3) и с п о л н ительный 
орган, т.-е. механизм, п р и  п о м о щ и  
которого совершается ж е л а е м о е  дви
жение; это —  исполнительный орган, или 
экзекутор, и  к н е м у  исполнительный 
провод и л и  цепь; 4) самое Р., в котором 
соединяются три н а з в а н н ы х  провода; 
Р. состоит из м е х а н и з м а  д л я  прямого 
и обратного хода и распределения.

А. Сидоров.
Р е л е гац н я , см. ссылка, XLI, ч- 4, 

29/97.
Р ел и ги я . 1. Определение Р. до сих 

пор не н а ш л о  дл я  себя в ы р а ж е н и я  
в какой-либо единой о бщепризнанной 
формуле. Правда, состав элементов, 
я в л я ю щ и х с я  н е о т ъ е м л е м ы м и  частями 
всякой Р., не возбуждает споров; если 
и  встречаются рас х о ж д е н и я  в отдель
н ы х  выражениях, то по с у щ е с т в у  не 
м о ж е т  б ы т ь  разногласий в том, что 
Р. есть более и л и  менее стройная си
стема представлений, настроений и 
действий, обозначаемых с п е ц и а л ь н ы 
м и  т е р м и н а м и  мифа, религиозного чув
ства и  культа. Эт а  плехановская фо р 
м у л а  в ее чисто количественном значе
н и и  п р и е м л е м а  для всякого исследова
теля Р., но как только ставится вопрас, 
какой из ука з а н н ы х  трех элементов 
является главным, стержневым, опре
д е л я ю щ и м  понятие Р., сейчас ж е  возни
к а ю т  глубокие разногласия. С  другой 
стороны, при определении с у щ н о с т и  
Р. очень часто логический м о м е н т  с м е 
ш и  ваотся и  д а ж е  иной рае п о д м е 
няется историческим — явление понят
ное, поскольку м ы  не м о ж е м  в точности 
провести качественную дпфференци- 
а ц и ю  трех основных элементов Р.. не 
епбрав достаточно показательного ф а к 
тического материала, к оторый м о ж е т  
б ы т ь  да н  не только совр е м е н н ы м  рели
г и о з н ы м  бытом, но также, и п о ж а л у й
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г л а в н ы м  образом, и с т о р и ч е с к и м  п р о ш 
л ы м  Р. В  борьбе мн е н и й ,  р а з в е р н у 
в ш е й с я  в о к р у г  во п р о с а  о с у щ н о с т и  Р., 
п р е о б л а д а ю т  д в а  г л а в н ы х  течения. О д н о  
полагает, что в основе Р. л е ж и т  и н т е л 
л е к т у а л ь н ы й  момент, м о м е н т  не к о т о р о 
го рефлекса, п р и в о д я щ и й  к  п р о ц е с с у  
м и ф отворчества; это течение, стало 
быть, о с н о в н ы м  э л е м е н т о м  Р. считает 
ве р у  и л и  ворова'ния (ср. вера, XII, 156/57). 
Н е л ь з я  думать, ч т о б ы  это т е ч е н и е  окон
чательно устарело; у с т а р е л а  только 
с о л я р н а я  ш к о л а  М а к с а  М ю л л е р а ,  н о  не 
у с т а р е л и  и  и м е ю т  е щ е  з н а ч и т е л ь н ы й  
вес н о в ы е  в и д ы  этого течения. В  основе 
н о в ы х  в и д о в  ле ж и т ,  несомненно, ге
гелевская т о ч к а  зрения, согласно ко 
т о р о й  Р. есть н а у ч н о е  п о з н а н и е  в  несо
в е р ш е н н о й  форме, в ф о р м е  ч у в с т в е н н о 
н а г л я д н о г о  представления, н а у ч н о е  
п о з н а н и е  в  своеобразной одежде, со
т к а н н о й  п р и  п о м о щ и  ф а н т а з и и .  Э т а  
ф о р м у л а  с и з в е с т н ы м и  м о д и ф и к а ц и я 
м и  о к а з ы в а е т с я  о д и наково п р и е м л е м о й  
д л я  у ч е н ы х  с а м о г о  разнообразного н а 
правления. М ы  вст р е ч а е м  ее в м е т а 
ф и з и ч е с к о й  окраске (Р. есть н а р о д н а я  
ф и л о с о ф и я  мира, н а р о д н а я  м е т а ф и з и к а )  
у  целого р я д а  к р у п н ы х  и с л е д о в а т е л е й  
Р. и д е а л и с т и ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  
(Пфлейдерер, Целлер, Г а р т м а н ,  Кэр, 
Ш н е й д е р  и  др.); в п р е о б р а з о в а н н о й  
К о н т о м  ф о р м е  (Р. есть п р и м и т и в н а я  
н е у д а ч н а я  п о п ы т к а  о б ъ я с н е н и я  мира) 
о н а  г о с п о д с т в у е т  у  р а н н и х  этнологов 
(Тэйлор, Спенсер, Л и п п е р т ,  Г р а н т - А л 
лен), с о з д а в ш и х  т. наз. а н и м и с т и ч е с к у ю  
ш к о л у ,  и  н е  ч у ж д а  н о ь е й ш и м  этноло
г а м  ( о с о б е н н о Ф р э з о р , с ч и т а ю щ и й  м а г и ю  
п е р в о б ы т н о й  наукой). Н о  п о д о б н а я  ж е  
т о ч к а  з р е н и я  не  раз в ы д в и г а л а с ь  и  
м а р к с и с т а м и ,  к о т о р ы е  с у щ е с т в е н н о  
в и д о и з м е н и л и  ее, в к л ю ч и в  в нее м о 
м е н т  с о ц и а л ь н о г о  р е ф л е к с а  и  п о д 
ведя п о д  Р. п р о и з в о д с т в е н н у ю  базу. 
В  с а м о й  о б щ е й  ф о р м е  о н а  в ы р а ж е н а  
у  М а р к с а  ( р е л и г и о з н ы й  м и р  есть только 
р е ф л е к с  реа л ь н о г о  мира); более д и ф 
ф е р е н ц и р о в а н н у ю  ф о р м у  о н а  п р и н и 
ма е т  у  Энгельса, к о т о р ы й  определяет 
Р. к а к  ф а н т а с т и ч е с к о е  о т р а ж е н и е  в у м е  
л ю д е й  в н е ш н и х  сил, ф и з и ч е с к и х  и  
с о ц и альных, н а п р а в л я ю щ и х  повседнев
н у ю  жи з н ь ;  т а к  ж е  у  К а у т с к  >го, кото
р ы й  полагает, что Р. с т а н о в и т с я  п о 
т р е б н о с т ь ю  чел о в е к а  с т о й  с а м о й  м и 
нуты, когда о н  н а ч и н а е т  з а д у м ы в а т ь с я  
н а д  о к р у ж а ю щ е й  п р иродой, о с л о ж 
няется с о ц и а л ь н ы м  м о м е н т а м  со вре
м е н и  п о я в л е н и я  товарного хозяйства и 
исчезнет со в р е м е н и  о к о н ч а т е л ь н о й  
п о б е д ы  н а о ч н о г о  е с т е с т вознания и  н а 
у чного социализма. Д о  и з в е с т н о й  сте

п е н и  эта ж е  т о ч к а  з р е н и я  сквозит у 
К у н о в а ,  п р и м ы к а ю щ е г о  к  анимистиче. 
ек о й  ш к о л е .  Н о  п р и  э т о м  существен
н о ю  о с о б е н н о с т ь ю  м арксистского овр«. 
д е л е н и я  Р., п р и н ц и п и а л ь н о  отличаю
щ е ю  его от  и д е а л и с т и ч е с к и х  опреде. 
ле н и й ,  я в л я е т с я  п о л о ж е н и е ,  что релн* 
г и о з ч ы е  п р е д с т а в л е н и я  л ю д е й ,  подобно 
о с т а л ь н ы м  н а д с т р о е ч н ы м  глементам 
в о з н и к а ю т  и з  п р о и з в о д с т в е н н о й  основы 
и  д о л ж н ы  б ы т ь  о б ъ я с н я е м ы  и в  послед
н е й  (Энгельс, . Р е ч ь  н а  м о г и л е  Маркса“) 
и  что, р а з  возникнув, рел и г и о з н а я  иде
о л о г и я  и з м е н я е т с я  диалектически, в 
с в я з и  с о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и м и  
и з м е н е н и я м и ,  и  о к а з ы в а е т  сверх того 
о б р а т н о е  я в л е н и е  н а  общественно-эконо
м и ч е с к у ю  ж и з н ь .  Т у т  в ы с т у п а е т  эмо
ц и о н а л ь н ы й  мом е н т :  Р. дей с т в у е т  „как 
в ы р а ж е н и е  н е п о с р е д с т в е н н о г о  эмоцио
н а л ь н о г о  о т н о ш е н и я  л ю д е й  в  господст
в у ю щ и м  н а д  н и м и ,  н е п о н я т н ы м  для них 
е с т е с т в е н н ы м  и  о б щ е с т в е н н ы м  силам 
д о  тех пор, п о к а  л ю д и  ф а к т и ч е с к и  на
х о д я т с я  п о д  г н е т о м  э т и х  с и л “ (Энгельс, 
„ А н т и - Д ю р и н г “), я в л я я с ь  .одним из 
в и д о в  д у х о в н о г о  гнета* (Ленин, VIII, 
419), „ о п и у м о м  д л я  н а р о д а “ (Маркс, I, 
365/66), и  в  с и л у  этого становится мо
г у щ е с т в е н н ы м  о р у д и е м  классового 
у г н е т е н и я  и  эксплоатации. Некоторые 
и с с л е д о в а т е л и  в ы д в и г а ю т  эмоциональ
н ы й  м о м е н т  в Р. в  качестве основного, 
в  п р о т и в о в е с  и н т е л л е к т у а л ь н о м у  мо
м е н т у м  с т е р ж н е в ы м  э л е м е н т о м  счита
ю т  не веру, а  р е л и г и о з н о е  чувство 
и л и  настроение, к оторое определяют 
к а к  чу в с т в о  с т р а х а  и  зависимоеги. 
Э м о ц и о н а л ь н о е  т е ч е н и е  прибивалось 
е щ е  в д р е в н о с т и  (primus deos fecit timor). 
В  но в о е  в р е м я  его ф о р м у л и р о в а л  наибо
л е е  з а к о н ч е н н ы м  о б р а з о м  Ш л е й е р м а -  
хер, с ч и т а в ш и й ,  чт о  в  основе Р. лежит 
а б с о л ю т н о е  ч у в с т в о  зависимости, ко
т о р о е  ОТНОСИТСЯ К  с в е р х м и р о в о м у  С.у- 
щ е е т в у ,  с т о я щ е м у  п о  т у  сторону и 
с у б ъ е к т а  и  в с е х  объектов, т.-е. к  богу; 
в п о с л е д н е е  в р е м я  он о  возродилось 
с р е д и  г р у п п ы  этнологов, полагающей, 
ч т о  в основе Р. л е ж а т  чу в с т в а  изу
м л е н и я  и  у ж а с а  п е р е д  т а к и м и  объек
т а м и ,  к о т о р ы е  м о г у т  н а р у ш а т ь  нор
м а л ь н ы й  х о д  ж и з н и  и  п р и ч и н я т ь  смерть 
(Марэтт, Д ж е в о н с ) .  Нак о н е ц ,  третье 
т е ч е н и е  полагает, что о с н о в н ы м и  эле
м е н т а м и  в Р. я в л я ю т с я  д в а  кр а й н и е —  
в е р а  и  культ, э м о ц и и  ж е  являются 
т о л ь к о  п о с р е д с т в у ю щ и м  з в е н о м  м е ж д у  
н и м и .  С  т о ч к и  з р е н и я  этого течения 
Р. есть п р а к т и ч е с к о е  дело, ставящее 
себе о п р е д е л е н н ы е  п р а к т и ч е с к и е  зада
чи, н о  п р и  э т о м  и с х о д я щ е е  и а  некото
р ы х  т е о р е т и ч е с к и х  п р е д п о с ы л о к  к
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воз б у ж д а е м о е  и з в е с т н ы м и  эмоциями. 
Т у т  т а к ж е  и м е к / п ы  разновидности, от 
чисто ф и л о с о ф с к и й  к о н ц е п ц и и  (Р. идет 
навстречу потребности к  самоутвер
ждении!, к  ж и з н и  в о о б щ е  и л и  специ
ально к нравственной ж и з н и — Майер, 
Дюркгейм), до узкой утилитаристиче- 
ской (производственной) концепции. 
И з  марксистов эта последняя в ы р а 
ж е н а  л у ч ш е  всего у  Степанова-Сквор
цова, в ы в о д я щ е г о  Р. и з  п р и м и т и в н ы х  
обычаев по о т н о ш е н и ю  к  т я ж е л о  боль
н ы м  и у м е р ш и м ,  и  отчасти у  Кунова, 
хотя у  последнего у ж и в а е т с я  с 
а н и м и с тической кон ц е п ц и е й  (Р. стре
м и т с я  заставить с и л ы  природы, осо
з н а н н ы е  человеком к а к  в е л и ч а й ш и е  
экономические силы, с л у ж и т ь  д о б ы в а 
н и ю  средств существования). Ясно, что 
это третье течение, п р и з н а в а я  элемент 
м и ф а  к а к  о с н о в н у ю  предпосылку, все 
ж е  переносит ц е н т р  т я ж е с т и  Р. н а  эле
м е н т  культа, т.-е. н а  совокупность 
тех п р а к т и ч е с к и х  мероприятий, п о 
средством .'иторых человек обеспечива
ет себе содействие м и ф и ч е с к о г о  м и р а  
и л и  о г р а ж д а е т  себя от его воздействия. 
Действительно, история показывает, 
что Р. всегда б ы л а  п р а к т и ч е с к и м  д е 
лом, тесно с в я з а н н ы м  с повседневной 
ж и з н ь ю  и  с а м ы м  ч у в с т в и т е л ь н ы м  об
разом р е а г и р о в а в ш и м  н а  всякого рода 
хозяйственные, о б щ е с т в е н н ы е  и  п о л и 
тические перемены. С  д р у г о й  стороны, 
в пользу этой третьей т е о р и и  говорит 
с а м ы й  с м ы с л  т е р м и н а  religio —  о т н о ш е 
ние связи, договора м е ж д у  божеством 
и  люд ь м и ,  п р е д п о л а г а ю щ е е  определен
н ы е  пр а в а  и  обязанности обеих сторон. 
Р и м с к и й  т е р м и н  наиболее краток и 
точен; но и у  других н а р  -дов м ы  встре
ча е м  ту  ж е  с а м у ю  т е р м и н о л о г и ю  (изра
ильская Р. есть договор, berîth з а к л ю 
ч е н н ы й  м е ж д у  Иагве и  народом; христ.
Р. ОСТЬ НОВЫЙ ДОГОВОР —  xzivirç ®iot8^Xï), 
n o v u m  t e s t a m e n tu m  м е ж д у  богом и  л ю д ь 
ми, и т. д.). Д о г о в о р н ы е  о т н о ш е н и я  
суть о т н о ш е н и я  практической жизни, 
но о п и р а ю щ и е с я  н а  известные н о р м ы  
пр а в а  (теорию) и в о з н и к а ю щ и е  в с и л у  
п о б у ж д е н и я  сторон к и х  о б о ю д н о й  п о л ь 
зе. О т с ю д а  Р. м о ж н о  б ы л о  б ы  точнее 
всего определить как п р и м е н е н и е  н а  
практике, в  ф о р м е  организованного 
культа, известного, всегда определяе
мого п р о и з в о д с т в е н н ы м и  моментами, 
комплекса верований в  существование 
м и ф и ч е с к о г о  мира, применение, возни
к а ю щ е е  в результате нек о т о р ы х  эмоцио
н а л ь н ы х  п е р е ж и в а н и й  и  ставящее себе 
те и л и  и н ы е  практические, в том числе 
и  политические задачи.

2. Происхождение Р. С  тех пор, как

Р. сделалась т а к и м  ж е  объектом науч
ного рассмотрении и исследования, как 
и  другие я вления человеческой куль
туры, и м е ю щ и м ,  следовательно, и  свое 
начало, возникла весьма с л о ж н а я  п  до 
сих п о р  не вполне р а з р е ш е н н а я  про
бл е м а  об эпохе и  условиях происхо
ж д е н и я  Р. Н а у к а  о пер в о б ы т н о й  куль
туре (см.) докопалась до п е р в ы х  начат
ков техники и  материального б ы т а  и  
с у д и т  о н и х  по п о д л и н н ы м  п а м я т н и 
кам; но она не располагает и  вряд 
л и  к о г д а - н и б у д ь  будет располагать 
та» и м  асе н а г л я д н ы м  м а т е р и а л о м  дл я  
суасдения о т. наз. духедной культуре 
первобытного человека. Этнология в 
этом о т н о ш е н и и  такасе не в состоянии 
оказать достаточной пом о щ и ,  ибо со
в р е м е н н ы е  м а л о к у л ь т у р н ы е  н а р о д ы  все 
ж е  далеко у ш л и  от л ю д е й  древнекамен
ного и  среднекаменгого века; м е ж д у  
т е м  у ж е  среднекамевная эпоха дает 
н а м  остатки р и т у а л ь н ы х  погребений, 
п о д р а з у м е в а ю щ и х  нал и ч и е  религиоз
н ы х  верований. Т а к и м  образом, р е ш а т ь  
вопрос о проиехояедении Р. м ы  м о ж е м  
л и ш ь  гипотетически, отправляясь,с од
н о й  стороны, от наиболее д р е в н и х  и 
о б щ и х  явлений Р., а с другой с тороны —  
от определения с у щ н о с т и  Р. К а к  м ы  
видели, последнее выливается в раз
л и ч н ы е  формулировки; точно так ж о  
с у щ е с т в у ю т  з н а ч и тельные разногласия 
и  относительно отбора наиболее древ
н и х  и  о б щ и х  яв л е н и й  Р. Наконец, ог
р о м н о е  значение имеет т а к ж е  и  о б щ а я  
научно-философская установка иссле
дователя, з а н и м а ю щ е г о с я  вопросом о 
п р о и с х о ж д е н и и  Р. О т с ю д а  в науке 
о Р. н асчитывается ц е л ы й  р я д  ч р е з в ы 
ч а й н о  р азнообразных п о п ы т о к  разре
ш е н и я  этой проблемы. Н о  все ж е  н а 
у ч н а я  м ы с л ь  в этой области сделала 
и  делает зна ч и т е л ь н ы е  успехи. Н е к о т о 
рые, ч р е з вычайно распространенные 
точки зрения с д а н ы  в ар х и в  п о л  на
п о р о м  н о в ы х  д а н н ы х  и  н о в ы х  методов, 
а с м е н и в ш и е  их повыв точки зрения, 
п р и  всем их разнообразии, ьсо ж е  н а 
щ у п ы в а ю т  о б щ и м и  у с и л и я м и  первич
н ы е  Ф е н о м е н ы  Р. I m  у с т а ; е в ш и х  то
чек зрения д о л ж н ы  бы т ь  н а з в а н ы  три. 
Одна, восходящая е щ и  к ; а и и о н а л и з м у  
X V I I  в., считала Р. изобретенной ил и  
выдуманной, подобно н е к о т о р ы м  д р у 
г и м  к у л ь т у р н ы м  явлениям. Так, по мн е 
н и ю  Вольтера, Р. изобрел п е р в ы й  м о 
шенник, встретивший первого дурака, 
новеривше! о ему, и  н ы п о  е щ е  м а р к 
сист Э й л ь д о р м а н  считает Р. грубой 
обманной в ы д у м к о й  п е р в о б ы т н ы х  зна
харей, с т р е м ившихся ж и т ь  не только за 
счет больных, но и за счет покойников.
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С л е д у е т  отметить, что т а к а я  то ч к а  
зр е н и я  р а з д е л я л а с ь  т а к ж е  и  н е к о т о 
р ы м и  с о в р е м е н н ы м и  б у р я с у а з н ы м и  у ч е 
н ы м и ,  о ц е н и в а в ш и м и  Р. с п о л о ж и т е л ь 
н о й  то ч к и  зрения, к а к  н е о б х о д и м ы й  
эл е м е н т  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и .  Таков, 
напр., к р у п н ы й  г е р м а н с к и й  и с т о р и к  
Р. Группе, к о т о р ы й  с ч и т а л  Р. ге
н и а л ь н ы м  и з о б р е т е н и е м  у м н о г о  н  
ловкого п о л и т и к а ,  н а ш е д ш е г о  в своем 
и з о б р е т е н и и  с и л ь н е й ш е е  о р у д и е  дл я  
влас т в о в а н и я  н а д  л ю д ь м и .  Однако, все 
эти р а з н о в и д н о с т и  в з г л я д а  н а  Р.. как 
н а  человеческое изобретение, и с х о д я т  
не  и з  а н а л и з а  п е р в о б ы т н о ю  б ы т а  и 
п е р в о б ы т н о й  п с и х и к и ,  н о  у х в а т ы в а ю т с я  
з а  т а к и е  я в л е н и я  р е л и г и о з н о й  ж и з н и ,  
к о т о р ы е  в о з н и к а ю т  в п р о ц е с с е  ее р а з 
в и т и я  и  с т а н о в я т с я  (как, напр., п о л ь 
зование Р. в  ц е л я х  э к с п л о а т а ц и и  и  
властвования) п р е о б л а д а ю щ и м и  л и ш ь  
с того времени, к о г д а  Р. ста н о в и т с я  
с о ц и а л ь н ы м  я в л е н и е м ,  т.-е, у ж е  н а  и з 
вестной с т у п е н и  о б щ е с т в е н н о г о  р а з в и 
тия, на  пороге классового о б щ е с т в а  и 
в  н е д р а х  этого последнего. Д в е  д р у г и е  
т о ч к и  з р е н и я  с в я з ы в а ю т  п р о и с х о ж д е 
н и е  Р. с п е р в ы м и  п о п ы т к а м и  п е р в о б ы т 
н о г о  ч еловека о с м ы с л и т ь  о к р у ж а ю щ и е  
его и  н е п о н я т н ы е  е м у  я в л е н и я  п р и 
р о д ы  и, следовательно, п р и м ы к а ю т  к 
о п р е д е л е н и ю  с у щ н о с т и  Р. к а к  п р е 
и м у щ е с т в е н н о  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  я в 
ления. С о г л а с н о  э т и м  в з г л я д а м  Р. н а 
ч и н а е т с я  с м и ф а ;  с т а р а я  и  в н а с т о я щ е е  
в р е м я  с д е л а в ш а я с я  у ж е  д о с т о я н и е м  
и с т о р и и  ш к о л а  М а к с а  М ю л л е р а  (см.) 
с ч и т а л а  п е р в и ч н ы м  м и ф о м  с о л н е ч н ы й  
(солярный) м и ф ,  а  за т е м  —  м и ф ы  о д р у 
ги х  к р у п н ы х  я в л е н и я х  (стихиях) п р и 
р о д ы :  о грозе, буре, тьме, свете, нёбе, 
з е м л е  и  т. д. С  т е х  п о р  к а к  ф о л ь к л о 
р и с т ы  и  э т н о л о г и  доказали, чт о  все 
п о д о б н ы е  м и ф ы  в о з н и к а ю т  в  д о в о л ь н о  
п о з д н ю ю  ( у ж е  з е м л е д е л ь ч е с к у ю )  э п о х у  
п е р в о б ы т н о й  к у л ь т у р ы ,  и  в ы д в и н у л и ,  
к а к  более д р е в н ю ю ,  м и ф о л о г и ю  м е л к и х  
демонов, з а в оевала себе ш и р о к о е  ра с 
п р о с т р а н е н и е  т о ч к а  зрения, в ы в о д и в 
ш а я  н а ч а л о  Р. и з  а н и м и з м а  (см.). Т о ч 
н е е  говоря, с т о р о н н и к и  э т о й  ш к о л ы  
(Липперт, в н о в е й ш е е  в р е м я  —  Ку н о в )  
в ы в о д и л и  Р. и з  м и ф а  о я в л е н и и  смерти, 
с л о ж и в ш е г о с я  в  р е з у л ь т а т е  н а б л ю д е 
н и й  и  р а з м ы ш л е н и й  п е р в о б ы т н о г о  че 
л о в е к а  н а д  я в л е н и е м  с м е р т и  (см. ми
фология, X X I X ,  141/44). Я в л е н и е  с н а  и  
с м е р т и  п о с ледний, якобы, п ы т а л с я  о б ъ 
я с н я т ь  в р е м е н н ы м  и л и  о к о н ч а т е л ь н ы м  
о т д е л е н и е м  д у ш и  от тела; с т р е м л е н и е  
обе з о п а с и т ь  себя от н а п а д е н и й  ду х о в  
м е р т в ы х  и  о б е с п е ч и т ь  себе и х  п о м о щ ь  
б ы л о  п р и ч и н о й  п о я в л е н и я  к у л ь т а  м е р т 

вых. к а к  в ф о р м е  р а з л и ч н ы х  погребаль
н ы х  обрядов, т а к  и  в ф о р м е  жертвенного 
к у л ь т а  м е р т в ы м .  П р и  э т о м  разнообра
зие с пособов п о г р е б е н и я  (см. погребение 
умерших) о б ъ я с н я л о с ь  двойственностью 
целей: с ж и г а н и е ,  рассечение, зарыва
н и е  т р у п а  в з е м л ю  рассматривалось 
к а к  п р о д у к т  с т р а х а  п е р е д  мертвецом 
и  с т р е м л е н и я  п е р в о б ы т н о г о  человека 
о б е с п е ч и т ь  себя от его козней; снабже
н и е  м е р т в е ц а  в с е м  н е о б х о д и м ы м  для 
ж и в о г о  и  п р и н е с е н и е  е м у  жертв, напро
тив, с ч и т а л о с ь  п р о я в л е н и е м  желания 
з а д о б р и т ь  д у х  у м е р ш е г о  и  обеспечить 
его п о м о щ ь .  В е с ь  п а н т е о н  м е л к и х  ду
хов — в о з д у ш н ы х ,  з е м н ы х ,  полевых, лес
ных, в о д я н ы х ,  бол о т н ы х ,  з л ы х  и  доб
р ы х —  с в о д и л с я  к  о д н о м у  знаменателю: 
это все п е р в о н а ч а л ь н о  б ы л и  д у л и  умер
ш и х ,  п о с е л я в ш и е с я  в  р а з н ы х  местах; 
и з  н и х  о с о б е н н о  в ы д е л я л и с ь  д о м а ш н и е  
д у х и  —  предки. И з  к у л ь т а  п е р в о й  кате
г о р и и  д у х о в  (не д о м а ш н и х )  развились 
в п о с л е д с т в и и  к у л ь т ы  растений, живот
ных, з е м л е д е л ь ч е с к и х  и  н а т у р а л и с т и 
ч е с к и х  богов; к у л ь т  п р е д к о в  развива
ется в к у л ь т  п л е м е н н ы х  и  государствен
н ы х  богов, х о т я  н е к о т о р ы е  представи
т е л и  а н и м и с т и ч е с к о й  ш к о л ы  допускали 
здесь и  о т с т у п л е н и я :  н а т у р алистиче
ск и е  к у л ь т ы  м о г у т  в и з в е с т н ы х  слу
ч а я х  в о с х о д и т ь  к  к у л ь т у  предков, и, 
наоборот, п л е м е н н ы е  и  государствен
н ы е  к у л ь т ы  —  к  к у л ь т у  не  д о м а ш н и х  
духов. О п и с а н н а я  т о ч к а  з р е н и я  в по
сле д н е е  д е с я т и л е т и е  с т а л а  вызывать 
с е р ь е з н ы е  в о з р а ж е н и я .  Э т н о л о г и  ука
з ы в а ю т ,  что м и ф ,  о б ъ я с н я ю щ и й  явле
н и е  смерти, п р е д с т а в л я е т  п р о д у к т  уже 
д о в о л ь н о  с л о ж н о г о  р е ф л е к с а  и потому 
не м о ж е т  с ч и т а т ь с я  п е р в и ч н ы м  и  что 
а н и м и с т и ч е с к а я  т е о р и я  упускает, что 
с о в р е м е н н ы м  д и к а р я м  свойственно 
п р е д с т а в л е н и е  о м е р т в е ц е  к а к  ис к л ю 
ч и т е л ь н о  т е л е с н о м  существе, телесно 
с у щ е с т в у ю щ е м  п о с л е  смерти. Пробо
в а л и  в н е с т и  п о п р а в к у  в  а н и м и с т и ч е 
с к у ю  с х е м у  в  т о м  с мысле, что м и ф  и 
о б р я д  в с в я з и  с я в л е н и е м  с м е р т и  воз
н и к а ю т  о д н о в р е м е н н о ,  н о  не  из интел
лекта, н е  и з  р а з м ы ш л е н и я  н а д  явле
н и е м  смерти, а  и з  э м о ц и и ,  и з  страха 
смерти, к о т о р ы й  и н с т и н к т и в н о  п р о б у ж 
д а е т с я  в ч еловеке п р и  в и д е  мертвеца 
и  з а с т а в л я е т  п р и б е г а т ь  к  м е р а м  ох
р а н ы  и  п р е д о с т о р о ж н о с т и ;  п о п у т н о  е 
п р а к т и к о й  и  н е р а з р ы в н о  с н е й  воз
н и к а е т  и  м и ф ,  с н а ч а л а  в  ви д е  отдель
н ы х  проблесков, к о т о р ы е  з а т е м  посте
п е н н о  с о б и р а ю т с я  в м е с т е  и  систе- 
м а т и з и р у ю т с я . С и л ь н а я  и  н а и б о л е е  цен
н а я  с т о р о н а  этой п о п р а в к и  з а к л ю ч а 
ется и м е н н о  в  п р и з в а н и и  н е р а з р ы в н о й
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связи м е ж д у  пра к т и к о й  а  теорией, п р и  
первенстве первой; но  основной ее 
недостаток, к о л е б л ю щ и й  ее в целом, 
заключается в том, что о н а  с м е ш и в а е т  
страх смерти, я в л я ю щ и й с я  производ
н ы м  и н с т и н к т а  самосохранения, со 
страхом пе р е д  мертвецом, как о п а с н ы м  
объектом; сознание опасности ы е р -  
в ц а  не м о ж е т  С ы т ь  и н с т и н к т и в н ы м  и, 
следовательно, пер в и ч н ы м ,  а по т о м у  н е 
правильно отожествлять страх смерти 
со страхом пе р е д  м е р т в е ц о м  и  п о д м е 
нять п е р в ы й  вторым. Отвергая а н и 
м и с т и ч е с к у ю  т е о р и ю  в целом, научное 
исследование, однако, п о ш л о  по  у к а 
з а н н о м у  е ю  пути: оно с т р е м и т с я  у г л у 
бить н а ш е  п р о н и к новение в п е р в о б ы т 
н ы й  б ы т  и п е р в о б ы т н у ю  п с и х и к у  и  
найти т а м  такие д ействительно первич
н ы е  э м о ц и и  и воззрения, к о т о р ы е  мо г л и  
да т ь  начало Р. Тут, п р е ж д е  всего, надо 
от м е т и т ь  гип о т е з у  о т. наз. аниматиз- 
ме (точнее —  а н т р о п о м о р ф н о м  доани- 
мизме), как миросозерцании, пред 
ш е с т в у ю щ е м  а н имизму. В  отличие от 
последнего, а н и м а т и з м  не  м ы с л и т  
с у щ е с т вования духов как о т д е л ь н ы х  
, уществ, н о  характеризуется тем, что 
все в е щ и  и  с у щ е с т в а  п е р в о б ы т н ы й  
человек п р и з н а в а л  т а к и м и  ж е  ж и в ы м и ,  
как и он сам, или, в ы р а ж а я с ь  совре
м е н н ы м  термином, как б ы  о д у ш е в л е н 
н ы м и  с у щ е с т в а м и  (отсюда и  не впол
не у д а ч н ы й  т е р м и н  „аниматизм*), не 
проводя, однако, р а з л и ч и я  м е ж д у  
м а т е р и а л ь н о й  оболочкой и  ж и в у щ и м  
в ной духом. Т а к и м  образом, в п р о 
т и в о п о л о ж н о с т ь  ани м и з м у ,  я в л я ю щ е 
м у с я  д у а л и с т и ч е с к и м  миро с о з е р ц а 
нием, а н и м а т и з м  м о ж е т  б ы т ь  х а р а к т е 
р изован как монистическое м и росозер
цание; это ра з л и ч и е  о щ е  более оттени
л о  в т о р и ч н ы й  характер анимизма, но 
е щ е  не подвело б л и ж е  к  р а з р е ш е н и ю  
п р о б л е м ы  о п р о и с х о ж д е н и и  Р. Во п р о с  
стал яснее тогда, когда в с ф е р у  иссле
д о в а н и я  б ы л а  привлечена м а г и я  (см.), 
которая у  п е р в о б ы т н ы х  пародов тесно 
переплетаотся с Р. и  о к р а ш и в а е т  собою 
р я д  обрядов во всех исторических Р., 
не и с к л ю ч а я  и  христианства. В  новей
ш е й  этнологии встречается течение, 
с то р о н н и к и  которого с ч и т а ю т  м а г и ю  
более д р е в н и м  явлонием, ч е м  Р., и  п ы 
т а ю т с я  доказать, что Р. выр а с т а е т  так 
и л и  иначе н а  почве магии. Н а иболее 
р е ш и т е л ь н у ю  п о з и ц и ю  в этом с м ы с л е  
з а н и м а е т  Ф р э з е р  (см.). О п и р а я с ь  н а  
о б щ е п р и з н а н н о е  различие м е ж д у  м а 
гией и  Р., з а к л ю ч а ю щ е е с я  в том, что 
м а г и я  д е йствует п р и н у д и т е л ь н ы м и  
средствами, а  Р. —  п р о с и т е л ь н ы м и  
средствами воздействия на в о л ю  богов,

Ф р э з е р  полагает, что человек пытается 
с н а ч а л а  бороться с природой, всходя 
я к о б ы  из воззрения, что с у щ ествует 
о п р е д е л е н н ы й  естественный порядок 
вещей, на к о т о р ы й  м о ж н о  воздейство
вать о п р е д е л е н н ы м и  средствами с обя
з а т е л ь н ы м  э ф ф е к т о м  (аналогичная ил и  
с и м п а т и ч е с к а я  магия);однако,затем че
ловек, по м н е н и ю  Фрэзера, после ряда 
н е у д а ч  п р и х о д и т  к  выводу, что такого- 
естественного п о р я д к а  нет, н е  что ход 
в е щ е й  зависит от вмеш а т е л ь с т в а  чьей- 
то воли, и н д и в и д у а л и з и р у ю щ е й  с о б ы 
тия; тогда человек начинает пробовать 
воздействовать на эту в о л ю  (духов и л п  
богов) м о л и т в о й  и  дарами, т.-е. р е л и г и 
о з н ы м  культом. Конце! ц и я  Фрэзера, 
однако, не м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н а  у д а ч 
ной, т. к. он а  п одразумевает наличие 
у первобытного человека е щ е  более 
развитой способности к рефлексу, че м  
это п р е д п о л а г а л и  анимисты, способно
сти, п р о с т и р а ю щ е й с я  до того, что чело
век каменного века м о г  в ы р аботать 
с в о ю  з а к о н ч е н н у ю  натур-филес* ф и ю  
и  в и д о и з м е н я л  ее сообразно э м п и р и ч е 
с к о м у  опыту. Б о л е е  у д а ч н о  п о д о ш е л  
к вопросу о в з а и м о о т н о ш е н и и  м е ж д у  
ма г и е й  и  возникновением Р. ан г л и й 
с к и й  этнолог М а р э т т  (1(00). О б ъ я с н я я  
п р о и с х о ж д е н и е  м а г и и  не совсем пра- 
ьильно (из зоологических афф е к т о в  
п ервобытного человека), М а р э т т  в  даль
н е й ш е м  приходит, однако, к п р а в и л ь 
н о м у  выводу, что пр а к т и к а  м а г и и  спо
собствует в о з н и к н о в е н и ю  у  п е р в о б ы т 
ного человека представления об особых, 
магически?: свойствах н е к о т о р ы х  п р е д 
метов, о п р е д е л я е м ы х  п е р в о б ы т н ы м  че
л о в е к о м  в с м ы с л е  особой силы, которой 
о н и  обладают; отсюда, выд е л я е т с я  це
л ы й  ря д  ф е н о м е н о в  о к р у ж а ю щ е г о  мира, 
к о т о р ы е  п р и  п о м о щ и  з а к л ю ч а ю щ е й с я  
в н и х  с и л ы  с п о с о б н ы  н а р у ш и т ь  н о р 
м а л ь н ы й  хо д  ж и з н и ,  вредить человеку 
и п р и ч и н я т ь  е м у  смерть. Н а  почве 
этого доанимистического ком п л е к с а  
представлений и  возникает Р., осн о в ы 
в а ю щ а я с я  н а  страхе и  п р е к л о н е н и и  
п е р е д  т а к и м и  феноменами; р одной 
стороны, и х  избегают и  берогутся 
(отсюда т. н. табу), с д р у г о й  —  н а  них. 
н а ч и н а ю т  воздействовать молитвами,, 
к оторые восходят к  м а г и ч е с к и м  заго
ворам, и  дарами. В  этой к о н ц е п ц и и  
с а м ы м  и н т е р е с н ы м  является пр и в л е 
чение первобытного представления о- 
силе, которое, действительно, с у щ е 
ствует у всех м а л о к у л ь т у р н ы х  н а р о 
дов, свойственно т а к ж е  историческим 
Р. и  одинаково признается как магией, 
так и  Р.; н о  оно м о ж е т  оказаться пл о 
д о т в о р н ы м  только щ и  п р а в и л ь н о м  по-
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нчман'-ш его п е р в и ч н о й  к о н ц е п ц и и  
у  человека э п о х и  палеолита, как про
с т о м  свойстве н е к о т о р ы х  п р е д м о т о в  и 
ж и в ы х  существ, п р о я в л я ю щ е м с я  ф и з и 
чески весьма о щ у т и т е л ь н ы м  д л я  че
ловека образом. П р и  сознательном оп у 
щ е н и и  этого исторического м о м е н т а  
точка зрения М а р э т т а  м о ж е т  п о с л у 
ж и т ь  и п о с л у ж и л а  и с х о д н ы м  п у н к т о м  
д л я  богословских историков Р., кото
рые, у х в а т и в ш и с ь  за представление 
о сило в т о й  форме, в к а к о й  оно су 
щ е с т в у е т  у  с о в р е м е н н ы х  м а л о к у л ь т у р 
н ы х  народов, о б ъ я в л я ю т  эг у  к о н ц е п 
ц и ю  с и л ы  п е р в и ч н о й  и  в и д я т  здесь 
доказательство в п о л ь з у  в р о ж д е н н о с т и  
п р е д с т а в л е н и я  о божестве, п р и  этом 
д а ж е  в ф о р м е  м о н о т е и з м а  (патер Ш м и д т ,  
Прейс, Ф и р к а н д т  и  др.). С  д р у г о й  
стороны, п роцесс воз н и к н о в е н и я  Р. из 
м а г и и  в к о н ц е п ц и и  М а р э т т а  неясен, и 
это п о л о ж е н и е  у  него зв у ч и т  м а л о  у б е 
дительно. О ч е н ь  инт е р е с н а  то ч к а  зре
н и я  ф р а н ц у з а  Д ю р к г е й м а  (1912), кото
р ы й  т а к ж о  считает Р. сравнительно 
п о з д н и м  п р о д у к т о м  п е р в о б ы т н о й  эпо
х и  и  с в я з ы в а е т  ее п р о и с х о ж д е н и е  
с о б р а з о в а н и е м  тотемистического об
щества. К у л ь т  с в я щ е н н о г о  с и м в о л а  
(тотема, см. тотемизм), п о  Д ю р к -  
гейму, является о с н о в н ы м  с т е р ж н е м  
тотемистического общества, опр е д е 
л я я  с о б о ю  его о р г а н изацию, право, 
м о р а л ь  и  искусство; ра н е е  Р. не с у щ е 
ствовала, т. к. она, по м н е н и ю  Д ю р к 
гейма, есть социальное явление, п р о 
д у к т  с о ц и ального разоития. Т о ч к а  
з р е н и я  Д ю р к г е й м а  не является п о  с у 
щ е с т в у  новой и  г р е ш и т  т о м  ж е  недо
статком, ка к о й  у к а з ы в а л с я  у ж е  и  по 
а д р е с у  р о д с т в е н н ы х  ей п р е ж н и х  г и п о 
тез; именно, о н а  у п у с к а е т  и з  виду, что 
в религиозной области о г ромное значе
н и е  играет л и ч н ы й  опыт, от которого 
очень часто, д а ж е  в н а ш о  время, берут 
на ч а л о  у ж е  к о л л е к т и в н ы е  культы. М а 
ло  того, если д а ж е  признать, что п р о 
и с х о ж д е н и е  Р. связано с поя в л е н и е м  
общества, то и в  этом случае Р. д  >лжна 
б ы т ь  древнее тотемизма, т. к. тотеми- 
стичоское о б щ е с т в о  яв л я о т с я  от н ю д ь  
не п р о с т е й ш е й  организацией, но  сло
ж и л о с ь  в р е з ультате долгого процесса.

П р и  р а з р е ш е н и и  вопроса о происхо- 
ж д е н и  I Р. с ледует п р е ж д е  всего п р и 
нять во внимание, что н а ч а т к и  ку л ь 
тов и  с в я з а н н ы х  с н и м и  м и ф о в  д о л ж н ы  
5 ы л и  появляться случайно, э м п и р и ч е 
ски, в связи с производственной п р а к 
тикой и  п о в с е д н е в н ы м  ж и т е й с к и м  
о п ы т о м  п е р в о б ы т н о г о  человека. В  этом 
убеасдает п р а к т и к а  возникновения 
новых кул ь т о в  ка к  у  м а л о к ультур-

I н ы х  народов, т а к  и в среде отсталых 
слоев с о в р е м е н н ы х  к у л ь т у р н ы х  наро
дов. П о с л е д н е е  особенно наглядно вы
сту п а е т  в деревне, где с п л о ш ь  и  ря
д о м  в о з н и к а л и  н о в ы е  к у л ь т ы  „святых“ 
источников, „ ч у д о т в о р н ы х “ икон ИТ. п. 
объектов; н о в ы й  к у л ь т  возникает всегда 
после того, к а к  п р о х о д и т  слух, что 
с о о т в е т с т в у ю щ и й  объокт я к о б ы  обна
р у ж и л  с в о ю  с и л у  с л у ч а я м и  нсцедевия. 
Н о в ы е  к у л ь т ы  часто б ы в а ю т  недолго
вечны, когда м о л в а  о чудодейственных 
св о й с т в а х  о б ъ е к т а  н е  подтверждается; 
н о  и н о г д а  о ч и  и  у к о р е н я ю т с я  Такова 
ж е  и с т о р и я  в о з н и к н о в е н и я  культов раз
н ы х  м о щ е й ,  икон, реликвий, деревьев, 
к а м н е й  п о в с ю д у  в деревне, к а к  рус
ской, т а к  европейской и  азиатской. По 
с у щ е с т в у  все эт и  с л у ч а и  ни ч е м  но 
о т л и ч а ю т с я  от ф е т и ш и с т с к о й  практики 
негров (см. фетишизм), к о т о р ы е  создают 
и у н и ч т о ж а ю т  с в о и х  богов ежедневно: 
п р и п и с а в  у д а ч у  н а  охоте какому-ни
б у д ь  с л у ч а й н о  в с т р е т и в ш е м у с я  по до
роге предмету, р а с т е н и ю  п л и  живот
ному, о н и  н а ч и н а ю т  воздавать ему 
поклонение; но  ес л и  н о в ы й  бог обма
н ы в а е т  и х  о ж и д а н и я ,  они бесцеремонно 
его бросают. Н а д о  с ю д а  прибавить, что 
т а к и м  ж е  об р а з о м  возникает и  миф: он 
в ы р а б а т ы в а е т с я  и з  слухов, рассказов 
и д о м ы с л о в ,  с г л е г а ю щ п х е я  вокруг но
вого о б ъ е к т а  культа, с н а ч а л а  варьи
руется, и  к р и с т а л л и з у е т с я  л и  • ь спу
стя з н а ч и т е л ь н о е  в р е м я  после возник
н о в е н и я  п е р в ы х  его зачатков. Такое 
повсеместно р а с п р о с т р а н е н н о е  и  ти
п и ч н о е  я в л е н и е  н а р о ж д о н и я  новых 
к у л ь т о в  и  м и ф о в  д а е т  возможность 
осветить т а к ж е  и  вопрос о зачетках 
п е р в ы х  к у л ь т о в  вообще. Н а ч а т к и  Р. не 
м о г л и  сосредоточиваться вокруг ка
кого-либо одного я в л е н и я  н  сразу 
строиться в систему; напротив, это 
б ы л и  разрозненные, часто п р е х о д я щ и е  
и в е с ь м а  н е п р о ч н ы е  п е р е ж и в а н и я  и 
действия, и з  с у м м ы  к о т о р ы х  л и ш ь  
очень м е д л е н н о  и  пос т е п е н н о  происхо
д и л  отбор того, что п р и о б р е л о  рели
г и о з н ы й  характер. И з  ср е д ы  о к р у ж а 
ю щ и х  человека объектов в ы д е л я л и с ь  
такие, к о т о р ы е  с т а н овились объектами 
с н а ч а л а  особого о т н ошения, а  затем 
и культа, в с л едствие тех в ы д а ю щ и х с я  
в  т о м  и л и  и н о м  с м ы с л е  эффектов, 
к  к о т о р ы м  п р и в о д и л о  столкновение 
с н и м и  человека. Но, без сомнения, та
ково ж е  б ы л о  п р о и с х о ж д е н и о  и ц е л о ю  
р я д а  м а г и ч е с к и х  п р е д м е т о в  и  действий: 
с л у ч а й  п о б у ж д а л  считать некоторые 
п р е д м е т ы  т. наз. а м у л е т а м и  и  т а л и с м а 
н а м и  и  п о б у ж д а л  п о в торять действия, 
с л у ч а й н о  с о п р о в о ж д а в ш и е с я  неожидан-
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вым счастливым эффектом, или воздер
живаться от таких действий, которые 
имели обратный эффект. Отсюда, наибо
лее вероятным будет предположение, 
что магия и Р. не предшествовали одна 
другой, но возникли и развивались па
раллельно, на почве одних и тех же 
производственных предпосылок, посто
янно переплетаясь и заменяя друг 
друга, как и теперь магия не пренебре
гает элементами Р., а Р. прибегает не
редко к чисто магическим действиям. 
В основе как магии, так и Р- должны 
были лежать случаи и переживания, 
которые сталкивали человека в его 
повседневной борьбе за существование 
с такими объектами, которые по своему 
опасному или полезному действию ка
зались первобытному человеку выхо
дящими из ряду вон. Такие объекты 
должны фигурировать в числе наибо
лее распространенных, наиболее все
общих предметов культа, с одной сто
роны, а с другой —по своему харак
теру должны принадлежать к таким 
предметам, которые имели ближайшее 
отношениекматериальному быту камен
ного века. Руководствуясь этими двумя 
признаками, мы можем выделить ряд 
древнейших магических и религиозных 
объектов. На первом месте стоят камни; 
их культ распространен повсеместно, 
они также фигурируют преимущест
венно в качестве жертвенников, им 
приписывается магическая сила. Это 
давно подмеченное явление нельзя объ
яснять тем, что будто бы первобытный 
человек заметил неразрушимость, веч
ность камней и потому выделил их в 
ранг священных предметов; напротив, 
в основе выделения камней должен был 
лежать чисто конкретный и повееднев- 
ный опыт первобытного человека. Он 
легко мог оценить силу руки, воору
женной камнем, сравнительно с силой 
голой руки, при чем, конечно, он, со
гласно своей психике, всю лишнюю силу 
приписывал не механике удара, но са
мому камню, который летит, ударяет, 
ранит, убнвает; первобытник так же 
рано мог заметить, что камень дей
ствует таким же образом, когда на ка
менистую поверхность падает с высоты 
человек, и т. д. Короче говоря, тут дол
жен был иметь место тот же фетишизм 
орудия, который в чистом виде в свое 
время наблюдался у африканцев по от
ношению к невиданному ими огне
стрельному оружию и который в виде 
пережитка постоянно встречается в об
рядности и обычаях, а также в 
сказках, легендах и песнях равных на
родов. Производственный характер

этого явления особенно отчетливо вы
ступает в древнем римском культе 
Юпитера-камня, или Юпитера Фере- 
трийского (Ударника,от ferire—ударять -, 
под именем которого почитался арха
ический кремневый ударник, и в рус
ских деревенских кремневых ударниках 
(„громничных стрелах“), которым при
дается магическая сила. Другой объект, 
почитаемый во всех древних Р., но поз
же исчезающий из культа, это — огонь, 
выделение которого из ряда других 
объектов не требует разъяснении; да
лее, из животного мира можно указать 
змею, от ничтожного по внешности 
укуса которой может наступить быст
рая смерть; из растительного—колючий 
кустарник, который почти повсеместно 
считался и считается магическим ра
стением, отгоняющим злых духов (в 
древн. Египте, Греции, Италии, еще те
перь в Аравин, Палестине, Армении, 
Имеретин, на Балканах, в Германии, 
Исландии, в Индии, у вотяков, малай
цев, в Полинезии, у индейцев Америки 
и т. д.); он был выделен, несомненно, 
потому, что он раннт человека до кро
ви, в противоположность другим ра
стениям и по аналогии с камнем и 
дикими зверями; со змеей и тернов
ником первобытный охотник дол
жен был постоянно сталкиваться 
при своих скитаниях в лесных и 
болотных пространствах. Эти и дру
гие объекты выделялись первобытным 
человеком в качество таких, которые, 
по свидетельству его ежедневного 
опыта, казались ему превосходящими 
его по силе, или, употребляя более 
древний и широко распространенный 
арийский термин, по их могуществу (они 
могут более, чем человек; ср. обшоарий- 
ский корень mag, mog; семитск. ilu, el — 
бог, — первовач. означает „могучий“, 
„сильный“). Это элементарное наблюде
ние развивается впоследствии в пред- 
ставлонип об особенной магической 
силе, свойственной выдающимся объ
ектам, животным и людям; в наиболее 
первичной форме это— мана меланезий
цев, под которой разумеется сила, про
изводящая все, что выше обыкновенной 
силы человека, и которая особенно 
присуща камням, и арункульта, или 
рункулъта австралийцев (собс.тв. „бы
стро и влобно разбивающая“), которая 
в особенности свойственна волшебным 
предметам, а также змее, ядовитым 
растениям и трупам (из последних она 
исходит с трупным запахом); в приме
нении к человеку это представлен-е 
фигурирует у меланезийцев (май» 
свойственна необыкновенным людям),

iv36-'
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но особенно у малайских батаков 
(толди) и африканских гереро (этива), 
которые считают эту силу жизненной 
силой и отождествляют ее уже с душой. 
Однако, все указанные народы не счи
тают эту силу некоей единой субстан
цией, которая лишь количественно 
разделена между ее вместилищами; 
напротив, они подчеркивают каче
ственные, индивидуальные различия 
силы в зависимости от ее принадлеж
ности к тому или иному объекту. 
В обобщенном виде, как единая суб
станция, эта сила фигурирует лишь 
в позднейших Р., например, такова 
христианская благодать, генетически 
восходящая к примитивным предста
влениям о силе.

В связи с описанным повседневным 
опытом и развиваются начатки магии 
и Р., сначала как чисто инстинктивные 
меры предосторожности, а потом как 
более сознательные попытки не только 
предохранить себя от воздействия 
подобных „могучих“ и „дивных" 
(ср. древнейший корень, означающий 
сверхъестественные существа, сан- 
скр. deva, греч. 8wg, лат. deus, слав, 
див, нем. teufel), но также воспользо
ваться их силой в борьбе за существо
вание. Для магии это один из ее источ
ников (ем. магия), для Р. — это пер
вый и основной. Первые шаги культа 
связываются с указанными стремле
ниями оградить себя от вредных дей
ствий могучих предметов и обратить 
их силу на пользу человеку. Повсе
местно распространенный в древности 
обычай возлияния крови на священ
ный камень (впоследствии на каменный 
жертвенник) восходит, вероятно, к пер
вобытной наивной защите от поранения 
камнем; ранивший камень окрашивает
ся кровью, „пьет“ кровь, отсюда — если 
его насытить кровью, он будет безопас
ным, пока опять не „проголодается“ (см. 
жертвоприношения). Это — одна линия 
развития жертвенного культа; другая, 
приводящая к жертвенным пирам, вос
ходит к стремлению первобытного чело
века вобрать в себя силу „могучего“ 
< бъекта посредством его съедения (серд
це храброго воина, мясо священного 
животного, плоды или стебли чудо- 
действ. растения и т. д.). Другие разно
видности жертв (обетные, искупи
тельные, разного рода предохранитель
ные) развиваются из двух описанных 
основных типов, по мере расширения 
объектов культа и области практиче
ского применения религиозных средств 
в борьбе за существование. Из этвх на- 
чаткоз развиваются такие явления, как

фетишизм (понимая под ним культ не
одушевленных предметов), культы неко
торых растений и животных. Позднее 
религиозные верования и культы услож
няются и развиваются в связи с явле
нием смерти, Однако, и здесь Р. до ани
мизма проходит длинный путь. Первич
ным явлением здесь должно считать 
представление о „живом мертвеце“ и 
меры предохранения от его воздей
ствия. Теперь уже бесспорно, что перво
бытный человек не имел никисого по
нятия о смерти как неизбежном конце 
жизни; об этом ясно свидетельствуют 
повсеместно распространенные мифы 
о том, что человек сначала был бес
смертен и только с течением времени 
потерял бессмертие; такие мифы вовсе 
не являются свойственными только 
культурным народам, но одинаково 
встречаются и у  малокультурных 
(папуасов, меланезийцев и др.). По
этому мертвец должен был казаться 
первобытнику живым существом, но 
льшь находящимся в каком-то особом, 
непонятном и опасном для других со
стоянии. Пережитки этого представле
ния сохраняются до сих пор в пред
ставлениях о духах умерших, как о те
лесных существах, со всеми отличи
тельными физическими и другими 
внешними признаками живых. При вы
делении мертвеца в разряд „могучих“ 
и опасных объектов, вероятно, дол
жны были играть роль чакие явле
ния, как смертельные случаи отравле
ния трупным ядом через царапины и 
раны на пальцах и руках при прико
сновении к мертвецу или отвратитель
ные явления разложения, которые пер
вобытный человек считал проявле
нием волевых, сознательных действий 
мертвеца. В связи с этим стоят и первые 
способы предохранения от мертвеца — 
рассечение, замуровывание в пещеру, 
позднее — зарывание в землю и сож
жение. Но, как всегда, опасный „могу
чий“ объект может быть и полезным: 
по отношению к мертвецу это пред
ставление также существовало и со
храняется в таких пережитках, как 
палестинский обычай протаскивания 
больного ребенка между двумя тру
пами так, чтобы он их коснулся; вен
герское поверье, что прикосновение 
к руке мертвеца целебно, и мн. др.

Возникновение представления о душе 
происходит очень медленно, вовсе 
не таким спекулятивным путем, как 
это представляла себе анимистическая 
школа. Представление о двойственности 
человеческой природы было впервые, 
несомненно, навеяно явлением тени, ко-
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торую первобытный человек считал ре
ально существующей и после ряда на
блюдений отождествил с двойником че
ловека; она продолжает существовать 
и после сморти, — откуда выражение 
„тени", „призраки“ мертвых. (J другой 
стороны, явление смерти стало объ
ясняться тем, что из человека выходит 
его жизнь, как нокоторая материаль
ная субстанция, тождественная с „си
лой“, жизненной силой, „живая душа“, 
как ее называют во многих местностях 
Африки („этпва“ гереро), Полинезии 
и Меланезии; ее ищут в крови лью
щейся из раны, авиоследствии (самое 
позднее) — в дыхании (еемит. „дыха
ние жизни“). Отсюда странное, но 
весьма распространенное представле
ние о д в у х  и даже трех душах человека 
(шаманские племена Приуралья и О i- 
бири, Африка, Америка, Тихоокеанск. 
архипелаг, Египет и т. д.); лишь с те
чением времени, по мере роста куль
туры, представление о душе унифи
цируется и приобретает анимистиче
скую окраску. С человека представле
ние о душе переносится на все другие 
явления природы, и Так возникает 
а ни I ызм По этой линии развивается 
культ мертвых в собственном смысле 
слов i — погребальные обряды, связан
ные с жертвенными приношениями, 
культ пред К'-в, сначала в форме то
темизма, потом, в родовом обществе, 
в форме культа родоначальников — 
„отцов“. Новые культы и представле
ния развивались медленным и запу
танным путем, постоянно перепле
таясь е прежними представлениями и 
культами, подвергаясь их воздействию 
и воздействуя на них; развившись, 
новые культы не оттеснили прежние 
культы и даже не преобразовали их 
по существу, но стали сосуществовать 
рядом с ними; новое анимистическое 
мировоззрение также не заменило собою 
прежний -аниматизм“, но соединилось 
о ним, иногда чисто механически, 
иногда более глубоко, так что полу
чился своего рода синкретизм. В исто
рии Р. это явление синкретизма яв
ляется наиболее типичным; развитие 
Р-идет не столько путем преоб;азо- 
ванпя старых явлений под влиянием 
новообразований, сколько путем напла
стований нового н|Д старым, которое 
иногда деформируется, но редко при
давливается так, что совершенно от
мирает. Такой синкретической Р. яв
ляется ужо та стадия Р., которую при
нято называть первобытной и с кото
рой начинается наше более или менее 
точное знание истории Р.

8. Первобытная Р. Под этим назва
нием разумеется Р. современных мало
культурных народов, а такиее народная 
Р. отсталых (крестьянских) слоев не
которых из современных культурных 
народов (белорусских крестьян, кав
казских горцев, балканских славян, 
албанцев, арабов и др.); название при
нято в науке о Р. условно, так как си
стема первобытной Р. является продук
том весьма долгого развития. Термин, 
однако, оправдывается наличием в пер
вобытной Р- некоторых характерней
ших черт и прежде всего — одинако
востью основных форы мпфа, культа 
н организации, независимо от племен
ных, географических и хронологических 
различий. Таким образом, молено ска
зать, что под первобытной р. раз\- 
меется первая сложившаяся с стема 
верований, культов и организационных 
форм, которая, подобно первым систе
мам хозяйственных и общественных 
организаций доклассовой эпохи, явля
лась и является единым типом; этот 
тип в своем дальнейшем развитии при
водит уже к различным видам Р.. явля
ясь для них своего рода базой. Первая 
характерная черта первобытной Р. за
ключается в том, что Р. организована, 
стала уже социальным явлением. В то
темистическом общество, наиболее ран
нем из точно нам известных, культ свя
щенных вместилищ духов - предков 
(анстрал. „чурннгп“) является обще
племенным делом; в других обществен
ных организациях последующих ран
них типов, мы также повсюду встречаем 
общественные культы,выражающиеся в 
существовании общих объектов культа 
и общественных актов культа (группо
вые жертвоприношения, общие празд
ники и т. д.). Таким образом, т. наз. 
индивидуальный религиозный опыт, 
который при истоках Р. приводил к 
индивидуальным попыткам самоза
щиты и поискам помощи, в нерв,б. Р. 
воспринят уже группой подобно тому, 
как индивидуальные достижения в 
сфере материальной техники и спосо
бов хозяйствования также восприни
мались охотничьей группой и в ней 
получали дальнейшее развитие. Ор
ганизация Р. выражается также и в 
том, что совершение религиозных дей
ствий становится функцией власти: 
в тотемистическом обществе — ег > во
ждей, в родовом — патриархов или ро
довых старейшин; но появляются тяк- 
жо специалисты, преимущественно в 
области магии и мантики (гаданий), 
тесно связанной с Р., — колдуны, 
знахари, гадатели, шаманы -- кото

13*-!'
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рые очень часто становятся правой 
рукой вождей и вместо е последними на
чинают применять религиозные сред
ства для экеплоатации в свою пользу 
членов группы, а также для проведения 
своей линии в общественных де
лах,— так Р. уже на пороге классового 
общества становится орудием экепло
атации и властвования (см. гадание, 
жрецы). Из социального преобразо
вания Р. вытекает также другая 
основная черта первоб. Р.: оставаясь 
по-прежнему прежде всего практиче
ским делом, она уже становится 
общественным предприятием для до
стижения религиозными способами раз
личных хозяйственных целей; в связи 
с этим особенное развитие и разно
образие получает область культа. Объ
екты культа в первоб. Р. очень много
численны и многообразны; обычно их 
сводят к некоторым важнейшим кате
гориям, которые, од) ако, все же не по
крывают целиком всего многообразия 
объектов культа и объем содержания 
которых не всегда является обще
признанной величиной. Очень много
численна и разнообразна категория 
фетишей; если определять эту кате
горию наиболее широким образом (см. 
фетишизм), то сюда будут относиться 
самые разнообразные материальные 
предметы, выделенные в качестве объ
ектов культа, как в их природном со
стоянии (камни, источники, кости, де
ревянные бруски и палки и др.), так 
и сделанные человеком; в числе по
следних встречаются как орудия 
труда и оружие, так и первые 
грубые изваяния идолов, чаще всего 
в виде людей (кукол, „каменных баб“ 
и т. д.), сделанных человеком со специ
альною целью иметь в их лице богов- 
покровителей. Рядом с категорией фе
тишей стоит категория растений — от
дельных экземпляров, определенных 
пород, целых рощ; затем идет категория 
животных, как в виде отдельных 
особей, так и, чаще всего, в виде опре
деленных пород. В форме тотемизма 
(см.) культ животных и отчасти расте
ний приобретает специфическое напра
вление, связывается с идеей возникно
вения и продолжения рода определен
ной группы; тотем мыслится как глав
ный виновник поддержания рода и 
покровитель его в повседневной жиз
ни. Чрезвычайно многочисленна кате
гория духов как объектов культа. 
Среди них различаются духи умер
ших, разные местные духи (по место
пребыванию), добрые и злые духи 
мелкие и главные („великий дух"

сев.-аморикансих индейцев). Наконец 
своеобразным объектом культа являют
ся те представители общественной 
группы, на которые распространяется 
первичное табу (см.). Это чаще всего 
вожди, отцы семейств, знахари,колдуны; 
они считаются „табу“ как носители 
особой магической или божественной 
силы (преобразование первоначального 
понятия о „силе“), а в более развитых 
разновидностях первобытной Р .—-как 
обладатели или вместилища духов, 
напр, шаманы. „Табу“ вождей н др! 
первых лиц группы становится социаль
ным явлением и влечет за собою воз
никновение целого ряда социальных и 
политических обычаев, укрепляющих 
авторитет и особые права находящихся 
под „табу“ лиц. Под действие „табу* 
подводятся также многие объекты: 
трупы, некоторые камни, другие пред
меты, горы, растения и т. д., иногда по 
связи с людьми - „табу“, иногда сами по 
себе, как вместилища „силы“ или духов. 
Практика культа также очень раз
ветвлена. Жертвоприношения (см.) по 
своему характеру и назначению раз
деляются на два разряда: на жертво
приношения магические и жертвопри
ношения молитвенные. Первые при
носятся с целью ограждения человека 
или группы от действия злых духов, 
с целью удаления или изгнания про
никших в человека или группу злых 
духов, с целью привлечения добрых 
духов, с целью внедрить, ввести в чело
века или группу особую силу, при
сущую священному объекту (съедение 
жертвы, жертвоприношение тотема, 
обливание жертвенной кровью, завер
тывание в свежую шкуру жертвенного 
животного и т. д.). Жертвам молитвен
ным не присваивается такого же при
нудительного характера, как магиче
ским жертвам; они имеют целью скло
нить, но не принудить волю божества 
на сторону человека (жертвы благо
дарственные, обетные, умилостиви
тельные и др.). При этом жертвенный 
культ усложняется целым рядом дру
гих элементов, усиливающих действие 
жертвы. Сюда относятся разного рода 
словесные формулы, магического ха
рактера— при магических жертвах 
(чаще наз. заклинаниями, заклина- 
тельными молитвами), благодарствен
ного, просительного и др.— при осталь
ных жертвах (т. наз. молитвы). Уже в 
тотемистическом обществе встречается 
организация священных участков, на
значенных для пребывания или хра
нения священных предметов; они ого
раживаются и охраняются, распо
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лагаются иногда на открытом месте, 
иногда снабжаются крытыми поме
щениями (свящ. шатер у  арабов), об
служиваются особым персоналом. Не
трудно заметить, что при всем видимом 
разнообразии элементов культа, он 
преследует исключительно утилитар
ные цели и исходит из двух основных 
предпосылок: данных опыта и оценки 
чира объектов культа мерилом чело
века. Практические религиозные меро
приятия не выходят из сферы такого 
рода действий, которые связываются 
с самыми элементарными человечески
ми эмоциями, чувствами и рефлексами: 
злого духа стремятся испугать или 
поразить, как врага, доброго духа ста
раются задобрить и расположить в свою 
пользу такими жо способами, как 
вождя или другого сильного человека. 
Всего ярче, однако, эта основная черта 
обнаруживается в мифе.

Но; во'ытная Р. обладает значитель
ной мифологией,трактующей уже все те 
основные вопросы,какие стремится раз
решит всякая позднейшая, т. наз. исто
рическая Р.(см. мифология, XXIX, 139|45). 
Конечно, I ще существуют простойшио 
формы .мифа, сводящиеся к кратким 
положениям в роде таких: этот камень 
принес мне на охоте удачу — значит, 
в ном живет добрый дух; человек за- 
болол какой-то невиданной и неслыхан
ной болезнью — значит, появился ка
кой-то новый злой дух и т. д. Но от
дельные разрозненные мифы уже сла
гаются в комплексы, замечаются по
пытки систематизировать их, создать 
новые мисры в ответ на новые за
просы. При этом преобразование ста
рого материала и творчество новогощ о- 
нсходит под углом зрения существую
щих общественных явлений и обычаев: 
картина мира людей проицируется в 
мир богов (ант роп ом орф и зм Мифоло
гию первоб. Р. можно распределить на 
три области: мифологию, вырастаю
щую из проблемы добра и зла; мифо
логию смерти итого света; мифологию 
генезиса и системы мирового и общест
венного порядка. Первая область ми
фа— самая простая и по происхожде
нию, и по содержанию. Все люди раз
деляются на две категории: друзей— 
членов одной и той же группы и чле
нов союзных групп, и врагов—людей 
принадлежащих к другим группам, 
как активно враждебным, так и таким, 
которые в борьбо за существование ка
ждую минуту из нейтральных могут 
стать в) агами. Так и все духи, боги и 
вообще все „силы“ такжо разделяются 
на два разряда — добрых и злых.

Добрые—те, которые помогают данной 
группе; но они не абсолютно добрые, 
так как по отношению к враждебной 
группе они будут уже злыми, поскольку, 
помогая своей группе, они будут вредить 
и уничтожать враждебную ей группу. 
Злые —те, которые вредят группе; они 
также но абсолютно злые. Сегодняш
ние „злые духи“ могут превратиться 
завтра в „добрых“, и наоборот; все 
зависит от их состояния или настро
ения, дух как и человек может быть доб
рым или злым в зависимости от усло
вий момента- Однако, есть исключе
ния: некоторые духи уже прочно за
числяются в тот или иной разряд, и, 
прежде всего, в разряд злых, особенно 
духи эпидемий и других опустоши
тельных бедствий. Вопрос—откуда бе
рутся духи, первобытная мифология 
разрешает в связи с ее анимистической 
концепцией человеческой природы. 
Тут она идет двояким путем, исходя, 
однако, из одного и того же положе
ния, именно, что человек состоит из 
тела и души или духа. Или она заклю
чает по аналогии, что все остальные 
существа и дажо предметы также 
должны иметь души или духов, или 
считает мир духов душами людей не- 
родившихся и умерших; часто оба воз
зрения переплетаются вместе, и фор
мируется п; едетавление о переселении 
душ (см.). Казалось бы, что эта сторона 
анимистической мифологии должна 
органически связываться с мифологией 
смерти и того света; однако, послед
няя, имея некоторые точки соприкос
новения с первой, в основном идет сво
ими путями. Пиление смерти уже 
мыслится обычным, регулярным, и 
лишь в мифах о том, как смерть пришла 
в мир, уцелели пережитки первона
чального взгляда на смерть как на 
случайное, необязательное явление. 
Однако, и теперь нет еще идеи об есте
ственной смерти; всякая смерть счи
тается результатом вмешательства 
враждебной силы, которая иногда пер
сонифицируется в образе духа смерти. 
Сущность смерти понимается как окон
чательное удаление духа или души из 
тела; но целый ряд мифов о воскресе
нии умерших свидетельствует, что тер
мин „окончательное“ понимается очень 
условно; нет такжо точного и ясного 
согласования идеи о действии духа 
смерти с представлением о выходе 
души из тела; скорее здесь живут ря
дом два рода объяснения смерти. Во
просом о характере загробного суще
ствования первобытная мифология за
нимается очень усердно; но и здесь нет
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н и к а к о й  е д и н о й  системы, напротив, 
о б ы ч н о  у ж и в а ю т с я  вместе разноречи
в ы е  представления, в о з н и к ш и е  в р а з 
ное время, о тчасти е щ е  в д о а н и м и е т и -  
ч е с к у ю  эпоху, и  п о  р а з н ы м  поводам. 
С у щ е с т в о в а н и е  после с м е р т и  п р и п и с ы 
вается не только духу, но и  телу; пр е д 
ставление об око н ч а т е л ь н о м  р а з р у ш е 
н и я  тела отсутствует, и  м е р т в е ц  в 
р а в н ы х  в и д а х  —  р а з л а г а ю щ и й с я ,  ске
лет— все ж е  м ы с л и т с я  ж и в ы м  с у щ е 
ством. Ему, а т а к ж е  и  его духу, н у ж н о  
ж и л и щ е ,  пи щ а ,  и питье; о т с ю д а  погре
ба л ь н ы е  ж е р т в е н н ы е  о б ы ч а и  и  з а у п о 
к о й н ы й  ж е р т в е н н ы й  культ; гроб и л и  
г р о б н и ц а — д о м  м е р т в е ц а  и часто им е е т  
ф о р м у  человеческого ж и л и щ а .  П р о д о л 
ж а ю т  ж и т ь  т а к ж е  тень и  д у х  человека. 
Т а к  к а к  тень м е р т в е ц а  н е  пок а з ы в а е т с я  
и  н е  проявляет своей деятельности, то 
создается п р е д с тавление о стране то
ней, где о н и  ж и в у т  безвыходно, в тоске 
и  мраке; это ч а щ е  всего по д з е м н а я  
страна, по ана л о г и и  с о б ы ч а е м  погре
бения. Т а м  ж е  и н о г д а  п о с е л я ю т  и  д у 
хов у м е р ш и х ;  но п о с л е д н и е  ин о г д а  
м ы с л я т с я  ж и в у щ и м и  в в оздухе и л и  на  
небе, к у д а  о н и  у л е т а ю т  по  в ы х о д е  из 
тела; наконец, о н и  м о г у т  поселяться 
в камнях, растениях, ж и в о т н ы х  и  т. д. 
Р а з н ы м и  с п о с о б а м и  у м е р ш и е  вс т у 
п а ю т  в о б щ е н и е  е ж и в ы м и :  я в л я ю т с я  и м  
во сне и  н а  я в у  (галлюцинации), ч а щ е  
д е й с т в у ю т  н е в и д и м к о й .  В ы д в и г а е т с я  
и  к л а с с о в ы й  момент: часто встреча
ется п редставление о том, что со ц и а л ь 
н ы е  р а з л и ч и я  с о х р а н я ю т с я  и  п о  смерти, 
и л и  с а м и  собой, и л и  потому, что знат
н ы е  п  с о с т о я т о л ь ы ы е  заботятся о сво
и х  у м е р ш и х  н  р е г улярно „„ормят“ их, 
а  б е д н ы е  и  н е з н а т н ы е  не и м е ю т  н а  это 
средств, отчего д у ш и  и х  собратьев го
лодают. П о в с е м е с т н о  распрост р а н е н о  и 
прочно у к о р еняется л и ш ь  однопредста- 
вление: у м е р ш и й  (и тело, и  дух) —  с и л а  
н е з д е ш н я я  и  особая, он  сил ь н е е  о б ы к 
новенного ч е ловека и  п о т о м у  м о ж е т  
б ы т ь  и л и  очень о п а с н ы м ,  и л и  ч у д о д е й 
ственно по л е з н ы м .  К о с м о г о н и ч е с к а я  
и  космологическая м и ф о л о г и я  я в л я ю т с я  
н а и м е н е е  р а з в и т ы м и  о б л а с т я м и  перво
бытного ми ф а .  К о с м о л о г и ч е с к и е  м и ф ы  
встречаются гораздо ч а щ е  к о с м о г о н и 
ческих, так.как о к р у ж а ю щ и е  человека 
я в л е н и я  п р и р о д ы  о к а з ы в а ю т  постоян
ное воздействие н а  его б ы т  и  психику. 
Б о л ь ш е  всего перв о б ы т н о г о  человека 
интересует с а м  человек; м и ф ы  чу т ь  ли. 
но всех пародов, в о с х о д я щ и е  е щ е  к 
эпох о охотничьего хозяйства, р а з в и 
в а ю т  о д и н  и  тот ж е  мотив, з а к л ю ч а ю 
щ и й с я  в том, что не т  н и к а к о й  р а з н и ц ы  
п о  с у щ е с т в у  м е ж д у  человеком, с о д н о й

стороны,и ж и в о т н ы м и ,  р а с т е н и я м и  и  не
к о т о р ы м и  о б ъ е к т а м и  (чаще всего кам
нями), е другой. О т с ю д а  столь распро
с т р а н е н н а я  в е р а  в родство л ю д е й  и 
ж и в о т н ы х  (т а к ж е  растений) и  вера в 
оборотничество; о т с ю д а  и  такое соци
ально-религиозное явление, как тоте
мизм. К  ч и с л у  р а н н и х  космологических 
м и ф о в  п р и н а д л е ж а т  м и ф ы  о земле и 
небе. С а м ы е  р а н н и е  м и ф ы ,  пережитки 
к о т о р ы х  с о х р а н я ю т с я  д о  сих пор в 
сказках и  поверьях, восходят е щ е  к 
эпохе охотничьего быта; о н и  не разде
л я ю т  н е б а  и  земли, считая первое 
с в я з а н н ы м  с з е м л е ю  и  д о с т у п н ы м  для 
человека л и б о  п о  деревьям, верхушки 
к о т о р ы х  д о х о д я т  д о  неба, л и б о  по в ы 
с о к и м  горам, и  н а с е л я ю т  небо т е м и  же 
с у щ е с т в а м и ,  ч т о  ж и в у т  и  н а  земле. 
Н о  в э п о х у  земледельческого и  ското
водческого о б щ е с т в а  эти представле
н и я  и з м е н я ю т с я ,  и  небо становится 
„тем светом“; однако, а н т р о п о м о р ф и з м  
д е й с т в у е т  и  тут, и  все я в л е н и я  космо
логические и  а с т р а л ь н ы е  объясняются 
по а н а л о г и и  е я в л е н и я м и  человеческого 
б ы т а  и  психики. Н е б о  и  земля, солнце 
и  л у н а  часто с ч и т а ю т с я  с у п р у ж е с к и м и  
парами, р а з д е л е н н ы м и  в м ешательством 
какой-либо в р а ж д е б н о й  и м  силы; иногда 
небо с ч итается о к е а н о м  и л и  огромной 
н а д з е м н о й  рекой, в э т о м  случае солнце 
п л а в а е т  п о  небу. Д в и ж е н и я  л у н ы  и 
с о л н ц а  с ч и т а ю т с я  р е а л ь н ы м и ;  различ
н ы е  м и ф ы  п ы т а ю т с я  о б ъ я с н и т ь  проис
х о ж д е н и е  э т и х  н е и з м е н н ы х  д в и ж е н и й  
и и х  в з а и м н у ю  зависимость. Солнце 
и л у н а  ра н о  в ы д е л я ю т с я  в разряд 
с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы х  существ, хотя до 
в о з н и к н о в е н и я  земледельческого о б щ е 
ства с о л н ц у  р е д к о  от в о д и т с я  важное 
место; напротив, луна, связанная с 
ночыо, в р е м е н е м  т ь м ы ,  сна, засад, ло
вушек, в ы д в и г а е т с я  в м и ф о л о г и и  рань
ш е  солнца; м н о г о  в н и м а н и я  уделяется 
ночи. К о с м о г о н и ч е с к и е  м и ф ы ,  где они 
есть, п ы т а ю т с я  о б ъ я с н и т ь  не столько 
п р о и с х о ж д е н и е  мира, к а к  целого — это 
п о н я т и е  ч у ж д о  п е р в о б ы т н и к у  —  сколь
ко п р о и с х о ж д е н и е  о с н о в н ы х  и  в осо
бен н о с т и  п р о т и в о р е ч и в ы х  я в л е н и й  м и 
рового и  о б щ е с т в е н н о г о  порядка. О с 
н о в н а я  х а р а к т е р н а я  ч е р т а  всех перво
б ы т н ы х  к о с м о г о н и й  з а к л ю ч а е т с я  в том, 
что м и р  т а к  и л и  и н а ч е  б ы л  сделан из 
того и л и  и н о г о  материала. Создается 
м и р  богом, и н о г д а  одним, и н о г д а  не
сколькими, ч а щ е  всего д в у м я  богами; 
в эт о м  случае о д и н  доб р ы й ,  д р у г о й  —  
злой, о д и н  д е л а е т  все полезное д л я  че
ловека, д р у г о й — все в р а ж д е б н о е  и  в р е д 
ное. Б о г и  (или д у х и ) -творцы п р едстав
л я ю т с я  и л и  в образе чел опека, и л и
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в образе животного, и л и  в  образе с м е 
ш а н н о г о  с у щ е с т в а  (характерна ф и г у р а  
папуасского бога-творда Маленгфунга: 
у него л и ц о  человека, а  т у л о в и щ е — ка
мень, о б р о с ш и й  мохом). Особое в н и м а 
ние космогонический м и ф  обр а щ а е т  на 
создание человека. Л ю д и  создаются 
.или из камней, и л и  из земли, и л и  пре
в р а щ а ю т с я  из животных; пе р в ы е  л ю д и  
и з о б р а ж а ю т с я  необыкновенными, осо
б ы м и  бесс м е р т н ы м и  существами, бога
тырями, мудрецами, так как як о б ы  
им е н н о  они изобрели и  создали все те 
т р а д и ц и о н н ы е  орудия и  э л е м е н т ы  ку л ь 
туры, к о т о р ы м и  пользуется человек, 
и до которых рядовой человек я к о б ы  
не мо г  дойти. И з  этих эле м е н т а р н ы х  
и н а и ь н ы х  м и ф о в  впоследствии, со 
времени на ч а л а  классовой д и ф ф е р е н 
ц и а ц и и  и  классовой борьбы, разьи 
ьаются представления о золотом веке, 
о братстье л ю д е й  и  богов, о ссоре и  
соперничестве л ю д е й  с богами, как 
причине конца золотого века и  появ
ления болезней, смерти, т р у д а  и  бед
ствий,— м и ф ы ,  и г р а ю щ и е  определен- 
н\ ю  а г и т а ц и о н н у ю  роль в  загора
ю щ е й с я  классовой борьбе. Т а к и м  обра
зом, первобытная космогония столь ж е  
антропоцентри'ша, как и все прочие 
э л е м е н т ы  п е р в обытной Р.

Наконец, необходимо указать н а  ман- 
т п к у  и  м и с т и к у  порвоб. Р., две Слизко 
родственные практические области 
веякой Р., в ы д е л я ю щ и е с я ,  однако, из 
с ф е р ы  м а г и и  и  культа в свяаи с разви
тием мифа. Мантика—ъю  совокупность 
средств и  обрядов, п р и  п о м о щ и  кото
р ы х  человек пытается открыть настро
ения, желания, в о л ю  духов и л и  богов, 
чт о б ы  сообразовать с н и м и  свои соб
ственные действия и  предприятия. 
П р о с т е й ш и й  ви д  м а н т и к и  —  гадания 
(см.); более с л о ж н ы й  в и д  м а н т и к и  за
ключается в том, что человек ста
рается вступить в непосредственное 
с н о ш е н и е  с д у х о м  и л и  богом и  т а к и м  
путем получить ответ н а  свой вопрос. 
Т у т  встречаются два способа. П е р в ы й  
основан на вере, что д у х и  я в л я ю т с я , 
человеку ч а щ е  всего во сне; о т с ю д а : 
могут б ы т ь  „вещие“ сны, как п о м и м о  
ж е л а н и я  человека, так и  в ы з ы в а е м ы е  
по его ж е л а н и ю .  Д р у г о й  способ основан 
н а  вере, что д у х и  м о г у т  вселяться в 
человека; отсюда, все н е н о р м а л ь н ы е  
люди, и л и  нео б ы ч а й н о  одаренные, и л и  
юродивые, могут б ы т ь  в ещими, я с н о 
в и д я щ и м и ;  но т а к ж о  и  обык н о в е н н ы й  
человек п р и  п о м о щ и  тех и л и  и н ы х  
средств м о ж е т  соединиться с ж е л а е м ы м  
духом, привлечь его в себя, и у о г д а  этот 
д у х  у с т а м и  „ о д е ржимого“ дает ответ

н а  поставленный вопрос. В  связи с этим 
п о с л е д н и м  родом м антики развиваются 
т. наз. экстатика и  мистика. Экста- 
т и к а  —  совокупность средств, к о т о р ы м и  
человек п риводит себя в состояние осо
бой п о в ы ш е н н о й  нервной чувствитель
ности, чрезвычайного нервного напря
жения, которое достигается и л и  п р е д 
в а р и т е л ь н ы м  постом и  воздержанном, 
или, напротив, п р и м е н е н и е м  о д у р я ю 
щ и х  средств; м и с т и к а  есть основанная 
на о п и с а н н ы х  представлениях и  сред
ствах уверенность в в о з м о ж н о с т и  сли
я н и я  с м и р о м  духов и  усвоения чело
веком его сил и  свойств. М и с т и к а  из 
м а н т и к и  проникает и  в магню; к о л д у н ы  
и  звахари н а ч и н а ю т  прибегать к м и 
стическим средствам при своих м а н и 
п у л я ц и я х  у ж е  в п е р в о б ы т н у ю  эпоху 
(см. шаманство).

Особо следует остановиться на во
просе о с уществовании в перв. Р. в е р ы  
в богов. И с т о р и к и  Р. в этом иункто 
расходятся. Н е к о т о р ы е  полагают, что 
порвоб. Р. является предеистцческой 
ф о р м о й  Р., т.-е. такой с т у п е н ь ю  раз
вития Р. когда у ж е  господствует а н и 
мистическая концепция мира, но  е щ е  
не сложилось представление о богах, 
которое является д а л ь н е й ш и м  разви
т и е м  представления о духах, как су
ществах сверхъестественного порядка 
(различив м е ж д у  д у х а м и  и  ботами 
заключается в том, что первые обычно 
м ы с л я т с я  как некоторая масса, л и 
ш е н н а я  особой инди в и д у а л ь н о с т и  как 
в  функциональном, так и  в персо
н а л ь н о м  смысле; д у х и  носятся роями, 
к а к  мухи, п о х о ж и  один н а  другого 
и  различаются л и ш ь  по своей п р и 
н а д л е ж н о с т и  в  той и л и  и н о й  кате
гории; напротив, боги у ж е  и н д и в и 
д у а л ь н ы  и  в ф у н к ц и о н а л ь н о м  и  в 
персональном смысле, в отличие от 
ду х о в  носят не видовые, но собствен
н ы е  имена, богов немного сравнительно 
с духами, и  постепенно м и ф о л о г и я  пре
в р а щ а е т  их  в вождей и  повелителей 
духов). Д р у г и е  ученые, однако, у к а з ы 
вают, что и  среди духов иногда в ы д е 
ляются особые, персонально почита
е м ы е  духи, как, напр., д у х  вождя, и л и  
д у х  определенного фетиша, и л и  д у х  
такого индивидуального явления п р и 
роды, как солнце, луна, гром и  т. д.; 
что у ж е  н а  почве а н и м и з м а  возможно 
! персональное выделение некоторых 
i духов, как, напр., представление о 
i „великом духе“, создателе мира, у  
сев.-америкаш-ких индейцев, Р. которых 
характеризуется резко в ы р а ж е н н ы м  
тотемизмом. Зто последнее воззрение 
заслуживает безусловного продпочте-
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ния. П е р с о н а л ь н ы е  „ великие“ и  др. 
д у х и  с у т ь  у ж е  те ж е  боги, н о  е щ е  не 
п о л у ч и в ш и е  своего особого видового 
н а и м е н ования; п р е д с т а в л е н и е  о  н и х  
появляется и  у к р е п л я е т с я  со в р е м е н и  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я  в п е р в о б ы т н о м  
об щ е с т в е  р у к о в о д я щ е й  верхушки, с у щ е 
с т в у ю щ е й  у ж е  в т о т е м и с т и ч е с к о м  
обществе- Поэтому, п о н я т и е  о богах 
н е  ч у ж д о  у ж е  и  п е р в о б ы т н о й  Р.; однако, 
своего полного р а з в и т и я  и  гос п о д с т в у 
ю щ е г о  п о л о ж е н и я  это п о н я т и е  д о с т и 
гает только в исторических Р.

4. Исторические Р. суть с и с т е м ы  
р е л и г и о з н ы х  в е р о в а н и й  и  культа, 
с л а г а ю щ и е с я  в о с е д л ы х  о б щ е с т в е н н о 
п о л и т и ч е с к и х  организациях; в с ю д у  и х  
базу составляет о п и с а н н а я  п е р в о б ы т 
н а я  Р., э л е м е н т ы  к о т о р о й  отчасти сти
раются, отчасти п реобразуются, отчас
т и  п р о д о л ж а ю т  ж и т ь  п о ч т и  в н е и з м е н 
н о м  виде, п р и  ч е м  к  н и м  отчасти м е х а 
нически, п у т е м  наслоений, отчасти 
органически, п у т е м  сра щ е н и я ,  п р и с о 
е д и н я ю т с я  новообразования. Э т и  ново
о б р а зования в к а ж д о м  о б щ е с т в е  и м е ю т  
свои с п е ц и ф и ч е с к и е  особенности в за
в и с и м о с т и  от с п е ц и ф и ч е с к и х  у с л о в и й  
о бразования и  р а з в и т и я  соответству
ю щ е й  о б щ е с т в е н н о й  г р у п п ы ,  и б о  Р., 
п о д о б н о  д р у г и м  и д е о л о г и ч е с к и м  н а д 
стройкам, но и м е е т  своей сам о с т о я т е л ь 
н о й  истории, но  р а з л и ч н ы е  ф о р м ы  Р. 
с л а г а ю т с я  всегда н а  базе с о о т в етствую
щ и х  о т н о ш е н и й  р е а л ь н о й  ж и з н и  (Маркс, 
„ К а п и т а л “, I, изд. 8, стр. 281, пр. 89). По- 
э тому, вместо ед и н о г о  т и п а  п е р в о б ы т 
н о й  Р. в и с т о р и ч е с к и х  Р. м ы  и м е е м  н е 
сколько р а з л и ч н ы х  типов, соответствен
но р а з л и ч н ы м  т и п а м  оседлого общества- 
Однато, н е о бходимо оговориться, что д е 
л е н и е  исто р и ч е с к и х  Р. н а  т и п ы  очень 
условно. Осе д л о е  о б щ е с т в о  есть о б щ е 
ство и л и  сословное, и л и  классовое; 
поэтому, в н у т р и  одного и  того лее 
о б щ е с твенного с о е д и н е н и я  м ы  м о ж е м  
в с третить с у щ е с т в е н н о  р а з л и ч н ы е  ф о р 
м ы  Р., с в о й с т в е н н ы е  его р а з л и ч н ы м  
с о с т а в н ы м  частям; далее, оседлое о б щ е 
ство развивается и  в и д о и з м е н я е т с я  н е 
и з м е р и м о  быстрее, ч е м  п е р в о б ы т н о е  
общество, а  о т с ю д а  и  Р. оседлого о б щ е 
ства т а к ж е  п о д в е р ж е н а  ч а с т ы м  и з м е 
н е н и я м  и  преобразованиям, и н о г д а  
ч р е з в ы ч а й н о  р а д и к а л ь н о г о  характера. 
П о э т о м у  и  т и п ы  и с т о р и ч е с к и х  Р. чр е з 
в ы ч а й н о  р а з н о о б р а з н ы  и  д о п у с к а ю т  
р а з л и ч н у ю  к л а с с и ф и к а ц и ю ,  в з а в и с и 
м о с т и  от признака, к о т о р ы й  к а ж д ы й  
р а з  кладется б основу. Е с л и  и с х о д и т ь  
и з  марксист ской с х е м ы  р а з в и т и я  о б щ е 
с т в е н н ы х  форм, то н а  о с н о в а н и и  ее 
в ы д е л я ю т с я  т а к и е  ф о р м ы  Р.: 1 ) р о д о 

в а я  Р., с л а г а ю щ а я с я  в  р одовом об
ществе; в  ц е н т р е  ее стоит к у л ь т  родо
в ы х  богов-предков; в процессе разложе
н и я  родового о б щ е с т в а  он а  и л и  сохра
няет в и з в е с т н о й  м е р е  свое значение 
как, напр., в г о р о д с к и х  о б щ и н а х  древ! 
н е й  Г реции, в к о т о р ы х  долгое время 
с о х р а н я л и с ь  о с н о в н ы е  и н с т и т у т ы  родо
вого права, или, в ф е о д а л ь н о м  обществе, 
у с т у п а е т  м е с т о  н о в ы м  формам; 2) 
ф е о д а л ь н а я  Р., н о с я щ а я  м е с т н ы й  
характер, в  ко т о р о й  боги к а ж д о й  фео
д а л ь н о й  я ч е й к и  м о г у т  и м е т ь  разное 
п р о и с х о ж д е н и е  —  о д н и  и з  родовых, 
другие, в  с л у ч а е  завоевания,из п р е ж 
н и х  м е е т н ы х ,  третьи, наконец, м о г у т  на
р о д и т ь с я  с о в е р ш е н н о  вновь; он а  наблю- 
д а о т е я  во всех феодальн. государствах, 
особенно я с н а  д л я  н а с  в Сеннааре, древ
н е м  Египте, в у д е л ь н о й  Руси, в фео
д а л ь н у ю  э п о х у  З а п а д н о й  Е в р о п ы ;  если 
и  с у щ е с т в у е т  к у л ь т  каких-либо о б щ и х  
богов, то о н  н о с и т  скорее о ф и ц иальный, 
ч е м  б ы т о в о й  характер; 8j г о  с у  д а р 
с т в е н н а я  Р., в о з н и к а ю щ а я  п р и  обра
з о в а н и и  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  государ
ства о б ы ч н о  в св я з и  с преобразованием 
и л и  р а з л о ж е н и е м  феодальн. общества,в 
э п о х у  торгового к а п и т а л а  и л и  в р е з у л ь 
тате завоевания; т у т  н а  первое место 
в ы д в и г а е т с я  к у л ь т  одного и л и  не м н о 
гих г о с у д а р с т в е н н ы х  богов ( М а р д у к  в 
В а в и л о н с к о м  царстве, А м о н - Р е — в  новом 
Египте, А с о у р — в  а с с и р и й с к о й  державе, 
к у л ь т  и м п е р а т о р а  я  б о г и н и  Р и м а  в 
Р и м с к о й  и м п е р и и ,  о ф и ц и а л ь н а я  Р. в 
дорев. России, в  А н г л и и ,  Г е р м а н и и  
и  т. д.), и  з а к л а д ы в а ю т с я  о с н о в ы  моно
теизма. Р а з н о в и д н о с т ь ю  является т. наз. 
городская Р., Р. г р еческих и  и т а л ь я н 
с к и х  г о р о д с к и х  государств, с л о ж и в 
ш и х с я  в  р е з у л ь т а т е  р а з л о ж е н и я  фео
дального о б щ е с т в а — т у т  к у л ь т ы  носят 
т а к ж е  г о с у д а р с т в е н н ы й  характер; 4) Р. 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  обществ, которая, в 
з а в и с и м о с т и  от того и л и  иного этапа 
р а з в и т и я  к а п и т а л и з м а  и  с о о т н о ш е н и я  
к л а с с о в ы х  с и л  н а  к а ж д о м  этапе, м о ж е т  
п р и н и м а т ь  с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  ф о р 
м ы  —  от г о с у д а р с т в е н н о й  Р. д о  пестрого 
разн о о б р а з и я  р е л и г и о з н ы х  орг а н и з а 
ц и й  (свобода Р. еоотв. свободе б у р ж у а з 
н о й  конкуренции). Г о в о р я  о ф о р м а х  Р. 
соответственно о б щ е с т в е н н ы м  ф о р м а 
циям, м ы  не  д о л ж н ы  з а б ы в а т ь  о том, 
что в  к л а с с о в о м  о б щ е с т в е  (начиная с ф е о 
дального) о ф и ц и а л ь н .  Р. является всегда 
в с у щ н о с т и  Р- к о м а н д у ю щ е й  общ. г р у п 
пы, и  н а  р я д у  е н е й  всегда с у щ е с т в у ю т  
в д р у г и х  к л а с с о в ы х  г р у п п и р о в к а х  и х  
с о б с т в е н н ы е  Р., л и б о  в ф о р м е  ра з н о 
видности, г о с п о д с т в у ю щ е й  Р., л и б о  в 
ф о р м е  с а м о с т о я т е л ь н о й  Р. Т у т  п р е ж д е
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всего н е о б х о д и м о  о т метить крестьян
скую, земледельческую Р., до  известной 
степени р а з д е л я е м у ю  и н о г д а  и  госпо
дами; с этой точки з р е н и я  м о ж н о  
говорить о египетской земледельче
ской Р. ( к у л ь т ы  Осириса, И с и д ы ,  Нила), 
вавилонской землед. Р- (ку л ь т ы  Там- 
м у з а  и Иштар), изра и л ь с к о й  землед. Р. 
(культы м е с т н ы х  ваалов), эллинской 
землед. Р. ( к у л ь т ы  Д е м е т р ы ,  Диониса), 
землед. Р. Р и м с к о й  и м п е р и и  (культы 
Адониса, Аттиса, Д у с а р а  и др.), к и т а й 
ской, японской, белорусской и др. 
землед. Р.; м о ж н о  в ы д е л и т ь  т а к ж е  
р е л и г и о з н ы е  (т. наз. сектантские) 
м е л к о - б у р ж у а з н ы е  о р г а н и з а ц и и  р е м е 
сл енников и  крестьян, ч р е з в ы ч а й н о  
р а с п р о с т р а н е н н ы е  в I — II вв. в Р и м с к о й  
и м п е р и и  и  в Е в р о п е  н а  исходе сред
н и х  веков и в новое время, особенно в 
м о м е н т ы  общ е с т в е н н о  - п о л и т ических 
кризисов. Наконец, о б р а з у ю т с я  т а к ж е  
такие в и д ы  исто р и ч е с к и х  Р., которые, 
как русско ■ старообрядчество XVIII — 
XIX в. и отчасти русское сектантство 
т о й  ж е  эпохи, становятся средства
ми, с о д е й с т в у ю щ и м и  п е р в о н а ч а л ь н о м у  
н а к о п л е н и ю  и  т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н о й  
эксплоатации (см. капитализм, Х Х Ш ,  
885/94, кальвинизм, Х Х Ш ,  197/209). Э т и  
о с новные ф о р м ы ,  конечно, не с м е н я ю т  
о д н а  д р у г у ю  ц е л и к  м  и  чисто м е х а н и 
чески; напротив, Р. видоизменяется 
постоянно и  ч р е з в ы ч а й н о  чувствитель
но, п а р а л л е л ь н о  со в с я к и м и  о б щ ествен
но-п о л и т и ч е с к и м и  изм е н е н и я м и .  С у 
щ е с т в у ю т  н е которые о с н о в н ы е  т и п и 
ческие ч е р т ы  этих изменений. П е р в а я  
ч е р т а  з а к л ючается в н е р а в н о м е р н о м  
хар а к т е р е  и з м е н е н и й  Р. по к л а с с о в ы м  
кат е г о р и я м  одного н  того ж е  общества. 
К а к  правило, замечается, что со вре
м е н и  образования классового общ е с т в а  
р е л и г и о з н ы е  верования и  б ы т  на р о д 
н ы х  или, точнее говоря, сельских т р у 
д о в ы х  слоев п о д в е р г а ю т с я  л и ш ь  незна
ч и т е л ь н ы м  и  более в н е ш н и м ,  ч е м  в н у т 
ренним, изм е н е н и я м ,  соответственно 
консервативности и  д а ж е  косности 
крестьянского хозяйства и  быта; д а ж е  
такие п е ремены, как введение новой 
о ф и ц и а л ь н о й  Р. (христианства, ислама, 
б у д д и з м а  и  т. д.), п р и в о д я т  в этой со
ц и а л ь н о й  области л и ш ь  к  и з м е н е н и я м  
н о м е н к л а т у р ы ,  в н е ш н е й  ф о р м ы  культа, 
ч и с л а  п р а з д н и к о в  и  т. д., но по  с у щ е с т 
в у  не и з м е н я ю т  старого религиозного 
быта. Так. обр- с к л а д ывается своеобраз
ная, иногда с и нкретическая н а р о д н а я  
(точнее— крестьянская) Р., которая с 
теч е н и е м  в р е м е н и  приобретает корен
н ы е  о т л и ч и я  от Р. верхов. Э т а  послед
няя, в противовес крестьянской, п о д 

в и ж н е е  и  изменчивее. И м е н н о  здесь 
и д е т  с и с т е м а т и з и р у ю щ а я  и  о б о б щ а ю 
щ а я  работа в области верований, осо
бенно о ж и в л я ю щ а я с я  со в р е м е н и  обра
з о в а н и я  п о м е щ и ч ь е - б у р ж у а з н о г о  госу
дарства. Р а з л о ж е н и е  ф е о д а л и з м а  со
п р о в о ж д а е т с я  о ж и в л е н и е м  п о л и т и ч е 
ск о й  мысли, от которой не отстает бо
гословская, являясь д о  известной сте
п е н и  своеобразной р а з н о в и д н о с т ь ю  п о 
литической. Богословская м ы с л ь  рабо
тает н а д  с о з д а н и е м  пантеона, сводя в 
с и с т е м у  м и ф ы  и  к у л ь т ы  м е е т н ы х  богов 
и  п о д ч и н я я  и х  богу объединительного 
ц е н т р а  ( т р и а д ы  и  э н н е а д ы  богов в 
Египте, в а в и лонский пантеон во главе 
с М а р д у к о м ,  греческий пантеон во гла
ве е Зевсом, к а н о н и з а ц и я  м е с т н ы х  свя 
т ы х  и  и н к о р п о р и р о в а н и е  М о с к в о ю  мест
н ы х  и к о н  в М о с к о в с к о м  государстве 
и  т. д.); п а р а л л е л ь н о  с э т и м  встре
ч а ю т с я  более р а д и к а л ь н ы е  п о п ы т к и  
у п р а з д н е н и я  м н о г о б о ж и я  (политеизма)и  
введения монотеизма, с у н и ч т о ж е н и е м  
м е е т н ы х  богов и  культов вообще, о б ы ч 
но  н е у д а ч н ы е  ( п опытка А м е н х о т е п а  IV 
в Е г и п т е  [см. XIX, 565], И о а  и и  в Иудее, 
А н т и о х а  IV Е п и ф а н а  в с и р и й с к о й  эл л и 
нистической державе, и  др.). Н а д о  здесь 
кстати отметить, что м о н о т е и з м  в его 
чистом ви д е  по ч т и  не встречается в Р.; 
д а ж е  такие Р., ка к  х ристианство, и у д е й 
ство, ислам, буддизм, к о т о р ы е  ф о р м а л ь 
но  д е к л а р и р у ю т  монотеизм, фа к т и ч е 
ск и  п р и з н а ю т  сущвствовани-- целой 
и е р а р х и и  духов, святых, иногда, как 
в христианстве, „ л и ц “ божества, и  л и ш ь  
н е м н о г и е  разн о в и д н о с т и  Р. могут 
б ы т ь  н а з в а н ы  действительно моно- 
т е и с т и ч н ы м и .  Однако, у к а з а н н ы й  раз
р ы в  м е ж д у  н а р о д н о й  Р. и Р. верхов 
редко влечет за собою р е ф о р м а ц и о н н ы е  
п о п ы т к и  вверху; о б ы ч н о  верхи доволь
с т вуются тем, что п о д ч и н я ю т  себе мест
н ы й  ку л ь т  через своих агентов —  свя
щ е н н о с л у ж и т е л е й  о ф и ц и а л ь н о г о  к у л ь 
т а — и  т. обр. п р и  п о м о щ и  церковной 
о р г а н и з а ц и и  п о л ь з у ю т с я  о р у д и е м  Р. 
в и н т ересах своего господства и  экс
п л о а т а ц и и  (см. церковь), не р е ф о р м и р у я  
н а р о д н о й  Р., н о  л и ш ь  п р и м е н я я с ь  к 
н е й  и  приспособляя ее к  св о и м  ц е л я м  
Т а к  и н о г д а  вводятся н е к о т о р ы е  куль
т ы  и  верования, такие, к о т о р ы е  с од
н о й  с т о р о н ы  вливались б ы  в русло н а 
р о д н о й  Р., а  с д р у г о й  с т о р о н ы  —  п р и 
м и р я л и  б ы  э к с п л о а т и р у е м ы х  с их т я 
ж е л ы м  п о л о жением. Т у т  особенно ха
р а ктерна идеология загробного возда
яния, которое о б ы ч н о  в ы д в игается н а  
с м е н у  более раннего представления 
о с о х р а н е н и и  и м у щ е с т в е н н ы х  и  клас
с о в ы х  р а з л и ч и й  и н а  „том свете" (Р.
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родового и ранне-феодального общест
ва) и обещает воздаяние за страдания 
в этой жизни в виде райского блажен 
ства в „жизни будущей“, блаженства, 
обеспеченного тем, кто „вытерпит“. На
конец, известные типические черты за
мечаются в судьбе Р., возникших в свя
зи с социально-политическими кризи
сами- Эти Р. никогда не остаются неиз
менными и либо быстро мельчают и 
гибнут после разрешения кризиса, ли
бо коренным образом перерождаются, 
становясь Р. нового, выходящего из 
кризиса общества. Такова была, напр., 
судьба буддизма, который возник в 
связи с процессом разложения феодаль
ного общества, но впоследствии стал Р. 
торгового капитала, преобразовавшись 
и по своему социальному составу, и по 
идеологии; такова была и первоначаль
ная судьба христианства, которое из 
Р. рабов и пролетариев стало государ
ственной Р. империи III — IV вв., та
кова была судьба и многочисленных 
русских и иных сектантских органи
заций. Отсюда видно, что Р. на протя
жении всей своей истории была реак
ционной силой, ибо не только всякая 
официальная Р. была орудием клас 
сового угнетения и эксплоатации, но 
также и все сектантские и расколь
ничьи организации неизменно стано
вились такими же орудиями экспло
атации. В качестве специфических ре
лигиозных средств эксплоатации при
менялись все составные элементы Р. 
Опираясь на эмоциональный момент, 
благодаря которому Р. прочно гнезди
лась и еще гнездится также и в со
знании трудящихся, особенно в дерев
не, командующие классы, действуя 
посредством религиозного страха, по
средством поддержания и укрепления 
религиозных иллюзий (искупления, 
воскресения, мессвонизма, чудес и пр.), 
посредством драматического религ. 
культа, наконец, посредством различ
ных моментов религиозной идеологии 
и мифологии, внушали эксплоатируе- 
мым веру в богоустановленность су
ществующего общественно - политиче
ского порядка, в греховность всякого 
протеста и борьбы против него, в обя
зательное вознаграждение повинове
ния и смирения и т. п. Пускались так
же в ход средства религиозного фана
тизма и вражды, часто окрашивавшие
ся в национальные цвета, и таким об
разом классовая борьба переводилась 
на рельсы национально - религиозной 
борьбы. Наконоц, религиозными сред
ствами пользовались и в открытой 
вооруженной борьбе, как в коятр-ре-

волюционной, так и в международной 
(военной). Достаточно вспомнить хотя 
бы английскую революцию, Великую 
французскую революцию и особенно 
Октябрьскую революцию. Во время 
эюй последной, начиная с Октября, и 
позднее во время гражданской войны 
и далее вплоть до нашей эпохи раз
вернутого социалистического строи
тельства, церковники всех Р., христиан
ские и сектантские, еврейские и му
сульманские, принимали самое актив
ное участие в контр-революционной 
борьбе, не только содействуя различ
ным контр.-револ. заговорам, но и вы
ступая ь качестве их непосредственных 
руководителей. Характерно, что в своей 
контр.-револ. борьбе внутри Союза 
церковники нашли себе помощников 
также среди зарубежных церковников, 
аз которых, напр., римский папа при
зывал к организации крестового по
хода против СССР. В военной между
народной борьбе агенты Р. также при
нимают всегда самое деятельное уча
стие, начиная от колдунов и жре
цов древности и кончая современ
ными церковниками, начиная от стол
кновений между охотничьими племе
нами и кончая последней империали
стической войной. Во время последней 
церковники освящали своим авторите
том цели войны в понимании каждой 
борющейся стороны, объявляли про
тивников слугами диавола и врагами 
рода человеческого и подогревали бое
вое настроение и поднимали дисцип
лину солдатской массы. Агенты Р. 
всегда охотно принимали участие в 
войнах также и потому, что причины 
военных столкновений нередко бывали 
непосредственно связаны с материаль
ными интересами религиозных орга
низаций и групп. Со стороны церков
ников эксплоатация трудящихся ве
лась и ведется и прямыми путями: 
путем эксплоатации трудящихся на 
церковных землях и в церковных пред
приятиях, путем взимания специаль
ных налогов и сборов за „услуги“ 
агентов Р., путем самой беззастенчи
вой коммерческой эксплоатации т. наз. 
„святынь“, из коих особенно отврати
тельный характер носила и носит 
эксплоатация мощей, икон, специально 
сфабрикованных реликвий, магических 
целебных средств и т. д. При этом го
сударственная власть обычно оказы
вала религиозным организациям все
мерную поддержку, пуская в случае 
надобности в ход все средства своею 
административного и судебного аппа
рата. Таким образом неразрывная
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идеологическая и организационная 
спайка государственных и религиоз
н ы х  организаций феодальной и  капи
талистической эпох, как организаций 
господства п экеплоатации, является 
одним из стержневых признаков вся
кой исторической Р. Подробнее об исто
рических Р- см. в соотв. статьях: хри
стианство (XLV, ч.З, 1/24), церковь (XLV, 
ч. 3, 361 /82), ассиро-вавилонская P. (IV, 
140/43), брлхманизм (VI, 507/13), буддизм 
(VII, 50/73), даосизм (XVII, 621/261, Конфу
ций (XXV, 104/7), Зорсастр (XXI, 338/43), 
магометанство (XXVII, 584/605). (Ниже 
даютея обзоры только тех в а ж н е й ш и х  
исторических Р., которые не получили 
освещения в соотв. статьях Словаря.

5. Египетская Р., несмотря на четы- 
рехтыеячелетное существование древ
не-египетской культуры, отличается 
изумительным консерватизмом, объ
ясняющимся, несомненно, общей за
стойностью социально-экономического 
быта классического Египта. Источники, 
к сожалению, не да ю т  достаточного 
материала для четкого разграничения 
на| одной и господской Р. по веем эле
ментам Р., так как п м е ю щ н й с я  у нас 
материал исходит из жреческой и дво
рянской среды; однако, он все же  дает 
право заключать, что особенно глубо
кого разрыва по социальной линии не 
было. Египетские верования и культы, 
как они вырисовываются но источни
кам, представляют из себя груду на
пластований, начиная от магизма и 
анпмязма и  кончая попытками моно- 
тиьстпческой реформы. В  области объ
яснения явлений повседневной жизни, 
особенно несчастий, болезней и  смер
ти, господствует безраздельно ан и м и 
стическая концепция; она переносится 
и на загробный мир, где мертвецу 
также угрожают на каждом ш а г у  опас
ности от злых духов и он, подобно 
живым, должен прибегать к магиче
ским средствам (амулетам н закли
наниям) для спасения от гибели и 
„новой смерти“; магические ф о р м у л ы  
давались мертвецу записанными в так 
называемой „книге мертвых“, а а м у 
леты н  др. магические объекты кла
лись в гробницу. Б  концепции челове
ческой природы египетская Р. особенно 
консервативна, сохранив в качестве 
прочного наследия от первобытной 
эпохи идою тройственности человече
ской природы: тела, двойника (ka), или 
его тени, и  д у ш и  (va). В  представле
ниях о загробном существовании видны 
те ж о  напластования: рядом с более 
поздними м и ф а м и  о том, что д у ш а  че
ловека, про одолев по пути к стране мерт

вых все опасности, поселяется на пло
доносных полях Эару, орошаемых не
бесным Нилом, и питается там негнию
щим хлебом и некиенущим пивом, спит 
темным днем и бодрствует солнечной 
ночью, — встречаются воззрения об 
окончательной гибели человека со 
емертью.так как мортвеца проглатывает 
земля (Кеб) или хватает шакал — Ану- 
бис (см.) в качестве своей добычи; рядом 
с воззрением, что судьба мертвого за
висит от заботы о нем живых, которые 
своими жертвами спасают его от участи 
есть свой кал и пить свою мочу, мы 
встречаем воззрение, что судьба души 
завиеит от приговора Ссг/риси (Озириса', 
выносимого на основании учета дел 
умершего во время жизни, при чем, 
однако, эта новая идея парализуется, 
е одной стороны, тем, что умерший, 
какова бы н е  была его жизнь, может 
спастись произнесением магической 
оправдательной формулы, с другой 
стороны — тем, что судьба души после 
приговора мыслится в старой концеп
ции: оправданная душа идет га поля 
Эару, осужденная—проглатывается чу
довищем с головой не то шакала, не то 
собаки. Последнее напластование, вне
сенное в эпоху феодализма, заключа
ется в том, что судьба фараона и 
его вельмож особая: фараон стано
вится богом, а его вельможи живут ря
дом с богами на звездах. Если в загроб
ной мифология все жо видны некоторые 
новые мотивы, живущие рядом со стары
ми, то в погребальном и заупокойном 
культе царствует неизмевно одна и та 
же обрядность: с мертвым хоронят все, 
что нужно живому, н справляют регу
лярный жертвенный заупокойный 
культ. Модификация выражается здесь 
только в том, что в менее состоятель
ных кругах общества подлинные вещи 
и жертвы заменяются изображениями и 
магическими формулами; в эпоху Но
вого царства старый обычай в неиз
мененном виде соблюдается уже только 
по отношению к Фараонам, благодаря 
чему гробницы фараонов Нового цар
ства оказываются настоящими складами 
образцов египетской художоственной 
промышленности и хранилищем про
изведений египетской литературы (см. 
Тутанхамон). Заупокойный культ фара
онов вызвал также сооружение целого 
ряда грандиозных храмов, с огромным 
штатом жрецов и рабочих людей; в 
эпоху Древнего и Среднего царства за
упокойные храмы с наделами при них 
для обеспечения жертвенного культа 
сооружались также крупными сановни
ками, и этот обычай был одним из ьаж-
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н е й ш и х  и с т о ч н и к о в  ж р е ч е с к о г о  замле- 
владения. Т а к и м  о б р а з о м  у ж е  с самого 
н а ч а л а  ф е о д а л ь н о й  эп о х и  египетская 
Р. б ы л а  не  м е н е е  м о г у щ е с т в е н н о й  
э к с плуататорской силой, чем, напр., 
ф е о д а л ь н а я  Р. е в р о п е й с к и х  стран. Е г и 
петское жречество, п о д о б н о  х р и с т и а н 
с к о м у  к л и р у  ф е о д а л ь н о й  эпохи, к о м 
плектовалось из р я д о в  ф е о д а л ь н ы х  
землевладельцев, а г л а в о ю  его с ч и т а л с я  
царь; т. обр. и  вкл а с с о в о м  с м ы с л е  с р а 
щ е н и е  агентов Р. и  светских господ 
б ы л о  полное.

М н о г о ч и с л е н н ы е  боги е г и п етской Р. 
по  с в о е м у  х а р а к т е р у  я в л я ю т с я  в  о г р о м 
н о м  б о л ь ш и н с т в е  м е с т н ы м и  богами; 
п е р в о н а ч а л ь н о  т а к и м и  о н и  б ы л и  все 
без и с к л ю ч е н и я .  В  и х  к о н ц е п ц и и  м ы  
т а к ж е  о б н а р у ж и в а е м  с л е д ы  р а з н ы х  
эпох. Б о г и  и н о г д а  н а з ы в а ю т с я  не соб
с т в е н н ы м и  и м е н а м и ,  но описательно: 
„он“ (т. е. дух) Э д ф у ,  О м б о с а  и  т. д.; 
отсюда, с о б с т в е н н ы е  и м е н а  м е с т н ы х  
богов н а д о  счи т а т ь  более п о з д н и м и  
о бозначениями, в о з н и к ш и м и  в эпоху 
п р е о б р а з о в а н и я  д у х о в  в п е р с о н а л ь 
н ы е  божества. О  н е к о т о р ы м и  бога
м и  с м е ш а л и с ь  о с т а т к и  ф е т и ш и з м а :  
так, О с и р и с у  б ы л  п р и с в о е н  ф е т и ш  в 
в и д е  столба с ч е т ы р ь м я  п е р е к л а д и 
нами, Неит (богине в о й н ы )  —  ш е с т  с 
п а л и ц а м и .  Р я д о м  с э т и м  ч р е з в ы ч а й н о  
ясно в ы с т у п а ю т  с л е д ы  тотемизма. К а 
ж д о е  ме с т н о е  б о ж е с т в о  и м е е т  свое свя
щ е н н о е  животное, с головой которого 
оно и з о р р а ж а е т с я  (египетский Гермес, 
п р о в о д н и к  м е р т в ы х  Анубис (см.) — ш а 
кал, бог п и с ь м а  и  н а у к и  Тот—ибис, Го- 
рус (см. XYI, 95/(6)— сокол, во д я н о й  бог 
Собек —  крокодил, Амон (см. II, 482/83) —  
баран, небесная бо г и н я  Гатор —  корова, 
б огиня р а д о с т и  Бастет —  к о ш к а  и  т. д.); 
в эп о х у  Д р е в н е г о  ц а р с т в а  и з о б р а ж е н и я  
соотв. ж и в о т н ы х  ф и г у р и р у ю т  в к а ч е 
стве э м б л е м ы  н а  ш т а н д а р т а х  м е с т н ы х  
княжеств, п р е в р а т и в ш и с ь  т а к и м  о б р а 
з о м  и з  т о т е м и с т и ч е с к и х  э м б л е м  в  ф е о 
д а льные. М е с т н ы й  х а р а к т е р  о б н а р у ж и 
вается т а к ж е  в м и ф а х :  нет, напр., е д и 
ного м и ф а  о творении, во  в  р а з н ы х  
п у н к т а х  б огом-творцом п р и з н а е т с я  свое 
божество. С ю д а  н а д о  добавить, чт о  и  те 
божества, к о т о р ы е  у ж е  в э п о х у  Д р е в 
него ц а р с т в а  п о л ь з о в а л и с ь  ш и р о к о  р а с 
п р о с т р а н е н н ы м  к у л ь т о м ,  б ы л и  п е р в о 
н а ч а л ь н о  м е с т н ы м и  богами: напр., п е р 
в о н а ч а л ь н ы й  м е с т н ы й  х а р а к т е р  О с и 
р и с а  в ы р а ж а е т с я  в том, что его м о г и л у  
п о к а з ы в а л и  в А б и д о с е ,  первонач. м е с т 
н ы й  х а р а к т е р  солнечного бога Ре (или 
Ра, см.) я с е н  и з  того, что его с в я т и 
л и щ е  б ы л о  в О н е  (греч. Гелиополь). 
В ы д в и ж е н и е  т а к и х  богов, к а к  О с и р и с

е супругой Исидой или Ре, объяс
няется, конечно, земледельческим ха
рактером народного хозяйства Египта; 
Осирис и Иеида пользовались культом 
как хтонические божества плодородия’ 
Ре — как бог солнца, имеющего для 
земледелия огромное значение. Оо вре
мени политического объединения Егип
та появляются попытки создания госу
дарственных культов; однако, они, в 
силу существовании феодальной си
стемы, не имеют большого успеха, и вы
двигаемые в качестве главных государ
ственные культы остаются по преиму
ществу царскими культами. В эпоху 
двойного царства на юге выдвинулся 
в качестве государственного культа 
культ Горуса; в эпоху Древнего цар
ства на это место ставится Ре, ко
торого пытаются отождествить с ним 
(Ре-Горус); в эпоху Среднего и Нового 
царства государственным богом был 
провозглашен фивский Амоя (см.) под 
именем Амона-Ре. Далее, надо отме
тить богословские попытки создания 
пантеонов, сводящих пестроту богов 
к системе родословного древа; особен
ным распространением пользовались 
так наз. гелиопольская эннеада (девят
ка) богов, с Ре во главе в качестве пра
отца богов. В жреческих богословских 
кругах пытались приводить в систему 
и мифы о мироздании; в этом отноше
нии, однако, не заметно большого раз
вития, и в богословских системах фигу
рируют в почти неизменном виде пер
вобытные мифы. Создателем мира был 
Пта (Фта), который произвел мир из 
мирового яйца, сделанного как бы на 
гончарном круге; небо — гигантская ко
рова; или небо—-женское существо Пет, 
позднее богиня Нут, она лежит на су
пруге—земле То (бог Кеб); в дальней
шем между ними воздвигается воздух- 
бог Шу, который поднимает Нут вверх, 
держа ее за грудь и за половую щель — 
чисто антропоморфная концепция; ря
дом с ней встречается, однако, и более 
древнее представление, что по краям 
земли стоят четыре горы, на которые 
и опирается небо- Особенно много раз
нообразных мифов было связано с солн
цем и его движением. В эпоху Нового 
царства, когда сложилась эфемерная 
египетская империя и усилилась цен
тральная власть на развалинах ран
него феодального строя, возникают лю
бопытные деформационные попытки. 
Они выражаются в том, что возникает 
идея „мирового“ бога, при чем „мир“ 
понимается в пределах египетской им
перии. На место мирового бога выдви
гается или Пта, или Амон-Ре; однако,
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всего радикальное б ы л а  п о п ы т к а  А м е н 
хотепа I V  (Эхнатона), который, начав 
борьбу с непомерно у с и л и в ш и м с я  в л и 
я н и е м  фивского жречества, п о п ы т а л с я  
з аменить культ А м о н а  и др. богов ед и 
н ы м  ку л ь т о м  солнечного диска Атона, 
как „мирового“ бога; п о п ы т к а  разби
лась о сопротивление ж р е ческих к р у 
гов, которые увлекли за собой кресть
я н с к у ю  массу (ср. XIX, 565/66). По с л е  
этого монотеистические стремления за
м и р а ю т  и  с о в ершенно исчезают с к р у 
ш е н и е м  и м п е р и и  Р. Е г и п т а  поздней- 
ш о й  эпохи отличается кра й н е й  кос
ностью, ус и л е н н о й  консервацией древ
н и х  обрядов, о ж и в л е н и е м  некоторых 
о т с т у п и в ш и х  н а  второй п л а н  к у л ь 
тов (особенно культов животных), 
массовой ф а б р и к а ц и е й  с этой ц е л ь ю  
д о м а ш н и х  предметов культа (фигурок 
божеств, амулетов, т а л исманов и  т.д.), 
кр а й н е й  н е т е р п и м о с т ь ю  и  ф а н а т и з м о м  
в р е л и г и о з н ы х  делах. Э т и  ч е р т ы  объ
ясняются, конечно, т е м  обстоятель
ством, что после Аме н х о т е п а  I V  к о м а н 
д у ю щ и м  классом становится ж р е ч е 
ство, сосредоточившее в своих руках 
б о л ь ш у ю  часть египетских земель и 
о г р о м н ы е  богатства; среди него на 
первом месте стоит жречество фив- 
ского Амона, вла д е в ш е е  ЬО'70 всех 
ц ер к о в н ы х  земель и крепостных, так 
что вер х о в н ы й  ж р е ц  А м о н а  стал 
н е к о р о н о в а н н ы м  правителем Египта. 
В  таком п о л о ж е н и и  египетскую Р. 
застало греческое завоевание, которое 
повлекло за собою глубокие к у л ь т у р 
н ы е  изменения, отразившиеся и в Р.: 
р я д о м  с оставшейся почти неизменной 
народной Р. с л о ж и л а с ь  новая синкре
тическая Р. н о в ы х  о б щ е с т в е н н ы х  вер
хов (см. ниже, отд. 8). Сле д у е т  от
метить, что в свое время египетская 
Р. оказала заметное в лияние н а  Р. С и 
р и и  и  Палестины: раскопки о б н а р у ж и 
ли, что в Библосе (Гобале), Б е т - Ш е а н е  
и  нок. др. местах б ы л и  египетские хра
м ы  и  что а м у л е т ы  и др. ме д к и о  а т р  и 
б у т ы  культа египетского п р о и с х о ж д е 
н и я  и л и  египетского образца б ы л и  ш и 
роко распространены повсеместно в 
П а лестине и  Сирии; в библейской тра
д и ц и и  встречаются мотивы, заимство
в а н н ы е  из  египетской мифологии, осо
бенно из ц и к л а  Осириса.

6. Израильско-иудейская Р. Х о т я  биб
лейская т р а д и ц и я  носит п р е и м у щ е с т 
венно р е л и г и о з н ы й  характер, однако 
се данные, за и с к л ю ч е н и е м  некоторых 
о т р ы в о ч н ы х  собраний обрядовых п р а 
вил, не я в л я ю т с я  документальными, 
н о  представляют и з  себя п р о д у к т ы  
б о р ь б ы  р а з л и ч н ы х  р е л и г и о з н ы х  те

чений в израильском обществе- Поэ т о м у  
п р и  характеристике изр.-иуд Р. п р и х о 
дится часто прибегать к методу рекон
с т р у к ц и и  и пользоваться гипотезами; 
о т с ю д а  б о л ь ш а я  пестрота мнений среди 
исследователей, и  по м н о г и м  в а ж н ы м  
в о просам до сих пор не достигнуто 
единомыслия. Т е м  не менее, основные 
п у н к т ы  в настоящее время достаточно 
у я с н е н ы  и  у ж е  не в ы з ы в а ю т  споров. 
П р е ж д е  всего окончательно отпала' 
п р е ж н я я  точка зрения, что изр.-иуд. Р., 
в противоположность д р у г и м  дре в н и м  
Р., б ы л а  монотеистической: напротив, 
м о ж н о  установить д л я  царской эпохи 
н а л и ч и е  культа нескольких десятков 
м е е т н ы х  (феодальных) божеств под 
собственными именами. Далее, среди 
с о с тавных элементов Р. царской эпохи 
отчетливо п р о с т у п а ю т  с л е д ы  перво
б ы т н о й  м а г и и  и  п е р в о б ы т н ы х  верова
ни й  и  культов. Б ы л и  в ибычае такие 
магические приемы, как произнесение 
заговоров (существовали, повидимому, 
ц е л ы е  сборники!, завязывание узлов, 
о б р я д ы  симпатической м а г и и  и  т. д. 
В  борьбе с народной ма г и е й  жречество 
создало свою, ц е р к о в н у ю  Mai ию, образ
ц а м и  которой могут с л у ж и т ь  такие об
ряды, как изготовление очистительной 
в о д ы  и  способы ее применения, обряд 
и с п ы т а н и я  неверной жены, магические 
жертвоприношения, п р и  которых игра
ю т  п е р в у ю  роль м а н и п у л я ц и и  с кровью, 
а т а к ж е  заклинательные фор м у л ы ,  у ц е 
л е в ш и е  в некоторых псалмах; из древ
него магического культа кочевой эпохи 
п е р е ш л и  в ц а р с к у ю  эпоху и б ы л и  санк
ц и о н и р о в а н ы  офи ц и а л ь н о й  Р. такие м а 
гические торжества как весенняя пасха, 
(см.) с ее предохранительной м а г и ч е 
ской же р т в о й  ягненка, кр о в ь ю  которого 
п о м а з ы в а ю т с я  входы, а мясо съедается 
на ночном пиру, и  осенний день очи
щ е н и я  (иом-кипур, см. XXII, 657), с его 
очиститольной жертвой козла, заго
няемого в п у с т ы н ю  и  сбрасываемого 
та м  со скал. О ф и ц и а л ь н а я  Р. санкци
онировала та к ж е  и многочисленные 
очистительные о б р я д ы  и  запреты,вос
х о д я щ и е  в своей основе к проявле
н и я м  примитивного табу. Р я д о м  с м а 
гией п  табу и м е ю т с я  значительные 
остатки фетишизма, в особенности в 
() ор м е  культа камней, диких и  обделан
ных, д е р е в я н н ы х  брусьев (ашер», источ
ников и  деревьев; ш и р о к о  распростра
н е н ы  представления о д о б р ы х  и з л ы х  
духах, из ко т о р ы х  в ы д е л я ю т с я  д у х и  
смерти (Мавет), болезней (Кетеб.Д» бер), 
опустошительного ветра из п у с т ы н и  
(Шараб), козлообразные д у х и  п у с т ы н и  
во главе с Азазелем (см.), весенний дух-
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и с т р е б и т е л ь  и  т. д. К у л ь т  м е р т в ы х  в 
ц а р с к у ю  э п о х у  з н а ч и т е л ь н о  потускнел, 
но ранее, к а к  с в и д е т е л ь с т в у ю т  л е г е н д ы  
и  н е к о т о р ы е  в ы р а ж е н и я  (в р о д е  „хлеб 
п е ч а л и “) о н  с у щ е с т в о в а л  в о б ы ч н о й  
ф орме, с п р и н е с е н и е м  ж е р т в о п р и н о ш е 
н и й  м е р т в ы м ;  зато ж и в у т  о б ы ч а и р о д о 
вой Р. с и з о б р а ж е н и я м и  богов-предков 
( т е р а ф и м ы )  и  е ж е г о д н ы м и  р о д о в ы м и  
п р а з д н е с т в а м и .  Д о  сих п о р  н е у я с н е н  
т о л ь к о  во п р о с  о тотемизме; п ы т а л и с ь  
н а х о д и т ь  его п е р е ж и т к и  в  с р а в н е н и я х  
р о д о н а ч а л ь н и к о в  п л е м е н  с ж и в о т н ы м и  
и  в с о б с т в е н н ы х  именах, о з н а ч а ю щ и х  
ж и в о т н ы х ;  однако, с б о л ь ш е й  и л и  м е н ь 
ш е й  в е р о я т н о с т ь ю  это молено д о п у с т и т ь  
только п о  о т н о ш е н и ю  к  Иу д е ,  т. к. с р е д и  
этого п л е м е н и  л е в  был, несомненно, 
с в я щ е н н ы м  ж и в о т н ы м ,  а т а к ж е  к  И о 
с и ф у  (бык) и  Л е в и  (змей . Н а р о д н а я  
Р. х а р а к т е р и з у е т с я  особой п р и в я з а н 
н о с т ь ю  к п е р в о б ы т н ы м  к у л ь т а м  и  ве
р о в а н и я м  и  особенно ох о т н о  п р ибегает 
к  м а г и ч е с к и м  средствам; но в ц а р с к у ю  
э п о х у  в ней у ж е  з а м е т н а  н о в а я  и  с и л ь 
н а я  з е м л е д е л ь ч е с к а я  струя. З е м л е д е л ь 
ческие к у л ь т ы  и о б р я д ы  ш л и  по  д в у м  
л и н и я м .  Одна, м а г и ческая, п р о я в л я 
л а с ь  г л а в н ы м  о б р а з о м  н а  о с е н н е м  и  
н о в о г о д н е м  пра з д н и к е ,  с о е д и н я в ш е м с я  
с м о м е н т о м  о к о н ч а т е л ь н о й  у б о р к и  по
левого и  садового у р о ж а я .  З д е с ь  благо
д а р с т в е н н ы е  ж е р т в е н н ы е  о б р я д ы  п р и 
м ы к а л и  к  д в у м  м а г и ч е с к и м  обрядам: 
о б р я д у  п р о ц е с с и й  в о к р у г  ж е р т в е н н и к а  
с п у ч к а м и  ветвей, к о т о р ы м и  у ч а с т н и к и  
п р о ц е с с и й  р а з м а х и в а л и ,  п о д р а ж а я  ко 
л е б а н и я м  ветвей во в р е м я  ветра, и 
о б р я д у  в о з л и я в и я  воды, и м и т и р о в а в ш е 
м у  д о ж д е в ы е  п о т о к и  —  э т и м  о б е с п е ч и 
вался д о ж д ь  н а  осеннее в р е м я  (.ранний 
д о ж д ь “) —  залог у р о ж а я .  Д р у г а я  л и 
н и я  —  к у л ь т  з е м л е д е л ь ч е с к и х  богов и  
п о л е в ы х  духов. П о с л е д н и м  о с т а в л я л с я  
н е с ж а т ы й  к р а й  поля; к у л ь т  п е р в ы х  б ы л  
с л о ж н е е  и  с о с р е д о т о ч и в а л с я  н а  трех 
г л а в н ы х  з е м л е д е л ь ч е с к и х  п р а з д н и 
ках— н а ч а л а  ж а т в ы ,  и л и  м а ц ц о т  (празд
н и к  опресноков; см. X X X I ,  341), к о н ц а  
ж а т в ы ,  и л и  пятидесятницы (см.), и л и  
шабуот, и  у п о м я н у т о м  о с е н н е м  п р а з д 
н и к е  —  суккот, и л и  кущи (см.); ж е р т в е н 
н ы е  о б р я д ы  н  п и р ы  б ы л и  и х  г л а в н ы м и  
с о с т а в н ы м и  ча с т я м и .  Н е с о м н е н н о ,  что 
з е м л е д е л ь ч е с к и е  к у л ь т ы  б ы л и  у с в о е н ы  
с ы н а м и  И з р а и л я ,  не з н а в ш и м и  з е м л е 
д е л и я  д о  п о с е л е н и я  в Х а н а а н е ,  от хана- 
неев, но б ы л о  б ы  н е п р а в и л ь н о  всех м е 
с т н ы х  богов (см. Ваал) с ч и т а т ь  хана- 
не й скиыи. В е с ь м а  вероятно, н е к о т о р ы е  
и з  м е с т н ы х  ва а л о в  б ы л и  р а н е е  п л е 
м е н н ы м и  и  р о д о в ы м и  и з р а и л ь с к и м и  
б о г а м и  (напр., в а а л  Г а д  —  бог у р о ж а я

и  богатства, ш е х е м с к и й  в а а л  договоров 
в е р о я т н о  п л е м е н н о й  бог И о с и ф а ,  и  ц е! 
л ы й  р я д  других).

В е с ь м а  с л о ж н о й  и  д о  с и х  пор нераз
р е ш е н н о й  в ц е л о м  я в л я е т с я  проблема 
и з р а и л ь с к о г о  бога И а г в е  (о произно
ш е н и и  и м е н и  см. Иегова, XXII, 573/74). 
Ш к о л а  В е л л ь г а у з е п а  (см. IX, 352/5з[ 
т а к ж е  библейская критика, Y , 543/45) 
с ч и т а л а  И а г в е  о б щ е н а ц и о н а л ь н ы м  из
р а и л ь с к и м  б о ж е с т в о м ;  т е п е р ь  эта точка 
з р е н и я  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  поколе
блена, ц  р я д  к р у п н ы х  у ч е н ы х  полагает, 
что И а г в е  б ы л  л и ш ь  п л е м е н н ы м  богом 
И у д ы ,  а н е к о т о р ы е  д о п у с к а ю т  даже, 
что о н  б ы л  з а и м с т в о в а н  и з р а и л ьтянами 
у  м и д и а н и т я н  в к о ч е в у ю  эпоху. Послед
н е е  м а л о  вероятно; н о  и у д е й с к а я  кои- 
ц е п ц и я  И а г в е  и м е е т  з а  себя очень много 
ве с к и х  д а н н ы х  и  д о л ж н а  считаться 
е д и н с т в е н н о  п р а в и л ь н о й .  О с о б е н н о  важ
н ы м  а р г у м е н т о м  в п о л ь з у  этой концеп
ц и и  я в л я е т с я  т о т  факт, что со времени 
р а с к о л а  е д и н о г о  и з р а и л ь с к о г о  царства 
н а  д в а  н а ч и н а е т с я  у п о р н а я  борьба ва 
пе р в е н с т в о  И а г в е  и  за н а ц и о н а л ь н о е  
з н а ч е н и е  его к ульта, к о т о р а я  исход! т 
в с е г д а  и з  И у д е и  и  ведется к а к  о ф и ц и 
а л ь н ы м и  и у д е й с к и м и  кру г а м и ,  т а к  и 
пророчеством, а  последнее, задвумя-тре- 
м я  и с к л ю ч е н и я м и ,  т а к ж е  б ы л о  и у д е й 
ским. В  эт у  э п о х у  в ы д в и г а е т с я  та к ж е  
теория, ч т о  и  з е м л е д е л ь ч е с к и й  культ 
д о л ж е н  а д р е с о в а т ь с я  Иагве, иб о  он дал 
н а р о д у  з е м л ю  и  я в л я е т с я  ее верхов
н ы м  г о с п одином. В  э т о м  п у н к т е  Иагве 
п р о т и в о п о с т а в л я л с я  м е с т н ы м  ва а л а м  
и  в с т у п а л  с н и м и  в к о н ф л и к т ;  но и в 
св о е м  центре, в И е р у с а л и м е ,  он  вре
м е н а м и  и м е л  с и л ь н ы х  конкурентов 
в л и ц е  и н о з е м н ы х ,  ф и н и к и й с к и х  и ас
с и р и й с к и х  культов, к о т о р ы е  отчасти 
в в о д и л и с ь  ц а р я м и  п о  п о л и т и ч е с к и м  
с о о б р а ж е н и я м ,  о т ч а с т и  п р о н и к а л и  и 
с а м и  п о  себе, как, напр., земледель
ч е с к и е  к у л ь т ы  Т а м м у з а  и  И ш т а р  (см. 
Астарта). Б о р ь б а  за Иагве, н о с и в ш а я  
с н а ч а л а  п о л и т и ч е с к и й  характер! cVIÏÏb. 
в с в я з и  с а г р а р н ы м  к р и з и с о м  п р и 
о б р е т а е т  т а к ж е  с о ц и а л ь н ы й  характер; 
н а р о д н ы е  п р ороки, и з в е с т н ы е  н а м  л и ш ь  
п о  о т р ы в к а м  и х  о р а к у л о в  в с о в р е м е н 
н ы х  п р о р о ч е с к и х  книгах, о с у ж д а ю т  в м е 
сте е т о г д а ш н и м  о б щ е с т в о м  т р а д и ц и о н 
н ы й  к у л ь т  и  с т р о я т  соци а л ь н о - р е л и г и о з 
н ы е  у т о п и и ,  в с е г д а  п р  оводя и д  ею,что су д 
н а д  г р е ш н ы м  о б щ е с т в о м  и  о р г а н и з а ц и я  
нового о б щ е с т в а  б у д у т  п р о и з в е д е н ы  
и л и  с а м и м  Иагве, и л и  его н а м е с т н и 
ком, царем, п о м а з а н н и к о м  М е с с и е й  
(см. XXV'ITI, 521/22; о пророчестве см. 
Х Х Х П Г ,  572/73). Н е с м о т р я  н а  ч р е з в ы 
ч а й н о  о б и л ь н о е  к о л и ч е с т в о  работ, по 
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с в я щ е н н ы х  вопросу о пророчестве и 
р е ф о р м а ц и о н н ы х  п о п ы т к а х  VII—VIII в., 
проблема все е щ е  не м о ж е т  считаться 
уясненной во всех ее частях; несомнен
но, однако, что ц е л ы й  р я д  моментов 
привел к  тому, что п о д  давлевием 
иерусалимского жречества и  некото
р ы х  кругов пророчества иудейский 
царь И о ш и я  (см. XXII, 672/73) в 621 п. 
(или 623) произвел реформу, з а ключав
ш у ю с я  в  у н и ч т о ж е н и и  всех м е е т н ы х  
с в я т п л и щ  и  всех др у г и х  культов, кро
м е  ку л ь т а  Иагве. С у д ь б а  этой реформы, 
повидимому, б ы л а  столь ж е  плачевна, 
как и судьба такой ж е  р е ф о р м ы  А м е н 
хотепа IV'; о д ш к о ,  п о с л е д овавшвй за
те м  р азгром иудейского царства, пре
рвав национальное б ы т и е  и  превратив 
сы н о в  И у д е и  п р е и м у щ е с т в е н н о  в народ 
рассеяния, оказал яа г в и з м у  н е замени
м у ю  услугу. О бразовавшаяся во вто
рой половине VI в. иуд е й с к а я  о б щ и н а  
второго х р а м а  б ы л а  у ж е  теократиче
ской организацией, в которой распоря
ж а л и с ь  ж р е ц ы  и  богословы (соферы —  
„ л ю д и  закона“). О н и  к о д и ф и ц и р о в а л и  
старое сакральное обычное право ввиде 
Т о р ы  (закона) и  п о л о ж и л и  его в осно
ву б ы т а  и  ж и з н и  о б щ и н ы ,  приспосо
бив его, п р и  п о м о щ и  р а с ш и р и т е л ь н ы х  
толкований и  дополнений, в качестве 
орудия для укрепления ж р ечеекой вла
сти и  д л я  эксплоатации иудейской 
т р у д я щ е й с я  массы. Г л а в н ы м  догматом 
иудейской Р. после плена с III века 
до н. э. сделался догмат монотеизма, 
ф о р м а л ь н о  п р о в о з г л а ш е н н ы й  в фо р м е  
положения, что и у д е й с к и й  бог— господь, 
Kyrios — являетея е д и н ы м  богом мира, 
творцом м а р а  и  его правителем, от 
воли которого зависят с у д ь б ы  всех 
стран и  народов. Д о г м а т  б ы л  в ы д в и 
н у т  в А л е к с а н д р и и  т а м о ш н и м и  и у д е й 
с к и м и  богословами в связи с моноте
истическими п о п ы т к а м и  эллинистиче
ских государей (см. н и ж е  отд. 8), р а д и  
к о н к уренции е последними. Иуд е й с к о й  
массе н о в ы й  догмат б ы л  преподнесен 
в связи с в о з р о ж д е н и е м  и  преобразо
ванием мессианизма: н о в ы й  бог все ж е  
п р е ж д е  всего иудейский бог, к оторый 
в конце концов у н и ч т о ж и т  в л а д ы ч е 
ство я з ы ч н и к о в  и  сме н и т  печальное 
настоящее на  блистате гьное б у д у щ е е  
всемирного господства и  чудесного 
благосостояния иудейства. Т а к и м  обра
зом иудейская Р. стала о б ъ е д и н я ю щ е й  
спайкой иудейства и  вплоть до ката
с т р о ф ы  70 года н. э. б ы л а  в е р н ы м  ору
д и е м  в ру к а х  к о м а н д у ю щ и х  кругов 
иудейства. Эт о т  характер и это значе
ние иудейская Р. сохранила и  во все 
п о с л е д у ю щ и е  века. Е е  обычно н а з ы в а ю т

„Р. закона“, т. к. верования, ку л ь т  и  
б ы т о в а я  п р а к т и к а  иудейства опреде
л я ю т с я  законом (Торой, Пятикнижием), 
а  т а к ж е  т е м и  нормами, которые бы л и  
с о з д а н ы  впоследствии и у д е й с к и м и  рав
в и н а м и  в качестве толкований Т о р ы  и 
д л я  ее р азвития (ср. талмуд, XLT, ч. 6, 
737 сл-). Однако, иудейская Р., при 
всей ее консервативности, все ж е  не 
р аз в ы д е л я л а  р а з л и ч н ы е  н о в ы е  тече
ния; некоторые из н и х  д а ж о  потрясали 
з а к о н ы  талмудического и у действа в 
с а м о м  оси )Вании (см. хасидизм).

7. Древнегреческая Р. ( к л а с с и ч е 
с к о г о  п е р и о д а ) .  Господствовавшая 
ранее в н а у к е  к о нцепция древнегре
ческой Р., согласно которой характер
н е й ш и м и  п р и з н а к а м и  греч. Р. б ы л и  ее 
а н т р о п о морфизм, эстетизм, стройность 
и  цельность, основывалась г л а в н ы м  об
р а з о м  н а  Гомере, Гесиоде и  поздней
ш и х  поэтических обработках м и ф о л о 
г и и  и  в н а с т о я щ е е  время д о л ж н а  быть 
с о в е р ш е н н о  отвергнута. Н о в е й ш е о  ис
следование, о п и р а ю щ е е с я  не только на 
л и т е р а т у р н ы й  м а т е р и а л  в целом, но 
т а к ж е  н а  эпигра ф и к у  и археологические 
д а н н ы е  и  и з у ч а ю щ е е  греч. Р. в свете 
д а н н ы х  этнологии и сравнительной ис
тории Р., с у щ е с т в е н н е й ш и м  образом 
и з м е н и л о  представления о греч. Р. 
В ы д в и н у л с я  не ста в и в ш и й с я  ранее во
прос о п р о и с х о ж д е н и и  греч. Р. Именно, 
в связи с о т к р ы т и е м  памятников до-эд- 
линской, т. наз. крито-микевской ку л ь 
туры, воз н и к л а  проблема о с м е ш а н 
н о м  характере греч. Р., и  б ы л а  вы с к а 
зана точка зрения, что в греч. Р. чисто 
греческие э л е м е н т ы  слились с унасле
д о в а н н ы м и  эле м е н т а м и  Р. крито-микен- 
ского периода. В  этой области е щ е  
идет борьба мнений; если точка зрения 
некоторых исследователей (напр. Н и л ь 
сона), п р я м о  н а з ы в а ю щ и х  греч. Р. син
кретической, вряд л и  м о ж е т  бы т ь  
оправдана целиком, все ж е  нельзя от
рицать огромного влияния, которое 
крито-микенская Р. оказала н а  гречо- 
скую. Несомненно, что некоторые боги, 
как, например, Гиакпнт! см.. X V ,  31). Ра- 
д а м а н т  (см.) и даже, быть может, А ф и 
н а  и  Артемида, б ы л а  з а и м с твованы из 
крито-микенекого пантеона; ряд греч. 
м и ф о в  связан с К р и т о м  (особенно м и ф  
о Тезее, см.), греческие х р а м ы  нередко 
строились н а  месте до-греч еских хра
мов (напр., а ф и н с к и й  Парфенон, х р а м ы  
в Тиринфе, Орхомене и  др.); наконец, 
с м у т н ы й  на м е к  на смену богов м о ж н о  
видеть в м и ф е  о Кроносе (см.) и  тита
нах (см.), п р а в и в ш и х  м и р о м  ранее о л и м 
пийцев. К р о м е  заимствований из Р.
к р и т е - м п  КОНСКОЙ ЭГОХШ У ГрСКОВ б ИЛИ



4 1 5 Р ел и ги я . 416

к ульты, з а и м с т в о в а н н ы е  н з  д р у г и х  Р., 
к а к  к у л ь т  Д и о н и с а  —  и з  Ф р а к и и ,  и 
н е 'f. др. С л о ж и в ш а я с я  в  историч. эпоху 
греч. Р. н е  п р е д о т а в л я е т  е д и н о й  и л и  
ц е л ь н о й  с и стемы. В  н е й  резко у л и 
ч а ю т с я  две области: Р. верхов, которая 
до  сих п о р  и  б ы л а  г л а в н ы м  объектом 
изучения, и  Р. н а р о д н ы х  низов; м е ж д у  
той и  д р у г о й  есть т о ч к и  с о п р и к о с н о 
вения, г л а в н ы м  о б р а з о м  в культе нек. 
г л а в н ы х  богов и  в хар а к т е р е  обрядно- 
ст", н о  в то ж е  в р е м я  к а ж д а я  и д е т  
своей особой дорогой. Э т о  р а з д е л е н и е  
в п е р в ы е  р е з к о  о б н а р у ж и в а е т с я  в эпо- 
X V  греческого с редневековья (см. XYI, 
560 сл.). Г о м е р о в с к и й  О л и м п  есть точ
ное о т р а ж е н и е  в  Р. р ы ц а р с к о г о  о б щ е 
ства: „род“ богов, во главе с Зевсом, 
имеет, к а к  к а ж д ы й  р ы ц а р с к и й  род, с в о ю  
генеалогию, с о т к а н н у ю  и з  с т а р ы х  кос
м о г о н и ч е с к и х  м и ф о в ;  боги ж и в у т  в 
д в о р ц а х  н а  О л и м п е ,  б ы т  и  н р а в ы  и х  во 
в с е м  п о д о б н ы  б ы т у  и  н р а в а м  р ы ц а р 
ства: о н и  л ю б я т  в о е н н ы е  подвиги, к и 
ча т с я  с в о и м и  п о б е д а м и  и  отвагой, они 
л ю б я т  ж е н щ и н  и  в  л ю б о в н ы х  п р и к л ю 
ч е н и я х  о б н а р у ж и в а ю т  и  и з я щ е с т в о  и  
легк о м ы с л и е ,  о н и  л ю б я т  п и р о в а т ь  и 
б р а ж н и ч а т ь ,  с л у ш а т ь  п е в ц о в  и  м у з ы 
кантов, о н и  с с о р я т с я  и  м и р я т с я  и  хо
т я  п р и з н а ю т  верховенство Зевса, н о  
далеко не всегда е м у  п о в и н у ю т с я ;  он и  
могучи, н о  н е  в с е м о г у щ и ,  и  только 
бе с смертие о т л и ч а е т  и х  от  лю д е й .  Э т а  
чи с т о  ф е о д а л ь н а я  к о н ц е п ц и я  п о з ж е  
исчезает, н о  от н е е  п о ш л а  л и н и я  
о ф и ц и а л ь н о й  Р.,. в то время, к а к  н а р о д 
н а я  Р. и  д о  Г о м е р а  и  п о с л е  ж и л а  в 
о с н о в н о м  о д н о й  и  т о й  ж е  ж и з н ь ю ,  в п и 
т ы в а я  в себя н е к о т о р ы е  н о в о о бразова
ния, но  не и з м е н я я с ь  п о  существу.

В  н а р о д н о й  Р. гос п о д с т в у е т  полиде
монизм, во р а  в б е с ч и с л е н н о е  к о л и ч е 
ство д е м о н о в  (oatpövia), к а к  в греч. н а 
р о д н о й  Р. н а з ы в а л и  духов; э т и х  д е м о 
нов р я д о в о й  э л л а н  в и д е л  и  ч у я л  п о в с ю 
д у  и  н а  к а ж д о м  ш а г у  с о з д а в а л  св я т и 
л и щ а  и  с в я т ы е  места: то м и н и а т ю р н ы й  
храм-капеллу, т о  камень, т о  дерево, то 
и з о б р а ж е н и е  демона, то о б н е с е н н ы й  
о г р а д о й  участок, где ж и в е т  демон. Б е с 
ч и с л е н н ы е  д е м о н ы  р а з д е л я ю т с я  н а  р а з 
л и ч н ы е  к а т е г о р и и  и л и  п о  мес т н о м у ,  н л и  
по ф у н к ц и о н а л ь н о м у  признаку. Нимфы 
(см.) ж и в у т  в горах и  п е щ е р а х ,  в р у 
чь я х  и  деревьях, в р е к а х  и  в  море; 
силены (см. Силен) —  в источниках, са
тиры (см.) —  н а  полях, паны (см. Пан) —  
н а  п о л я х  и  в  лесах; о д н и  д е м о н ы  —  
с м и р н ы е  (p-eiXiyioi), д р у г и е  —  б е ш е н ы е
((j.aip.sra.TfJpeî); в С Т Ь  Д в М О Н Ы  р О Ж Д в Н И Я  И
смерти, м е н с т р у а ц и й  и  брака, болезней 
и  здоровья, посевов и  ж а т в ы  и  т. д.

О н и  д е й с т в у ю т  р а з н ы м и  способами 
м о г у т  в с е л я т ь с я  в л ю д е й ,  и  тогда 
человек ста н о в и т с я  SoOsog —  о д е р ж и м ы м  
( откуда év&o'jctoCTixo;, „ э н т у з и а з м “ — одер
ж и м о с т ь ,  восторг, н е о б ы ч н ы й  прилив 
д у х о в н ы х  сил). Э л л и н  б оролся с демо
н а м и  и л и  п р и в л е к а л  и х  н а  с в о ю  сторону 
о б ы ч н ы м и  м а г и ч е с к и м и  способами, сре
д и  к о т о р ы х ,  к р о м е  заговоров и  закли
нан и й ,  н е р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  такие спо
собы, к а к  п л я с к а  с мечом, к о т о р ы м  пля
ш у щ и й  п о р а ж а е т  демона, и  д р у г и е  п р и 
е м ы  п о д р а ж а т е л ь н о й  магии, о б ы ч н ы е  
в  ш а м а н и з м е .  О п и с а н н ы й  п о л и д е м о н и з м  
есть, конечно, н е  ч т о  иное, к а к  грече
с к а я  ф о р м а  а н и м и с т и ч е с к о й  Р.; за ней 
в с к р ы в а ю т с я  и д р у г и е  э л е м е н т ы  перво
б ы т н о й  Р- Н а и б о л е е  отч е т л и в о  в ы с т у 
п а ю т  п е р е ж и т к и  ф е т и ш и з м а :  много
ч и с л е н н ы е  к а м н и  и  деревья, святость 
к о т о р ы х  в  историч. э п о х у  объяснялась 
п р е р ы в а н и е м  в н и х  демонов, перво
н а ч а л ь н о  б ы л и  п р о с т ы м и  ф е т и ш а м и ;  в 
о с о б е н н о с т и  т а к о й  х а р а к т е р  сохранился 
за м е т е о р и т а м и  и  д р у г и м и  к а м н я м и  
с т р а н н о й  ф о р м ы ,  а  т а к ж е  за кусками 
дерева, к о т о р ы м  в  н е к о т о р ы х  местах 
п о  и с к о н н о й  т р а д и ц и и  п р и п и с ы в а л а с ь  
особая сила. Н а  р я д у  с э т и м  н а д о  у п о 
м я н у т ь  о п о в с е м е с т н о м  к у л ь т е  очага 
(гестии; ср. Веста), к о т о р ы й  восходит 
к  д р е в н е й ш е м у  к у л ь т у  огня, н о  в ро
д о в у ю  э п о х у  с м е ш а л с я  с культом 
богов-предков, с е м е й н ы х  и  родовых, 
к о т о р ы е  ж и в у т  в огне очага и  н е в и д и м о  
п р и с у т с т в у ю т  п р и  всех в а ж н е й ш и х  
с о б ы т и я х  с е м е й н о й  и  р о д о в о й  ж и з н  ь 
О с т а т к о в  к у л ь т а  ж и в о т н ы х  (кроме свя
щ е н н о й  м ы ш и  А п о л л о н а  в Т р о а д е  и 
н а  Родосе) в  ч и с т о м  в и д е  н е  встречается; 
н о  с л е д ы  его в ы с т у п а ю т  в  н а званиях 
и  а т т р и б у т а х  богов и  в  м и ф а х  о них. 
Так, о с т а т к и  к у л ь т а  з м е и  о б н а р у ж и в а 
ю т с я  в  и м е н и  бога Пифона, к о т о р ы й  и 
в м и ф о л о г и и  и з о б р а ж а е т с я  змеем, в 
а т т р и б у т а х  А ф и н ы  и  А с к л е п и я ,  изоб
р а ж а в ш и х с я  со зм е я м и :  к  и м е н и  А п о л 
л о н а  н е р е д к о  п р и б а в л я ю т с я  п р о з в а н и я  
волка, козла, д е л ь ф и н а ,  к  в м е н и  Д и о 
н и с а  —  п р о з в а н и е  быка; Г е р а  наз. „воло
о к о й “, к о н ь  с ч и т а е т с я  с в я щ е н н ы м  ж и 
в о т н ы м  П о с е й д о н а ,  а  к о б ы л а — Д е м е т -  
ры; З е в с  п р е в р а щ а е т с я  в быка, А р т е 
м и д а — в м е д в е д и ц у ,  Г е р м е с  — в чайку, 
А ф и н а — в н ы р к а .  Я с н ы х  следов т о т е м и з 
м а  нет, е с л и  н е  с ч и т а т ь  п л е м е н н о г о  на 
з в а н и я  мирмидоняне (муравьи). В  п р е д 
с т а в л е н и я х  О з а г р о б н о й  Ж И З Н И  ГО СП О Д 
С Т В У Ю Т  п р и м и т и в н ы е  взгляды, р а з д е л я в 
ш и е с я  т а к ж е  и  н а  о б щ е с т в е н н ы х  верхах. 
Т е н и  у м е р ш и х  сх о д я т  в Аид, темное, п у 
с т ы н н о е  и  п е ч а л ь н о е  место, где ониве- 
, д у т  у н ы л о е  с у щ е с т в о в а н и е ;  однако, и



т а м  с о х р а н я ю т с я  с о ц и а л ь н ы е  р а з л и 
ч и я —  ц а р ь  М и н о с  (см.) п о п р е ж н е м у  тво
р и т  с у д  н а д  с в о и м и  п о д д а н н ы м и ,  а тени 
п а в ш и х  в о и н о в  л ю б я т  летать н о ч ь ю  
вокруг могильного холма, потрясая и  
эвеня о р у ж и е м .  О с обенно п е ч а л ь н а  
участь непохороненных: и х  тени вечно 
б л у ж д а ю т  п о  земле, н о  на х о д я  себе 
покоя. Р я д о м  с э т и м и  п р е д с т а в л е н и я м и  
живут, ка к  в п е р в о б ы т н о й  Р., другие: 
у  человека есть т а к ж е  д у ш а  so*
торая в ы л е т а е т  и з  ус т  у м и р а ю щ е г о  
в виде п т и ц ы  и д и  в ы п о л з а е т  в виде 
эмеи; м е р т в ы й  н у ж д а е т с я  в п и щ е  и 
питье, и  п о т о м у  е м у  приносятся регу
л я р н ы е  з а у п о к о й н ы е  же р т в ы .  Особое 
место з а н и м а ю т  в н а р о д н о й  Р* земле
д ельческие культы, с л о ж и в ш и е с я  со 
вр е м е н и  установления оседлого земле
дельческого хозяйства и р а з д е л я в ш и е 
ся как низами, так и  верхами. Н а и б о 
лее древнее божество земледельческой 
Р ,— Гайя (земля), и л и  Гея (си.), чисто 
анимистического характера; она все 
производит и  всех кормит. Р я д о м  с 
Геей стоит Деметра (ем.), к о т о р у ю  д о  
последнего в р е м е н и  н е п р а в и л ь н о  ото
ж д е с т в л я л и  с Геей (Г?) цдт^р), но кото
р у ю  надо считать богиней х л е б н ы х  
злаков (от (j-yj-ïjp —  м а т ь  ячменя), 
ее дочь Кора (Персефона, см.) и  с ы н  
Якх (Дионис) —  бож е с т в а  земного пл о 
до р о д и я  и  растительности, с к о т о р ы м и  
с вя з ы в а л с я  ц е л ы й  ря д  разн о о б р а з н ы х  
и отчасти п р о т и в о р е ч и в ы х  мифов. О д 
нако, обрядность земледельческих к у л ь 
тов носит ие столько религиозный, 
сколько м а г и ч е с к и й  характер. Так, н а 
пример, в А ф и н а х  г л а в н ы й  земледель
ческий п р а з д н и к  с о в ершался ос е н ь ю  
(см. фесмофории) и о ф и ц и а л ь н о ' п о с в я 
щ а л с я  Д еметре; но в обрядности боги
н я  з а н и м а е т  с о в ершенно незаметное 
место, а ц е н т р  т я ж е с т и  л е ж и т  в м а г и 
ческих действиях, цель к о т о р ы х  обес
печить пло д о р о д и е  земли. Д л я  этого 
з а к а п ы в а л с я  в з е м л ю  ж и в о й  поросе
нок, р а з л о ж и в ш и е с я  остатки которого 
потом, во время посева, возлагаются 
н а  алтарь и п р и м е ш и в а ю т с я  к семени; 
з а к а п ы в а ю т с я  в з е м л ю  ф а л л о с ы — и м и 
т а ц и я  полового акта. П е р е д  ж а т в о й  
с о в е р ш а л с я  п р а з д н и к  фаргелай, т а к ж е  
с п л о ш ь  с о с т о я в ш и й  из магических обря
дов, о б е с п е ч и в а ю щ и х  у д а ч н у ю  жатву; 
цель обрядов —  отогнать от полей з л ы х  
духов, „очистить" их, д л я  чего п р и н о 
силась д а ж е  человеческая ж е р т в а  (в 
истор. э п о х у  — преступник, осужден* 

. н ы й  н а  смерть). К р о м е  этих праздников, 
к землед. к у л ь т у  п р и м ы к а л и  е щ е  м н о 
гие другие, оъчасти ме с т н ы е ,  отчасти 
общегреческае обряды, н е к оторые т а к 
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ж е  магического характера. В  и х  числе 
в ы д е л я ю т с я  т. наз. дионисии, весенние 
и  осенние оргиастические празднества 
в честь растительного бога Диониса 
(сл. XVIII, 466/69), заимствованного из 
п л о д о н о с н о й  Ф р а к и и ,  а  т а к ж е  ж е р т в е н 
н ы е  празднества в  честь п л е м е н н ы х  бо- 
гов-покровителей и л и  героев (греч. fy>a>e 
зн а ч и т  первоначально „князь, витязь“); 
прежнее, г л а в н ы м  образом военное зна
чение этих „героев“ отпало, и  о н и  раз
двоились, став в деревне земледельче
с к и м и  божествами, п о с ы л а ю щ и м и  кре
ст ь я н и н у  из не д р  з е м л и  благословение 
и  у рожай, а в городе вой д я  в  ц и к л  го
ро д с к и х  богов-покровителей. В  культе 
героев перебрасывается своего рода уз
к и й  мост м е ж д у  народной и городской Р. 
В  этой последней и г р а ю т  г л а в н у ю  роль 
о б щ е и з в е с т н ы е  „великие“ и л и  „олим
п и й с к и е “ боги, п р и  этом некоторые, как 
у ж е  у п о м я н у т ы й  Ди о н и с ,  п о п у л я р н ы  
и  в городе, и  в деревне; к р о м е  Д и о 
ниса, таковы: бог-целитель Асклепий 
(см. Эскулап), в с в я т и л и щ а  которого на  
о. К о с о  и  в Э п и д а в р е  стекались боль
н ы е  из всех ме с т  Э л л а д ы ;  Аполлон, 
м о с т а м и  ч е р е д о в а в ш и й с я  с Д и о н и с о м ;  
наконец,. Зевс - Георгос (земледелец), 
податель д о ж д я  (по связи, с грозой), 
о т с ю д а  —  п одатель у р о ж а я  й богатства 
(Z;ö; кЫк'.о?). Н о  п р е и м у щ е с т в е н н о  к у л ь 
т ы  к р у п н ы х  богов все ж е  но с я т  го
родской характер.

Д о  сих пор, н е смотря н а  ц е л ы й  ряд 
исследований, м ы  не и м е е м  сколько- 
н и б у д ь  ясного и  отчетливого п р е д 
ставления о п р о и с х о ж д е н и и  всех к р у п 
н ы х  богов. П о з д н е й ш и е  м и ф о л о г и ч е с к и е  
и  генеалогические с и с т е м ы  строились 
р а ц и о н а л и с т и ч е с к и  и  к о м б и н и р о в а л и  
д р е в н и й  м а т е р и а л  без всякого в н и м а 
н и я  к  м е с т н ы м  у с л о в и я м  и  ист о р и 
ч е с к о м у  п р о ш л о м у ;  а и м е ю щ и е с я  н а 
м е к и  в поэзии, д р а м е  и  науке дал е к о  
н е д о с т а т о ч н ы  д л я  окончательного ре 
ш е н и я  вопроса. Несомненно, что неко
т о р ы е  ф и г у р ы ,  как Зевс, восходят к  
о б щ е а р и й с к о й  основе; но б о л ь ш а я  
часть— либо греческого, ли б о  заи м с т в о 
ванного происхождения. Ч а с т ь  их п ы 
т а ю т с я  возвести к  п л е м е а н ы м  героям, 
часть к  тотемам, часть к  д е м о н а м  
анимистического разряда, р а з в и в ш и м 
ся в богов; но все эти п о п ы т к и  все е щ е  
носят в значит, степени гипотетический 
характер. Я с н е е  в ы с т у п а е т  процесс и з 
м е н е н и й  в среде самого у ж е  с л о ж и 
вшегося кр у г а  богов. Т у т  в п е р в у ю  оче- 
роль надо от м е т и т ь  постепенное у с и 
ление ро л и  од н и х  и исчезновение д р у 
г и х  божеств, т е р я ю щ и х  самостоятедь- 
1 ность и с л и в а ю щ и х с я  е более к рупны-

г н и ,  418
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м и  ф и г у р а м и ;  п р и  а т о м  и м я  всчеза- 
ю ш е г о  б о ж е с т в а  п р и с о е д и н я е т с я  в в и 
д е  п р о з в и щ а  к  и м е н и  п о г л о т и в ш е г о  
божества. Т а к о в о  п р о и с х о ж д е н и е ,  напр., 
З е в с а - А м ф и а р а я ,  А п о л л о н а  и л и  Зевса- 
Ари с т е я ,  П о с е йдона-Эрехтея, А р т е м а -  
д ы - И ф и г е н и и ,  Афины-Паллады (см. IV, 
371/72), Д е м е т р ы - К о р ы  (смХ Д а л е е ,  по  
м е р е  того, к а к  с у ж и в а л с я  о ф и ц и а л ь -  
нь  й  пантеон, к у л ь т  к а ж д о г о  у с и л и 
в ш е г о с я  бога р а с п р о с т р а н я л с я  и  т е р р и 
т о р и а л ь н о  и  ф у н к ц и о н а л ь н о .  Зевс (см. 
Юпитер), Аполлон (см.), Гера (см.), Ар 
темида (см. Диана), Афродита (см. Ве
нера) и  др. с л ы л и  о б щ е г р е ч е с к и м и  бо
гами; н о  п р а к т и ч е с к и  к у л ь т  и х  н о с и л  
м е с т н ы й  характер, п р и  ч е м  к  и м е н и  со- 
га п р и б а в л я л о с ь  н а з в а н и е  г о р о д а  и л и  
о б щ и н ы  (ср. христ. б о ж и я  м а т е р ь  к а з а н 
ская, в л а д и м и р с к а я ,  ченстоховская, м а 
д о н н а -л у р д с к а я  и л и  Н и к о л а  м о ж а й с к и й ,  
с т о л б е н е к и й  и  т. д.). Д а ж е  т а к и е  бес
с п о р н ы е  и  в ы д а ю щ и е с я  о б щ е г р е ч е с к и е  
культы, к а к  З е в с а  и л и  А п о л л о н а ,  все 
ж е  б ы л и  с в я з а н ы  с м е с т н ы м и  с в я т и 
л и щ а м и  —  З е в с а  в  О л и м п и и  и  А п о л л о н а  
в Д е л ь ф а х  и  н а  Д елосе. С  д р у г о й  сто
роны, к а к  у ж о  б ы л о  у п о м я н у т о  о Зевсе 
и  А п о л л о н е ,  р а с ш и  ряется о б л а с т ь  ф у н к 
ц и й  бога. Зевс, к р о м е  у к а з а н н ы х  в ы ш е  
ф у н к ц и й ,  б ы л  е щ е  & v w c  —  бог госте
п р и и м с т в а ,  (WTohws —  бог метойков, ка- 
8&patog —  очиститель, uêotog —  с л ы ш а 
щ и й  м о л и т в ы ,  oovrrj? —  с п а с и т е л ь  и  т. д. 
А п о л л о н  б ы л  и  ц е л и т е л е м  и  п а л а ч о м  
гре ш н и к о в ,  и с т о ч н и к о м  творческого 
в д о х н о в е н и я  и  п о д а т е л е м  советов, п о 
к р о в и т е л е м  з е м л е д е л и я  и  т. д.; столь 
ж е  р а з н о о б р а з н ы е  ф у н к ц и и  п р и п и с ы 
вались и  д р у г и м  богам. Э т о  р а з н о 
образие ф у н к ц и й  д а л е к о  н е  всегда о б ъ 
я с няется б о г о с л о в с к и м и  с п е к у л я ц и я м и ;  
очень часто его к о р е н ь  л е ж и т  в м е с т 
н ы х  мифах, с о з д а в ш и х с я  о т о м  и л и  
д р у г о м  боге в с в я з и  с к а к и м и - л и б о  
с о б ы т и я м и  и л и  обстоятельствами. Т е ж е  
м е с т н ы е  м и ф ы  л е ж а т  в основе к а ж у 
щ и х с я  столь ф р и в о л ь н ы м и  рассказов 
о м н о г о ж е н с т в е  и  л ю б о в н ы х  п р и к л ю ч е 
н и я х  Зевса; в к а ж д о й  м е с т н о с т и  его 
с о е д и н я л и  с г л а в н о й  м е с т н о й  богиней, 
но когда все э т и  м е с т н ы е  м и ф ы  б ы л и  
и с к у с с т в е н н о  с о е д и н е н ы  воедино, то 
п о л у ч и л а с ь  к о н цепция, с п р а в е д л и в о  
в о з б у ж д а в ш а я  н а с м е ш к и  и  п р и в о д и в 
ш а я  в  н е г о д о в а н и е  л у ч ш и е  у м ы  Г р е 

ции. , „ „ . •
К у л ь т  г о р о д с к и х  богов б ы л  о ф и ц и 

а л ь н ы м ;  к а ж д а я  г о р о д с к а я  о б щ и н а  
и м е л а  с в о и х  богов-покровителей: со
б л ю д а т ь  к у л ь т  гор о д с к и х  богов обяза
н ы  б ы л и  все г р а ж д а н е ,  и  отказ от 
него и л и  о т р и ц а т е л ь н о е  к  н е м у  от н о 

ш е н и е  в л е к л о  о б в и н е н и е  в  безбожии 
к а р а в ш е е с я  с м е р т н о й  к а з н ь ю  (ср. про! 
ц е с с ы  А н а к с а г о р а ,  П р о т а г о р а ,  Сократа! 
Ж р е ч е с к и е  ф у н к ц и и  в ы п о л н я л и с ь  та
к и м и  ж е  в ы б о р н ы м и  магистратами, 
к а к  д р у г и е  ф у н к ц и и  государственного 
у п р а в л е н и я .  Т а к и м  образом, городская 
Р. б ы л а  у  греков ч а с т ь ю  государствен
но г о  а п п а р а т а  и  с ч и т а л а с ь  о д н и м  на 
с р е д с т в  о б е с п е ч е н и я  благосостояния 
о б щ а в ы .  Г о р о д с к и е  бо г и  в  ответ навоз- 
д а в а е м ы й  и м  к у л ь т  о б я з а н ы  б ы л и  за
щ и щ а т ь  и  о х р а н я т ь  город; н о  эта кон
ц е п ц и я  в  Г р е ц и и  н е  н о с и л а  такого 
р е з к о  в ы р а ж е н н о г о  ф о р м а л ь н о г о  ха
рактера, к а к  в Р и м е .  С а м ы й  культ н 
в г о р о д е  б ы л  в  з н а ч и т е л ь н о й  степени 
н а с ы щ е н  м а г и ч е с к и м и  элементами: на 
г о р о д с к и х  п р а з д н е с т в а х  п р оизводи
л и с ь  о ч и с т и т е л ь н ы е  и  п редохранитель
н ы е  о б р я д ы ,  з а с л о н я в ш и е  н е р е д к о  жерт
в е н н ы й  к у л ь т  с а м о г о  бога. В а ж н о й  за
д а ч е й  г о р о д с к о й  Р. б ы л о  получение 
оракулов; з а  н и м и  о б р а щ а л и с ь  н е  толь
ко к  городским, богам, н о  т а к ж е  к  зна
м е н и т о м у  ц е н т р у  о р а к у л о в — А п о л л о н у  
Д е л ь ф и й с к о м у .

П о  о б щ е м у  х а р а к т е р у  г о р о д с к а я  Р;, 
п о д о б н о  в с я к о й  о ф и ц и а л ь н о й  Р., б ы л а  
в е с ь м а  к о н с е р в а т и в н о й  и  нетерпимой. 
О н а  н е  т о л ь к о  т р е б о в а л а  у в а ж е н и я  
к  г о р о д с к и м  бога м - п о к р о в и т е л я м ,  но 
о с в я щ а л а  и  о х р а н я л а  м н о г и е  старые, 
ч а с т о  н а р о д н ы е ,  о б р я д ы  и  к у л ь т ы :  го
р о д с к о й  к у л ь т  огня, соотв. д о м а ш н е й  
Г естии, п о л у ч и в ш и й  с в о ю  б о г и н ю  При- 
танего, к у л ь т  м е р т в ы х  с  его архаиче
с к о й  о б р я д н о с т ь ю  и  п р и м и т и в н ы м и  воз
з р е н и я м и  н а  с у д ь б у  м е р т в е ц а  з а  гро
бом. В м е с т е  с  т е м  г о р о д с к а я  р елигия 
б ы л а  т а к ж е  в е с ь м а  о с т р ы м  о р у ж и е м  
в  б о р ь б е  п а р т и й ,  п р и  ч е м  его пуска
л и  в  ход, конечно, ч а щ е  всего, реак
ц и о н н ы е  круги. П р о ц е с с  А н а к с а г о р а  
б ы л  н а п р авлен, собственно, п р о т и в  П е 
рикла; п р о ц е с с  п р о т и в  н а р у ш и т е л е й  
г е р м  в. 415 г. б ы л  с р е д с т в о м  в  борьбе 
п р о т и в  р а д и к а л ь н о г о  и м п е р и а л и з м а ;  
п р о ц е с с о м  п р о т и в  а р г и н у с с к и х  страте
гов, н е  п о х о р о н и в ш и х  у б и т ы х ,  б ы л  на
н е с е н  с о к р у ш и т е л ь н ы й  у д а р  д е м о к р а 
т и ч е с к о й  п а р т и и .  К р и т и к а  о ф и ц и а л ь н б й  
Р. д о п у с к а л а с ь  постольку, п о с к о л ь к у  
о н а  н е  б ы л а  массовой. К о м е д и я  о с м е я л а  
„ б е з б о ж н и к а “ С о к р а т а ;  н о  т р а г е д и я  
а  ф и л о с о ф и я ,  к о т о р ы е  б ы л и  д о с т у 
п н ы  л и ш ь  н е б о л ь ш о й  и н т е л л и г е н т 
н о й  в е р х у ш к е ,  м о г л и  п о з в о л я т ь  себе 
ро с к о ш ь ,  п р а в д а  о ч е н ь  осторожной, 
к р и т и к и  Р. К р и т и к а  т р а д и ц и о н н ы х  
р е л и г и о з н ы х  в з г л я д о в  у  Э в р и п и д а  
в п л о т е н а  в  з а п у т а н н ы е  и н т р и г и  его 
тра г е д и й ;  ф и л о с о ф с к а я  к р и т и к а  р е д 
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ко осмеливалась говорить п р я м ы м  
я з ы к о м  К с е н о ф а н а  и  з а п у т ы в а л а  свои 
в о з р а ж е н и я  в п а у т и в у  тонкой м е т а ф и 
зики. Т о л ь к о  в IV* в., пар а л л е л ь н о  с обо
с т р и в ш и м с я  пр о ц е с с о м  р а з л о ж е н и я  д е 
м о к р а т и и  и  с и с к а н и я м и  н о в ы х  п у т е й  
о б щ е ственно - политического у с т р о й 
ства, ивтелдигонтскал к р и т и к а  т р а д и 
ци о н н о й  Р. делается смелее, и  становят
ся в о з м о ж н ы  такие н о в ы е  системы, как 
религиозно-философская система П л а 
тона или, по с у щ е с т в у  безрелигиозная, 
система Аристотеля. Ч т о  касается до  
н а р о д н о й  среды, то т а м  н о в ы е  течения, 
о т в е р г а в ш и е  с т а р у ю  ве р у  в класси
ч е с к у ю  эп о х у  б ы л и  очень слабыми. 
М о ж н о  у к а з а т ь  л и ш ь  н а  так н а з ы в а 
е м ы й  орфизм (см. I, 473), к р е с т ь я н с к у ю  
секту, которая возводила с в о ю  органи
з а ц и ю  к  м и ф и ч е с к о м у  поэту Орфею 
(см.). С е к т а  возникла в VITв., в Аттике, 
в связи с т е м  т я ж е л ы м  кризисом, кото
р ы й  тогда п е р е ж и в а л о  крестьянство; 
р у к о в о д и т е л я м и  б ы л и  п р о р о к и  и  исце
л и т е л и , к о т о р ы е  в ы с т у п а л и  т а к ж е  с п р о 
п о в е д ь ю  единого бога правды, проповс- 
д ы в а л и  а с кетизм и  в ы д в и н у л и  новое 
учение о загробном воздаянии. В  подроб
ностях идеология и  п р а к т и к а  ор ф и к о в  
не м о ж е т  б ы т ь  установлена, т. к. от 
значительной орфической л и т е р а т у р ы  
д о ш л и  только н е б о л ь ш и е  о т р ы в к и  и  
ц и т а т ы  в п о з д н е й ш и х  произведениях. 
С е к т а  п о л у ч и л а  ш и р о к о е  распростра
нение в V I  в-, но после Гшсистрата, 
когда кризис крестьянства разрешился, 
она п о ш л а  на у б ы л ь  и  в V  в. б ы л а  
н и ч т о ж н о й  организацией, в ы з ы в а в ш е й  
к себе со с т о р о н ы  м а с с ы  н е д р у ж е л ю б 
ное отношение. М и с т и ч е с к и й  к у л ь т  Д е 
м е т р ы  в Э л евсипо м а л о  известен, так 
как т а й н ы  его не о т к р ы в а л и с ь  не п о 
с в я щ е н н ы м ;  он, п о з и димому, в основе 
б ы л  земледольческим, н о  связывался 
с идеей иск у п л е н и я  и  б ы л  узкой орга
низацией. но и м е в ш е й  ш и р о к о г о  в л и я 
ния. В  э л л и н и с т и ч е с к у ю  эпоху греч. Р. 
поивергается г л убоким преобразова
н и я м  (см. ниже).

8. Р. в эллинистических государствах, 
о б р а з о в а в ш и х с я  на  Востоке после за
воевания А л е к с а н д р а  В., отличается 
ц е л ы м  р я д о м  хар а к т е р н ы х  особенно
стей, к о т о р ы е  в ы т е к а ю т  из с л е д у ю щ и х  
условий: военно (феодально)-торгового 
х арактера эт и х  ю с у д а р с т в , п р е о б л а д а 
н и я  в н и х  греческого капитала, ш и р о 
кой к о л о н и з а ц и и  Востока греками, п р о 
цесса с м е ш е н и я  греческой и  восточных 
культур. П е р в о о  и второе условия п р и 

' вели к  у ч р е ж д е н и ю  о ф и ц и а л ь н ы х  ку л ь 
тов, д о  известной с тепени п р о н и к н у 
т ы х  м о н о т е и с т и ч е с к и м и  т е н д е н ц и я м и

и  сознательно н а п р а в л е н н ы х  н а  то, 
ч т о б ы  заместить пе с т р ы е  и  много
ч и с л е н н ы е  м е с т н ы е  к у л ь т ы  и  сде- 

; латься о б ъ е д и н я ю щ и м  п о л и т и ч е с к и м  
i моментом. Естественно, что в качестве 
' н о в ы х  о ф и ц и а л ь н ы х  богов в ы д в и г а л и с ь  
к р у п н ы е  с т а р ы е  греческие боги; но и х  
к о м б и н и р о в а л и  с м е с т н ы м и  наиболее 
п о п у л я р н ы м и  божествами, с н а б ж а л и  
i н о в ы м и  э п и т е т а м и  и д а ж о  н о в ы м и  и м е 
н а м и .  В  египетском (птолемеевском) 
(.царстве в качестве такого единого бо- 
] же с т в а  б ы л  в ы д в и н у т  Зевс-Сарапис, 
( к о м б и н а ц и я  Зевеа-Хтоння (подземного 
«Зевса, бога растительности и  ца р я  
i мертвых) с п о п у л я р н е й ш и м  египетским 
(богом О с и р и с о м - А п и с о м  (см. вы ш е ,  
|отд. 5). А л е к с а н д р и й с к и е  богословы 
1 провозгласили „единого Зевеа-Сарапи- 
!caJ богом богов, и с т о ч н и к о м  добра 
и  мудрости, от ц о м  всех людей, п р а в и 
т е л е м  неба и  земли, п о д а т е л е м  богат
ства и  благословения. К у л ь т  Зевса- 
О'арапнса (Сераписа), однако, в Еги п т е  
н е  п о ш е л  ю ж н е е  М е м ф и с а ,  о с т а в ш и с ь  
п р и т о м  чи с т о  о ф и ц и а л ь н ы м  культом, 
а  в греческих в л а дениях П т о л е м е е в  
у к р о п и л с я  только на  Родосе, в Г а л и 
карнасе и  Милете, по т о р г о в ы м  связям 
этих пу н к т о в  с Александрией, и  е щ е  
в н е которых пунктах, к у д а  его занесли 
греческие в е т е р а а ы  птоломеевских ар
мий. Г ораздо у с п е ш н е е  б ы л о  пр о д в и 
ж е н и е  другого культа, И с и д ы ,  к о т о р у ю  
к у п ц ы  о т о ж д е с т в и л и  с А ф р о д и т о й  
морской, покр о в и т е л ь н и ц е й  м о р е п л а 
вания, а  в греческих мал о а з и а т с к и х  
областях —  с Деметрой, и л и  В е л и к о й  
м а т е р ь ю  (Кибелой). Эт о т  к у л ь т  носил 
ч а с т н ы й  характер и  п р е и м у щ е с т в е н н о е  
распространение им е л  среди городской 
б у р ж у а з и и  и  к р у п н о й  земельной а р и 
стократии; он б ы л  обставлен м и с т и ч е 
с к и м и  и эрот и ч е с к и м и  о б р я д а м и  и у т р а 
т и л  почти все с л е д ы  своего огипет- 
ского происхождения. В  селовкидском 
царстве (Сирия) в качестве единого 
о ф и ц и а л ь н о г о  бога б ы л  в ы д в и н у т  А п о л 
лон, под н о в ы м  п р о з в и щ е м  Дафяейско- 
го. В ы б о р  А п о л л о н а  объясняется, по- 
в идимому, г л а в н ы м  образом тем, что 
этот бог п о д  и м е н е м  К с е н и я  у ж е  ляв- 

I но стал покровителем ку п ц о в  и  путе
ш е с т в е н н и к о в  и  хра н и т е л е м  договоров,
I и в н о в ы х  греческих городах, основан- 
I н ы х  в М. Азии, Снеди, Вавилонии, ко
л о н и с т ы  ч а щ е  всего строили х р а м ы  
э т о м у  богу. Новое п р о з в и щ е  б ы л о  вы- , 
брано, повидимому, ради у ч е т а  мест
н ы х  культов. К у л ь т  А п о л л о н а  д о л ж е н  
б ы л  для восточных п о д д а н н ы х  Селев- 
п и д о в  з аменить собою земледельче
ские к у л ь т ы  со л н е ч н ы х  богов, которые

14*4*
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обязательно б ы л й  п а р н ы м и  ( В а а л  и  Ас- 
тарта, Т а м у з  и  И ш т а р  и  т. дл; отсюда, 
в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  о д н и м  и з  м и ф о в  об 
Ап о л л о н е ,  согласно к о т о р о м у  его воз
л ю б л е н н о й  б ы л а  н и м ф а  Д а ф н а ,  б ы л о  
п р и н я т о  п р о з в и щ е  Д а ф п е й с к о г о .  С в е 
д е н и я  о р а с п р о с т р а н е н и и  этого к у л ь т а  
оч е н ь  с к у д н ы ;  п о в и д и м о м у ,  о н  н е  м о г  
в ы т е с н и т ь  н и  А п о л л о н а  Кс е н и я ,  н и  
м е с т н ы х  с о л н е ч н ы х  богов- Р я д о м  с э т и 
м и  о ф и ц и а л ь н ы м и  к у л ь т а м и  с м е ш а н 
н ы х  богов с  т е м и  ж е  п о л и т и ч е с к и м и  
ц е л я м и  у с т а н а в л и в а е т с я  к у л ь т  ц а р е й —  
в Е г и п т е  п р и м е н и т е л ь н о  к  т р а д и ц и о н 
н о м у  в о з з р е н и ю  о б о ж е с т в е н н о с т и  ф а 
раона, а  в С и р и и — п р и м е н и т е л ь н о  к  н о 
в о й  т е о р и и  э п и ф э н и й ,  т.-е. я в л е н и я  
того и л и  и н о г о  бо г а  н а  в е м л е  в о п л о 
щ е н н ы м  в т о м  и л и  и н о м  царе. С е л е в к  
б ы л  о б о ж е с т в л е н  в качестве З е в с а  П о 
бедоносца, д р у г и е  С е л е в к и д ы  о б ы ч н о  
о б ъ я в л я л и с ь  в о п л о щ е н и я м и  А п о л л о н а ,  
к о т о р ы й  я к о б ы  б ы л  и х  р о д о н а ч а л ь н и 
ком. В  о с н о в у  эт о й  т е о р и и  б ы л а  п о л о 
ж е н ы  в з г л я д ы  Э в г е м е р а  (с м к о т о р ы й  
с ч и т а л  в о о б щ е  всех богов о б о г отворен
н ы м и  л ю д ь м и .  В  е в р о п е й с к о й  Г р е ц и я  
т а к ж е  б ы л и  п о п ы т к и  у с т а н о в и т ь  к у л ь т  
м а к е д о н с к и х  царей, н о  ц е л и к о м  п р о 
ве с т и  это н е  удалось; о г р а н и ч и л и с ь  
т о л ь к о  в в е д е н и е м  о ф и ц и а л ь н о г о  п р а з д 
н о в а н и я  д н я  р о ж д е н и я  царя, д г  кое- 
г д е  п о л у ч и л и  а п о ф е о з  о т д е л ь н ы е  ц а р и  
в к а честве „ с п а с и т е л е й “ д а н н ы х  горо
д о в  от б е д с т в и й  и  врагов. К у л ь т ы  ц а 
р е й  ост а л и с ь  т а к ж е  о ф и ц и а л ь н ы м и ,  
и  в итоге эт и х  ц е н т р а л и з а т о р с к и х  по
п ы т о к  н и к а к о г о  м о н о т е и с т и ч е с к о г о  п р е 
о б р а з о в а н и я  Р. н е  п р о и з о ш л о .  Н а п р о 
тив, де й с т в и е  3-го и  4-го у с л о в и й  б ы л о  
более о щ у т и т е л ь н о  и  п о л о ж и л о  на ч а л о  
ш и р о к о м у  и  г л у б о к о м у  п р о ц е с с у  р е л и 
гиозного с и н к р е т и з м а ,  о к о н ч а т е л ь н ы е  
р е з у л ь т а т ы  которого с к а з ы в а ю т с я ,  
впрочем, только в р и м с к у ю  эпоху. Э т о т  
п р о ц е с с  е щ е  м а л о  и з у ч е н  со с т о р о н ы  
его с о ц и а л ь н о й  о с н о в ы  и  д и н а м и к и ;  
п о к а  я с н ы  т о л ь к о  те п е р с о н а ж и ,  к о т о 
р ы е  б ы т и  в т я н у т ы  в всгдоворот э л л и 
нистического к о т л а  и  в п о с л е д с т в и и  
п р е образовались. К р о м е  И с и д ы ,  т у т  
н а д о  у к а з а т ь  египетского Гора, с л и в 
ш е г о с я  с А п о л л о н о м  и  А р е с о м  (в с о л 
д а т с к о й  среде), г р е ч е с к у ю  Т я х у  (Tyche), 
С у д ь б у ,  с л и в ш у ю с я  с с и р и й с к о й  А т а р -  
г а т и с  и  с т а в ш у ю  п о п у л я р н о й  богиней 
с р е д и  к у п ц о в  и  дельцов, всегда с и л ь н о  
р и с к о в а в ш и х  во в р е м я  св о и х  операций, 
В е л и к у ю  м а т е р ь  богов (Кябелу), А н у б и -  
са,культ которого р а с п р о с т р а н и л с я  т а к 
ж е  среди, солдат, н а р о д н ы й  к у л ь т  еги
петского б о ж к а  Беса. Наконец, ш и р о к о е  
р а с п р о с т р а н е н и е  п о л у ч и л а  восточная

магия, в а в и л о н с к а я ,  с и р п й с к а я и  егнпвт 
ская, но  в с м е ш а н н о й  форме. Заклива- 
т е л ь н ы е  ф о р м у л ы ,  а м у л е т ы  и  таласма- 
н ы  э л л и н и с т и ч е с к о й  э п о х и  составляют
ся и з  с а м ы х  р а з н о о б р а з н ы х  элементов 
п о л ь з у ю т с я  и м е н а м и  с а м ы х  разнообрав’. 
н ы х  божеств, не  и с к л ю ч а я  еврейского 
И а о  (Иагве), н а  а м у л е т а х  соединяются 
т а к ж е  и з о б р а ж е н и я  р а з н о о б р а з н ы х  бо
ж е с т в  (напр., а р х а н г е л  Г а в р и и л  соеди
н я л с я  с  А н у б и с о м ) .  Е с л и  эта синкре
т и ч е с к а я  м а г и я  б ы л а  п р е и м у щ е с т в е н н о  
р а с п р о с т р а н е н а  с р е д и  м е л к о й  бу р ж у а 
зии, к р е с т ь я н с т в а  и  полупролетаризо- 
в а н н ы х  элементов, т о  с р е д и  обществен
н о й  в е р х у ш к и  п о л у ч и л а  ш и р о к о е  рас
п р о с т р а н е н и е  в а в и л о н с к а я  астрология; 
х а л д е й с к и й  ж р е ц  Б е р о с  п о  по р у ч е н и ю  
А н т и о х а  I о с н о в а л  н а  о. К о с е  школу 
астрологии, к о т о р а я  с т а л а  рассадни
к о м  а с т р о л о г и и  в  Г р е ц и и  и  Риме. П р о 
ц е с с  с и н к р е т и з м а  ш е л  о т ч а с т и  сти
хийно, о т ч а е т и  н а п р а в л я л с я  религиоз
н о й  п р о п а г а н д о й ;  к р о м е  и у д е й с ю й  
п р о п а г а н д ы ,  б ы л а  ш и р о к о  поставлена 
п р о п а г а н д а  к у л ь т а  И с и д ы ,  и  в  источ
н и к а х  у п о м и н а ю т с я  д а ж е  буддистские 
п р о п о в е д н и к и  и з  И н д и и , и м е в ш и е  успех 
в п о г р а н и ч н ы х  п е р с и д с к и х  областях.

9. Римская Р . —  н е  в с е м и  одинаково 
п о н и м а е м ы й  т е р м и н ,  в з а в и с и м о с т и  от 
того, чт о  к л а д е т с я  в  основу: римские 
н а ц и о н а л ь н ы е  к у л ь т ы ,  и л и  римские 
г о с у д а р с т в е н н ы е  к у л ь т ы ,  и л и  культы, 
б ы т о в а в ш и е  в о о б щ е  н а  т е р р и т о р и и  рим
с к о й  р е с п у б л и к и  и  р и м с к о й  империи. 
Пос л е д н е е ,  н а и б о л е е  ш и р о к о е  п о н и м а 
н и е  т е р м и н а  р и м с к а я  Р., н а д о  считать 
ч и с т о  ф о р м а л ь н ы м  и  по  с у щ е с т в у  не
п р а в и л ь н ы м ;  п р а в и л ь н е е  всего под 
р и м с к о й  Р. р а з у м е т ь  с о в о к у п н о с т ь  р и м 
с к и х  н а ц и о н а л ь н ы х  и  г о с у д а р с т в е н н ы х  
культов, п р и  ч е м  д р у г и е  с у щ е с т в о в а в 
ш и е  н а  т е р р и т о р и и  р и м с к о й  государ
с т в е н н о с т и  к у л ь т ы  д о л ж н ы  б ы т ь  при
в л е к а е м ы  л и ш ь  постольку, поскольку 
о н и  о к а з а л и  свое в л и я н и е  н а  р и м с к и й  
'культ и  в е р о в а н и я  или, б ы л и  у с в о е н ы  
в  и з в е с т н ы х  к р у г а х  р и м с к о г о  о б щ е с т в а  
и  д а ж е  д о с т и г л и  о ф и ц и а л ь н о г о  в к л ю 
ч е н и я  в  состав г о с у д а р с т в е н н о й  Р- 
Д р е в н е й ш а я  э п о х а  в  и с т о р и и  р и м с к о й  
Р., д о с т у п н а я  н а ш е м у  з н а н и ю ,  м о ж е т  
б ы т ь  п р о с л е ж е н а  в г л у б ь  д о  V I  в. О н а  
х а р а к  се р а з у е т с я  г о с п о д с т в о м  р о д о в ы х  
и  з е м л е д е л ь ч е с к и х  культов, но  у ж е  
с к л а д ы в а ю т с я  г о р о д с к и е  к у п е ч е с к и е  
к у л ь т ы  и  с у щ е с т в у ю т  г о с у д а р с т в е н н ы е  
к у л ь т ы ;  н а  р я д у  с  э т и м и  о с н о в н ы м и  
к у л ь т а м и  п р о д о л ж а ю т  ж и т ь  з н а ч и т е л ь 
н ы е  о с т а т к и  п е р в о б ы т н ы х  к у л ь т о в  —  
ф е т и ш и з м а ,  к у л ь т а  р а с т е н и й  н  к у л ь т а  
ж и в о т н ы х ,  а  т а к ж о  к у л ь т ы  р азного
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р о д а  духов. П о с л е д н и е  з а н и м а ю т  п е р 
востепенное м е с т о  в родовой и  в зе м л е 
дельческой религии. П а т р и ц и а н с к и е  
divi parentum —  боги предков, п о в с ю д у  
р а с п р о с т р а н е н н ы е  с е м е й н ы е  лары (ду
ха д о м а ш н е г о  очага), д е р е венские пе
наты (еобств. амб а р н и к и ,  г у м е н н и к и )  
с о с т а в л я ю т  г р у п п у  б л а г о д е т е л ь н ы х  д у 
хов м е ртвых; это так наз. di manes, боги- 
у с о п ш и е ,  в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  ларвам 
(су.) и лемурам (сы.), з л ы м  д у х а м  у м е р 
ших. С  л а р а м и  и п е н а т а м и  сое д и н я е т 
ся  в о д н у  г р у п п у  Веста (см.), богиня 
д о м а ш н е г о  ог н я  и л и  очага, в кот о р о м  
ж и в у т  предки. Т р а д и ц и о н н ы е  ф о р м ы  
к у л ь т а  эт и х  р о д о в ы х  и  с е м е й н ы х  бо
гов в сельских местностях, а  отчасти 
и в городах, строго с о б л ю д а л и с ь  вплот ь 
д о  х р и с т и а н с к о й  эпохи; в среде н о б и 
л ю  ета Ш-1Г в. в. до н. э к у л ь т  п р е д к о в  
б ы л  п р е д м е т о м  о с о б е н н ы х  забот и  п о 
л у ч и л  своеобразное развитие. В  з е м л е 
дельческой Р. п о д  с о б с т в е н н ы м и  и м е 
нами, п р о и з в о д н ы м и  от з е м л е д е л ь ч е 
с к и х  терминов, почитались, собственно 
говоря, т а к ж е  не боги, а  духи-покро- 
вителн в с е в о з м о ж н ы х  м о м е н т о в  з е м л е 
дельческого производства; л и ш ь  неко
т о р ы е  из этих д у х о в  р а з в и л и с ь  д е й 
ствительно д о  значения богов,с м и ф о л о 
гией и с п е ц и а л ь н ы м  культом. Так, н а 
р я д у  с б е з л и ч н ы м  Инситором, духом- 
сеятелем, его д в о й н и к —  Сатурн (см.; от 
Sator— сеятель) п р е в р а т и л с я  в м и ф и ч е 
ского царя, п р а в и в ш е г о  Л а ц и у ы о м  в зо
лотой век и  н а у ч и в ш е г о  р и м л я н  з е м л е 
д е л и ю , и  пользовался п о п у л я р н ы м  к у л ь 
том с т о р ж е с т в е н н ы м и  п р а з д н е с т в а м и  
(сатурналиями; см.); One (Ops)— урожай, 
6oi атство— п р е в р а т и л а с ь  в б о г и н ю  у р о 
ж а я  и богатства. Н а р я д у  с н и м и  в со
ставе земледельческого п а н т е о н а  м ы  
встречаем персонажей, связь кот о р ы х  
с а н и м и с т и ч е с к и м и  б о г я м и - к а з в а н в я м а  
не впо л н е  я с н а  — Цереру (сы.), б о г и н ю  
пашен, Либера (см. Вакх), бога п л о д о 
родия, Марса (см.1, первоначального 
бога в е с н ы  и растительности, Юпите
ра (см.), бога грома п д о ж д я ,  о т с ю д а  
бога плодородия. Б е с ч и с л е н н ы е  м е л к и о  
з е м л е д е л ь ч е с к и е  боги пользовались 
только м е с т н ы м  культом; напротив, 
к р у п н ы е  боги п о л у ч и л и  о б щ е р и м с к о е  
значевне, и  в честь н и х  б ы л  о р г а н и 
зован г о с у д а р с т в е н н ы й  культ. П р и  
э т о м  н е к о т о р ы е  из н и х  и з м е н и л и  свое 
п е р в о н а ч а л ь н о е  значение: Ю п и т е р  стал 
г л а в н ы м  б о г о м  - покровителем л а т и н 
ского союза, М а р с  —  богом войны. К р у г  
г о с у д а р с т в е н н ы х  богов б ы л  не  столь 
м н о г о ч и с л е н н ы м ,  к а к  к р у г  з е мледель
ческих д е р е в е н с к и х  богов, но все ж е  
их м о ж н о  н а с ч и т а т ь  около 8ft в их

ч и с л е  в а д о  е щ е  у п о м я н у т ь  Фавна (см.), 
бога ж и в о т н о г о  п л о д о р о д и я  н  п окрови
теля скотоводства, Флору (см.), б о г и н ю  
ц в е т у щ и х  злаков, Януса (см.), х р а н и т е 
л я  ворот и  две р е й  (janua— дверь), Порту- 
нуса, п о к р овителя г аваней (оба перво* 
н а ч а л ь н о  была, вероятно, к у п е ч е с к и м и  
богами), Анну Перенну, б о г и н ю  н а ч а л а  
и  к о н ц а  года (annus— год), государствен
ную Весту (Vesta publica), т а к и х  ж е  
ларов и  пенатов, наконец, гения р и м 
ского народа, по о бразцу гения-храни
теля к а ж д о г о  челевека, вся ж и з н ь  
которого от р о ж д е н и я  д о  с м е р т и  н а х о 
д и л а с ь  я к о б ы  т а к ж е  в  з а в е д ы в а н н и  
б е с ч и с л е н н ы х  д у х о в  с с о о т в етствую
щ и м и  и м е н а м и .  Т а к и м  образом, а ними- 
сттеская основа г л а в н е й ш и х  р и м с к и х  
кул ь т о в  р а в н е й  р е с п у б л и к а н с к о й  эпо
х и  в ы с т у п а о т  с та к о й  яркостью, как 
н и  в о д н о й  д р у г о й  Р.; с т а к о ю  ж е  яс
н о с т ь ю  с о х р а н я л и с ь  н е к о т о р ы е  пере
ж и т к и  ф е т и ш и з м а .  О ч е н ь  р а с п р о с т р а 
нен б ы л  к у л ь т  деревьев и  ро щ ;  послед
ни е  б ы л и  п о с т а в л е н ы  в св я з ь  с Диа
ной (сж. X V ( II, 449), з а и м с т в о в а н н о й  от 
л а т и н я н  богиней о х о т ы  и  ди ч и ;  с Ю л а -  
тсром с в я з ы в а й с я  дуб, с т о я в ш и й  око
ло одного нз его с в я т и л и щ ,  ко т о 
рое, в сущ н о с т и ,  б ы л о  х р а н и л и щ е м  
к ам е н н о г о  ф е т и ш а ,  д р е в н е ю  к р е м 
невого у д а р н и к а  (Феретрия, feiire —  
ударять): к у л ь т  Ф е р е т р и я  б ы л
с вязан с Ю п и т е р о м ,  и  п о с л е д н и й  
п о л у ч и л  в с и л у  этого п р о з в я ш е  АЭ.-Фе- 
ретрий, и л и  Ю.-Камень. О с т а т к и  к у л ь 
та ж и в о т н ы х  гораздо бледнее; он и  со
х р а н и л и с ь  в ф о р м е  с т а р и н н о г о  ф е в 
ральского о ч и с т и тельного п р а з д н и к а  
луперкалий (см.), который, несомненно, 
восходит е щ е  к  эпохе о х о т ничьего х о 
зяйства и  б ы л  связан с к у л ь т о м  волка 
(lupus —  волк); весьма вероятно, что 
волк б ы л  в д р е в н о с т и  т о т е м о м  латинян.

П о  мере развития р и м с к и х  торго
в ы х  связей и по ме р е  р а с п р о с т р а н е 
н и я  римского в л а д ы ч е с т в а  н а  с е в е р н у ю  
и ю ж н у ю  И т а л и ю ,  р а с ш и р я л с я  и  п а н 
теон р и м с к и х  богоз. О д н и  и з  н о в ы х  
богов б ы л и  с н а ч а л а  к л а с с о в ы м и  —  т а 
ковы, напр., Меркурий (ем.), бог торгов
л и  и  б а р ы ш е й ,  к о т о р ы й  т о ж д е с т в е н  о 
греческим Г е р м е с о м  З м п о л и е м  ( М е р 
к у р и й  —  ср. mercator, купец; merces, п р и 
б ы л ь — есть собств. лат. поревод гроч* 
Эмнолнй), б ы л  заимствован, х л е б н ы м и  
т о р г о в ц а м и  и з  ю. И т а л и и  и л и  С и ц и 
л и и  е щ е  в концо VI в., а  с 496 г. с т а л  
гост д а р с т в е н н ы м  (храм М е р к у р и я  б ы л  
хлебной биржей), и л и  Геркулес (см.), 
греч. Геракл, т а к ж е  з а и м с т в о в а н н ы й  
и з  ю. И т а л и и  в качестве бога торгов
л и  и  т а к ж е  с н а ч а л а  и с к л ю ч и т е л ь н  а ву-



427 Р егаШ ; 428

печеский бог, или Минерва (см.) из Фа- 
лерий, которая официально была при
знана только после завоевания Фалб- 
рий (см.), но1 еще раньше почиталась 
в Риме ремесленниками, цехи которых 
группировались вокруг ее храма на 
Авентине. Другие были введены сразу 
в качестве государственных богов в 
связи с некоторыми событиями обще- 
ственнбго или государственного зна
чения. Так, греческие Аполлон и Эску
лап (см.; Асклепий) были введены jbo 
время эпидемий, по указаниям спе
циальной жреческой коллегии, хранив
шей т. наз. Сивиллины книги (см.) и 
гадавшей по ним; Юнона (см. Гера), из 
главного этрусского города Вей, была 
„отозвана“ из этого города и включе
на в состав римского Иантеона в связи 
с завоеванием Вей (см. Вейи) Римом; 
наконец, перед- решительными боями 
под Карфагеном, во время второй пу
нической войны, ради обеспечения по
беды был, по указанию Сивиллиных 
книг, введен культ малоазиатской Ка
бели (см.), т, наз. Великой матерн бо
гов, в форме перенесения в Рим из 
Малой Азии священного камня этой 
богини в сопровождении коллегии ма- 
лоаз. жрецов.—В культе, как частном, 
так и общественном и государствен
ном, строго соблюдались древние тра
диции, нередко восходившие в обы
чаям и обрядам первобытной эпохи, 
ота черта сказывается особенно в пре
обладании всякого, рода магических 
обрядов и циклов — очистительных, 
умилостивительных, символических по 
принципу аналогичной или симпати
ческой магии и множества других; да
лее, в системе различного рода гада
ний, производившихся перед началом, 
всякого дела и  в случае каких-либо 
чрезвычайных событий и бедствий; на
конец, в жертвенном культе также 
строго соблюдались древние традиции, 
■как в способах принесения жертв — с 
'Применением исключительно каменных 
или бронзовых орудий, глиеяной, сде
ланной от руки,'посуды, и огня, до
бытого трением,—так и в составе жертв: 
для растительных жертв изготовля
лись особые йресные хлебы из грубо 
смолотой непросеянной муки, в каче
стве животных жертв на первом месте 
стоит поросенок, к которому в некото
рых случаях присоединяются овца и 
бык (snovetaurilia). В связи с широким 
развитием обрядового культа и гада
; существует дифференцированное 
по специальностям жречество; оно 
Функционирует при отправлении об- 
щеотвеццоро культа, частный культ

с о в е р ш а е т с я  о т ц о м  се м е й с т в а  и л и  хо
з я и н о м  име н и я .  Ж р е ч е с к и е  коллегии в 
р е с п у б л и к а н с к у ю  э п о х у  м о ж н о  разде
л и т ь  н а  д в е  к а т е г о р и и  —  с т а р ы е  кол
л е г и и  ж р е ч е с к и х  ро д о в  и  н о в ы е  кол
легии, у с т а н о в л е н н ы е  государством 
д л я  о б с л у ж и в а н и я  государственных 
культов. С т а р ы е  р о д о в ы е  коллегии сло
ж и л и с ь  в о к р у г  в ы п о л н е н и я  определен
н ы х  м а г и ч е с к о - о б р я д о в ы х  Празднеств, 
ц и к л о в  и  ц е р е м о н и й :  луперки, состояв
ш и е  из д в у х  родов, — во к р у г  очисти
т е л ь н ы х  о б р я д о в  луперкалий (см.), 
арвальскае братья (см.) —  вокруг весен
н и х  з е м л е д е л ь ч е с к и х  об р я д о в  (arvum -  
поле); товарищество тициев —  вокруг 
г а д а н и й  п о  п о л е т у  и  п е н и ю  птиц; са- 
лии (см.) —  в о к р у г  в о е н н о й  обрядности; 
фециалы —  в о к р у г  цер е м о н и й ,  совер
ш а в ш и х с я  п р и  у т в е р ж д е н и и  договоров 
и  з а к л ю ч е н и и  союзов. И з  этих колле
г и й  а р в а л ь с к и е  б р а т ь я  и  т и ц и я  рано 
п р е к р а т и л и  свое существо в а н и е ,  но 
б ы л и  и с к у с с т в е н н ы м  о б р а з о м  рестав
р и р о в а н ы  А в г у с т о м .  Н о в о е  жречество 
составило, во-первых, т. наз. коллегию 
понтификов, во главе которой стоял 
верховный понтифекс (pontifex maxtmus; 
см. XXXIII, 40); о н а  состояла из 
г р у п п ы  п о н т и ф и к о в  с п е ц и а л ь н ы х  на
значений, фламинов (см.), ж р е ц о в  от
д е л ь н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы х  богов, и 
весталок (см.), ж р и ц  б о г и н и  Весты. Во- 
вторых, к  н о в о м у  ж р е ч е с т в у  принад
л е ж а л а  к о л л е г и я  о ф и ц и а л ь н ы х  птице- 
гадателей (см. авгуры, ауспиции), кото
рая, очевидно, в ы т е с н и л а  с о б о ю  тициев, 
в а т е м  к о л л е г и я  гаруспиков (см. XII, 274), 
э т р у с с к и х  г а д а т е л е й  п о  внутренностям 
ж е р т в е н н ы х  ж и в о т н ы х ,  и  коллегия 
15 г р еческих г а д а т е л е й  п о  Сивиллиным 
книгам (см. X X X V I I I ,  444); д в е  послед
н и е  к о л л е г и и  н е  п о л ь з о в а л и с ь  п равами 
государствен, жречества, н о  т е м  не 
м е н е е  зна ч е н и е  и х  б ы л о  огромно, так 
к а к  согласно и х  оракулам, к а к  и  согла
сно о р а к у л а м  авгуров, н е р е д к о  получал 
о п р е д е л е н н о е  н а п р а в л е н и е  х о д  государ
с т в е н н ы х  м е р о п р и я т и й  и  военных 
о п ераций. Н а х о д я с ь  н а  п о л н о м  содер
ж а н и и  государства, ж р е ч е с к и е  колле
г и и  п р е ж д е  всего с л у ж и л и  п р о в о д н и 
к о м  г о с у д а р с т в е н н ы х  директив, освя
щ а я  я к о б ы  в о л е й  богов все в а ж н е й ш и е  
п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  м е р ы ;  но» конечно, 
в  у д о б н ы х  с л у ч а я х  о н и  о б р а щ а л и  свои- 
г а д а н и я  и  о р а к у л ы  н а  с л у ж б у  т а к ж е  
с в о и м  с о б с т в е н н ы м  интересам. В  особен
н о с т и  это н а д о  сказать о к оллегия 
15, которая, п о л ь з у я с ь  с с ы л к а м и  н а  
С и в и л л и н ы  книги, п е р е с а д и л а  в  Р и м  
н а  р и м с к и е  к а з е н н ы е  х л е б а  ц е л ы й  р я д  
г р еческих к у л ь т о в  с г р е ч е с к и м  жречв*
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ствол,— к р о м е  у п о м я н у т ы х  в ы ш е ,  е щ е  
к у л ь т ы  Диоскуров (см. XVIII, 471) 
Деметры (си.), Диониса (см. XVIII, 
466/69) и Коры и  др. В  э п о х у  г р а ж д а н 
с к и х  в о й н  II — I в д о  н. э. жре ч е с т в о  
стало о р у д и е м  в  п о л и т и ч е с к о й  борьбе; 
в о е н н ы е  д и к т а т о р ы  к о н т р о л и р о в а л и  
его состав, в о ж д и  б о р ю щ и х с я  п а р т и й  
в м о м е н т ы  п е р е д ы ш е к  п р о в о д и л и  через 
к о м и ц и и  к а н д и д а т о в  н а  в а к а н т н ы е  
д о л ж н о с т и  жрецов; рег у л я р н о е  отправ
ление к у л ь т а  часто н а р у ш а л о с ь ,  т. к. 
н а  ж р е ч е с к и е  д о л ж н о с т и  с п л о ш ь  и  
р я д о м  п о п а д а л и  п а р т и й н ы е  л ю д и  без 
с п е ц и а л ь н о й  подготовки; Р., как ор у д и е  
классовой борьбы, в ы с т у п а е т  в эту 
э п о х у  во всей своей н е п р и к р ы т о й  
наготе. Т а к  наз. р е л и г и о з н ы е  р е ф о р м ы  
А в г у с т а  б ы л и  отчасти п р о д и к т о в а н ы  
с т р е м л е н и е м  у п о р я д о ч и т ь  хотя б ы  
с ф о р м а л ь н о й  с т о р о н ы  государствен
н ы й  культ; н о  б ы л о  с о в е р ш е н н о  ясно, 
что вместе с к р у ш е н и е м  старого сенат? 
ского строя и  о б с л у ж и в а в ш а я  его Р. 
т а к ж е  п о т р я с е н а  д о  основания. О т с ю д а  
с  I в. н а ч и н а е т с я  р е л и г и о з н ы й  кризис, 
к о т о р ы й  заканчивается в I V  в. о б р а 
з о в а н и е м  новой государственной р е л и 
гиозной о р г а н и з а ц и и  в л и ц о  х р и с т и а н 
ской церкви, с е д и н ы м  ф о р м а л ь н о  
б о ж е с т в о м  и  е д и н ы м  ф о р м а л ь н о  к у л ь 
том, с о о т в е т с т в у ю щ и м и  ф о р м а л ь н о м у  
е д и н с т в у  и м п е р и и  (см. христианство). 
Н о  этот рез у л ь т а т  п р и ш е л  не сразу; 
о н  б ы л  д о с т и г н у т  после целого р я д а  
п о п ы т о к  ц е н т р а л и з о в а т ь  государствен
н у ю  Р. в  р а м к а х  и м п о р и и  н а  какой- 
л и б о  т р а д и ц и о н н о й  основе. Н а и б о л е е  
п р я м о л и н е й н о й  п о п ы т к о й  такого р о д а  
б ы л о  в в е д е н и е  культа императора 
(точнее, г е н и я  и м п е ратора) и  богини 
Ромы (см.; о лицетворение Рима). Е с л и  
п о с л е д н и й  к у л ь т  б ы л  чисто ф о р м а л ь 
н ы м ,  то п е р в ы й  о п и р а л с я  н а  т р а д и ц и о н 
н ы е  п р и м е р ы  —  к у л ь т ы  П т о л е м е е в  и  
С е л е в к и д о в  в э л л и н и с т и ч е с к и х  д е р ж а 
вах, героев-основателей в греческих 
городах, наконец, н а  такие прецеденты, 
к а к  к у л ь т  ф а р а о н о в  в н е з а в и с и м о м  
Е г и п т е  и  п о п ы т к и  к у л ь т а  ц а р е й  в 
Персии. Однако, это нововведение не 
привилось; чиновничество и  о ф и ц е р 
с к и й  состав а р м и й  с о б л ю д а л и  о ф и ц и 
а л ь н ы е  ц е р е м о н и и  н о в ы х  культов, н о  
п о с л е д н и е  б ы л и  б е с с и л ь н ы  п о д ч и н и т ь  
св о е м у  о б а я н и ю  м а с с ы  п о  той простой 
причине, что н и  Рим, н и  цоз а р и  н и 
к а к и м  п р и т я г а т е л ь н ы м  о б а я н и е м  в 
глазах с р е д н и х  и н и з ш и х  о б щ е с т 
в е н н ы х  слоев не  пользовались. Н а 
против, и м п е р и и  п р и ш л о с ь  в к л ю ч и т ь  
в  число г о с у д а р с т в е н н ы х  к ультов не
сколько н о в ы х  в о с т о ч н ы х  культов, з а 

н е с е н н ы х  в  Р и м  отчасти в о с т о ч н ы м и  
рабами, к о т о р ы е  нередко д е л а л и  п р и  
д в о р е  г о л о в о к р у ж и т е л ь н у ю  к а р ь е р у  и  
с т а н о в и л и с ь  в р е м е н щ и к а м и ,  отчасти 
солдатами, с н а с т р о е н и е м  к о т о р ы х  
п р и х о д и л о с ь  считаться, о тчасти к р у п 
н ы м и  торговцами, к о т о р ы е  п окрови
т е л ь с твовали в о с т о ч н ы м  к у л ь т а м  ра д и  
своей восточной кли е н т у р ы .  Т а к  б ы л и  
к а н о н и з о в а н ы  в середине I в. египет
с к и й  Сарапис и  ф р и г и й с к и й  Аттис, 
в  н а ч а л е  II в. с и р и й с к а я  богиня 
Атаргатис (сы.), во второй половине 
II в. —  п е р с и д с к и й  Митра (см. X X X I ,  
340); п о с л е д н и й  б ы л  занесен солдатами, 
к о т о р ы е  б ы л и  его н а иболее м н о г о ч и с 
л е н н ы м и  адептами, и  в течение III в. 
вм е с т е  с с о л д а т с к и м и  к о л о н и я м и  из  
Р и м а  и  И т а л и и  р а с п р о с т р а н и л с я  по 
у к р е п л е н н о м у  р у б е ж у  Р е й н а  и  Д у н а я .  
Э т о м у  к у л ь т у  особенно п о к р о в и т е л ь 
ст в о в а л и  и  и м п е р а т о р ы ,  и  в ы с ш е е  ч и н о 
вничество, и  к р у п н а я  б у р ж у а з и я ,  в 
в и д у  его п о п у л я р н о с т и  в  солдатских 
кругах. Однако, д остичь м о н о п о л и и  
к у л ь т  М и т р ы  все ж е  не мог; тупик, в ко
т о р о м  о ч у т и л а с ь  г о сударственная Р . 
в  III в., д о  известной сте п е н и  характе
р и з у е т с я  у к а з о м  К а р а к а л л ы  о р а в н о 
п р а в и и  всех к у л ь т о в  и м п е р и и ,  к р о м е  
х р и с т и а н с т в а  (одновременно с  п р е д о 
с т а в л е н и е м  р и мского г р а ж д а н с т в а  всем 
с в о б о д н ы м  ж и т е л я м  империи). Х р и с т и 
анство п р о ш л о  н а  п о з и ц и ю  м о н о п о л ь 
ного гос. к у л ь т а  .также в к о н е ч н о м  
счете через а р м и ю ;  н о  оно опи р а л а с ь  
т а к ж е  н а  с в о ю  ш и р о к у ю  о р г а н изацию, 
которая к  I V  ве к у  о х в а т и л а  у ж е  все 
области и м п е р и и  и  вое с л о и  ее насе

ления- ~  .___10. Исчезновение Р. Р. в о з н и к л а  н а  базе 
п р и м и т и в н о й  т е х н и к и  эп о х и  пал е о л и т а  
и  п р и м и т и в н о г о  м и р о с о з е р ц а н и я  бро
дячего охо т н и к а  этой эпохи. П о э т о м у  
в п о л н е  естественно, что п о  м е р е  у с п е 
хов н а у к и  и  техники, в  св я з и  с  р а з в и 
т и е м  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  сил, особенна 
со в р е м е н и  капиталистического 
соба производства, идеологическая база 
Р. д о л ж н а  б ы л а  с у ж и в а т ь с я  и  авто
р и т е т  ее д о л ж е н  б ы л  ослабевать. Э т о  
п р и в о д и л о  в  п о я в л е н и ю  атеистов, л ю 
д е й  без Р., к о т о р ы е  о д и н о ч к а м и  встре
ч а ю т с я  е щ е  в эп о х у  античного торго
вого капитала, встречаются о д и н о ч к а м и  
и  в  Е в р о п е  со в р е м е н и  пе р е х о д а  к  п р о 
м ы ш л е н н о м у  капитализму; со в р е м е н и  
расцвета н а у к и  и  т е х н и к и  ц  X I X  века 
число л ю д е й ,  н е  и м е ю щ и х  Р., з н а ч и 
тельно увеличивается, та к  что законо
дательство европ. стран в ко н ц е  X I X  в. 
в ы н у ж д е н о  у ж е  у ч и т ы в а т ь  это яв л е 
ние; наконец, в X I X  —  X X  в. б ы с т р о
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растет количество людей, к о т о р ы е  и н 
д и ф ф е р е н т н о  относятся к  Р., н о  н е  п о р ы 
в а ю т  с не й  о к о н ч ательно и  формально. 
Однако, н е с м о т р я  н а  то, что успехи 
н а у к а  и  т е х н и к и  к а к  б у д т о  с о к р у ш и л и  
и д е о л о г и ч е с к у ю  ба з у  Р., все ж е  Р. е щ е  
цепко держится, и  а т е и с т ы  везде, кроме 
С С О Р ,  с о с т а в л я ю т в е з я а ч и т е л ь н о е  м е н ь 
шинство. Э т о  объясняется, во-первых, 
тем, что Р., к а к  п о к а з ы в а е т  ее история, 
в классовом обществе, о д и н а к о в о  в ф е о 
д а л ь н о м  и  капиталист и ч е с к о м ,  с д е л а 
лась о р у д и е м  вла с т в о в а н и я  и экспло
атации; п о э т о м у  Р. во всех с о в р е м е н 
н ы х  б у р ж у а з н ы х  государствах, не 
и с к л ю ч а я  и тех, к о т о р ы е  о ф и ц и а л ь н о  
о б ъ я в и л и  о т д е л е н и е  ц е р к в и  от г о с у д а р 
ства, пользуется м о г у щ е с т в е н н о й  п о д 
д е р ж к о й  правитель с т в е н н о й  власти,или 
официально, н а  о с н о в а н и и  д е й с т в у ю 
щ е г о  законодательства и  с о г л а ш е н и й  
с ц е р к о в н ы м и  орга н и з а ц и я м и ,  и л и  п р и  
п о м о щ и  а д м и н и с т р а т и в н о й  и  суд е б н о й  
п р а к т и к и  (см. церковь, XLV', ч. 3, 361/82). 
Р. п о д д е р ж и в а е т с я  т а к ж е  чрез по с р е д 
ство ш к о л ы  и  печати, п р а в я щ и х  партий- 
Во-вторых, в б у р ж у а з н о м  общ е с т в е  
с у щ е с т в о в а н и е  Р., к а к  у к а з а л  Э н г е л ь с  
в „ А н т и - Д ю р и н г е “, п о д д е р ж и в а е т с я  соз
д а в а е м о й  б у р ж у а з н ы м и  п р о и з в о д с т в е н 
н ы м и  о т н о ш е н и я м и  ф о р м о й  сознания: 
„в с о в р е м е н н о м  б у р ж у а з н о м  общ е с т в е  
л ю д и  п о д ч и в е н ы с о з д а н н ы м  и м и  с а м и м и  
э к о н о м и ч е с к и м  о т н о ш е н и я м ,  п р о и з в е 
д е н н ы м  и м и  с а м и м и  с р едствам п р о и з 
водства, к а к  какой-то таин с т в е н н о й  
силе; ф а к т и ч е с к о е  о с н ование р е л и г и о з 
н о й  р е ф л е к т и в н о й  д е я т ельности п р о 
должает, т а к и м  образом, существовать, 
а  вместо с не й  и  с а м ы й  р е л и г и о з н ы й  
рефлекс". О т с ю д а  понятно, что в б у р 
ж у а з н о м  о б щ е с т в е  от п у т  религиозного 
м и р о в о з з р е н и я  не  о с в о б о ж д е н ы  д а ж е  

; м н о г и е  п р е д с т а в и т е л и  науки, которые, 
! казалось бы, легче всего м о г л и  б ы  
. встать н а  с т о р о н у  атеизма, а т а к ж е  и  
и звестная часть пролетариата, хотя б ы  
о н а  у ж е  н  р а с к р ы л а  в своем соз н а н и и  
с у щ н о с т ь  капит а л и с т и ч е с к о г о  способа 
производства. Ибо, к а к  г оворит д а л ь ш е  
Энгельс, „простого познания... н едоста
точно, ч т о б ы  п о д ч и н и т ь  о б щ е с т в у  
о б щ е с т в е н н ы е  с и л ы ;  д л я  этого не о б х о 
д и м о  п р е ж д е  всего о б щ е с т в е н н о е  дей
ствие“, т.-е. с о ц и а л и с т и ч е с к а я  р е в о л ю 
ция. К о г д а  это „действие воспоследо
вало, и  общество, в с т у п и в  в  о б л а д а н и е  
в с е м и  с р е д с т в а м и  п р о и з водства и  п л а н о 
м е р н о г о  их у п о т р е б л е н и я “, освободило 
самого себя и  всех св о и х  членов от 
того рабства, в котором о н и  д о  с и х  п о р  
н а х о д я т с я  —  рабства сре д с т в а м  п р о и з 
водства, п р о т и в о с т о я щ и м -  п р и  к а п и т а 

л и з м е  л ю д я м  в  качестве ка к  будто не
п р е о д о л и м ы х  в н е ш н и х  сил, —  тогда 
„исчезнет п о с л е д в я я  в н е ш н я я  сила, до 
с и х  п о р  е щ е  о т р а ж а ю щ а я с я  в Р., а 
вм е с т е  с т е м  и  с а м о  р е л и гиозное отра
ж е н и е  п о  т о й  п р о с т о й  причине, что 
то г д а  нечего б у д е т  о т р а ж а т ь “. Это 
„ д ействие“ и м е л о  м е с т о  в С С С Р ,  и по
т о м у  только т у т  н а н е с е н  Р. сокруши
т е л ь н ы й  удар. С о ц и а л и с т и ч е с к а я  рево
л ю ц и я ,  у н и ч т о ж а я  в С о ю з е  к о р н и  капи
тализма, л и к в и д и р у я  т е м  с а м ы м  клас
совое о б щ е с т в о  и п р о в о д я  одновременйЬ 
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю  р е к о н с т р у к ц и ю  всего 
н а р о д н о г о  хозяйства, в ы б и в а е т  тем 
с а м ы м  вз-под Р. ео и  м а т е р и а л ь н у ю  
и  и д е о л о г и ч е с к у ю  базу. Новое, социали
стическое о б щ е с т в о  у ж е  в с а м о м  на
ч а л е  в ы д в и в у л о  л о з у н г  „Р. —  опиум 
д л я  н а р о д а "  и  о р г а н и з о в а л о  ш и р о к и й  
п о х о д  п р о т и в  Р. В  р е з у л ь т а т е  атеисти
ческое (безбожное) д в и ж е н и е  в союзе 
п р и н я л о  м а с с о в ы й  характер, выразив
ш и с ь  в с о з д а н и и  с о ю з а  в о и н с т в у ю щ и х  
безбожников, р а з в е р н у в ш е г о  ш и р о к у ю  
п р о п а г а н д у  п р о т и в  Р., с о з д а в ш е г о  сеть 
а н т и р е л и г и о з н ы х  у ч е б н ы х  заведений, 
и м е ю щ е г о  с в о ю  н а у ч н у ю  и  массовую 
печать. Т а к и м  образом, с  п о л н о й  ясно
с т ь ю  о б н а р у ж и в а е т с я ,  ч т о  судьба Р. 
о к о н ч а т е л ь н о  р е ш и т с я  только в бес
кл а с с о в о м  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  обществе, 
которое бу д е т  у ж е  о б щ е с т в о м  безрелн- 
г и о з н ы м .

Л и т е р а т у р а  по истории  Р. громадна; здесь 
приводится (по рубрикам  статьи) только сам ое глав
н о е .— 1. Прекрасная сводка A ia y e r ’a ,  „W esen der 
R elig io n “ („D ie R. In der G esch ich te  u . Gegenwart*» 
В. V); м арксистские оценки подобраны  у  Десницко- 
го , „O P “. С верх то го , см . марксистскую  точку зре
ния; Э н гел ьс, „Анти-Дю ринг“; е го  ж е ,  „Л. Фейербах*; 
М а р к с ,  в т .  I „Капитала“; П л е х а н о в ,  „О P .“ (о сборв. 
„От обор оны  к нападению “); Л е н и н ,  „О Р .“ (статья 
и  письма) и д р .— Д р уги е  точки зрени я: Sch leier- 
m â c h e r , „Reden über a ie  R elig io n “; H e g e l,  „Vorlesun
gen  über d ie P h ilo so p h ie  der R elig ion “; Ф ейербах» 
„Лекции о сущ ности  P .“ (т. III р у сс . изд. сочинении); 
его  ж е ,  „С ущ ность хр истианства“ (т. И и отдельно); 
S p e n c e r ,  „P rincip les o f  S o c io lo g y “, v . I — П (есть 
р у сск . пер.); Д ж е м с ,  „М ногообразие религ иозноге 
опы та“; Г еф ди н г, „Ф илософ ия P .“ — 2. Марксист
ская литер., кроме ук азан н ой  выше: К у н о в ,  „Возни
кновение Р . и веры в б о г а “; Э й л ь д ер м а н ,  „Перво- 
бытн. ком м унизм  и первобы тн *Р.; д искуссия  между 
М . Н . П о к р о в ск и м  н  И . И . С т еп ан овы м -С к вор 
ц овы м  п о  воп р осу  о  п р ои схож д ен и и  Р . в ж урнале 
„П од  знам енем  м арксизм а", 1922-23; С-> епанов-  
С к в о р ц о в ,  „П р ои схож д ен и е и развитие религиозны х  
верований"; Л у к а н е в с к и й , „П р ои схож ден и е Р. ; 
(о б зо р  теор ий), 1930; Т оки н . „Очерк происхож дения  
религиозны х верований", 1929; други е точки зре
ния: B e th ,  R elig ion  u . M ag ie“; F r a ze r ,  „The p .oldea  
B o u g b “ (есть р усс , пер.); M a r e tt ,  „Pream m istic Reli
g io n “; D ü rk h e im ,  „Les form es élém en ta ires de la vie  
re lig ie u se “, S c h m id t , „D er U rsprung d es  G oU esidee ; 
его  ж е  „ l ’andbuch der v erg le ich en d en  R ehgions- 
gesch ic h te * . 1929-30; V ie rk a n d t,  „ D ie  A nfänge der R*U- 
g io n  und  Zauberei"; Т ей л ор , „П ервобы тная культура „ 
J lu n n e p m , „И стория культуры “.—3. К ром е литерату
ры, указанной под р у б р и к о й  2 ,см . B e th , „E infonrung  
in  d ie  v erg le ich en d e  R elig io n sg e sc h ich te“ ; Lehnum n- 
B e r t  h o le t , .L eh rb u ch  d . R eiig io a eg ea ch lcb te“, В. К



Харузан, .Этнография*; Frobenius, »Die Weltan
schauung der Naturvölker“; Schnitze, »Der Fetischis
m us“; Lang, .M ythes» Cults, and Religion; ею же, 
.T he Secret o f  the Totem “; обзор  .D a s Problem d. 
Totem ism us* в .A nthropos", B d .I X -X ;  Леви-Брюль, 
„Первобытиое мышление*; В. И. Никольский и 
ВерЬаносов, .Р .  наименее культурных племен" (ма
териалы); В . К. Никольский, „Р. народов СССР" 
(материалы),—4. Lehmann-Berthetet, .Lehrbuch d. Re
lig ionsgeschichte“, В. I — II; Beth. см. рубр. 3; Ache- 
lis, .A briss d. vergleichenden R eligionsgeschichte“; 
С, Рейнак, .О р ф еи “. — 5 .  Erman, «Die ägyptische 
Religion“; его же (в обработке Ranke), .A egypten  u. 
ägyptisches Leben Im Altertum “ (I! изд.); также 
в общей литературе по Египту, см. Египет.— 
б. Hölscher, „G eschichte d. israelitischen u. jüdi
schen Religion"; Robertson Smith, .D ie  R eligion d. 
Semiten*; Mowitickel, „Psalm ensiudien“, В. I — III, 5; 
Nicolsky, .Spuren m agischer Formeln in den Psal
men"; Вельгаузен, .Введение в историю Израиля“; 
Никольский, „Еврейские и христианские праздники, 
их происхождение и история“ ; его же, .П ол 1Тэ1зм i 
MOBOTsim у яурэйскаи рэлиги*, 1932 (изд. Бел. 
Акад. Наук).—7.Gruppe, „Griechische Mythologie и. Re
lig ionsgeschichte“; Rhode. .P sy c h e “; Dieterich, .N e-  
kyia“; Nillson, „Griechische F este“; его же статья 
о греч. религии во II г. Lehman-Bertholet, .Lehrbuch  
d. R."; Богаевский, „Земледельческая Р. Афин“; 
Нагаров, .Культ  фетиш ей,растений и животных в др . 
Греции“; Зелинский, „Древне-греческая Р .*—8. Об
шей обработки Р. эллинизма до  сих пор нег, если 
не считать популярной русской брошюры Зелин- 
екого, „Р. эллинизма*. 1922. С и,,литературу к гре
ческой P. Nillson'а л G ruppe, у  которых есть заме
чании и о Р. эллинизма.. Имеется целый ряд работ 
по отдельным вопросам. Ср. L afave . „Histoire du 
culte des divinités d’ Alexandrie; Boit. „SUmglaube 
end Sterndeutung* и статьи о соотв. богах в энци
клопедии R ôsch er’a .— 9. ОсноаиоГг работой остается 
все еще IVissowa. „Religion u. Kultus der Römer“,
II Aufl., 1912, x o гя местами она и устарела; аними- 
«тич. и проч. культуры-Mannhurat, „Antike Wald- 
u. Feldkulten": Usener, „Italische M ythen“; Frazer, 
„The Golden Bough" (есть русск. перевод); родовые 
и семейные культы—Som ter, „Fam ilienieste d. Grie
chen u. Römer“; Pustel de Contangos, ..La cité antique* 
(та«же гос. культы; есть русск. переа. „Гражданская 
община дрони. мира"); религия эпохи империи — 
B oissier, „La religion romaine d'A uguste aux A nto
nins (есть русск. персв.); Reville, „i„a religion à Rome 
sous les S é v è r e s C u m o n t ,  „Les re/igions orientales 
dans le paganisme romain" (новое перераб. изд. 1931). 
По-русски есть устарелая работа к о р ел и ч а , „Па
дение античного миросозерцания*, популярная— 
К ун а, „Предшественники христианства*. Из анти
религиозной литературы римской религии эпохи 
империи касаются книги Р ум я н ц ева , „Пасхальная 
мифология*; Д р ев са , „Миф о  Христе"; Н икольского , 
..Еврейские и христианские праздники и их исто- 
рмя“  и друг. / / .  Никольский.

Р е  м к т о в а я  ф а у н а ,  си. фауна релик
товая.

Р е л и к т о в а я  флора, сы. фитогеогра
фия, XL1V, 0/8.

Реликтовые овера, см. озера, XXX, 
52, и фауна реликтовая. XLIII, 75/76.
Р е л о  (Reulesux). Франц, нем. и нженер 

(1829 —  1905), учился в Политехнической 
ш к о л е  в Карлсруэ н с л у ш а л  лекции 
в университетах Бер л и н а  и Бонна.
Б  1856 г. б ы л  пр и г л а ш е н  профессором 
м а ш и н о с т р о е н и и  в Цюрих, а в 18G4 г.
В Берлин, где и преподавал и Политех
нической школе. Р. взвеете н как созда
тель современной теории механизмов 
(см. машина. XXVIII, 357', и механизм, 
XXVIII, 5717'2'), освованной на учении
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о кинематических парах. Он отличался
глубокой ученостью и  б ы л  з а щ и т н и к о м  
ш и р о к о й  научной подготовки д л я  ин 
женеров. Известен его спор с профес
сором Ридлером (см.), представителем 
более узкого, практического направле
н и я  в преподавании. Н а п а с а л  извест
н ы й  в свое время справочник по дета
л я м  м а ш и н  „Конструктор“ и  в ы п у с т и л  
2 т. „Теоретической кин е м а т и к и “. З а  
см е р т ь ю  его третий то м  остался не
оконченным. З а  своо „антипатриотиче
ское“ выступление — он справедливо 
написал, что американские станки 
лучше, чем их немецкие п о д р а ж а н и я  
(„billig und schlecht“),—  Р. б ы л  и с ключен 
из О б щества немецких инженеров.

А. Сидоров.
Р е л ь е ф  (в искусстве) —  в и д  трехмер

ного (объемного) о ф о р мления матери
альной вещи, з а н и м а ю щ и й  совершенно 
особое место среди пространственных 
искусств(о материален способах работы 
н а д  Р. см. ваяние). В  то время как круг
л а я  скульптура равномерно ббрабаты- 
воет в е щ ь  со всех сторон, Р- является 
об о г ащением у ж е  данной гладкой п о 
верхности здания ил и  Е е щ и  в ы п у к л ы м и  
ф о р м а м и  орнаментально - отвлоченного 
и л и  изобразительного типа. Б у д у ч и  
т е с н е й ш и м  образом с в я з а н н ы м  с архи
т е к т у р н ы м  оформлением вещи, т.-е. с 
плоскостной но п р е и м у щ е с т в у  обработ
кой ее граней, рельефнее построение 
воспринимается ьсогда н а ш и м  глазом 
к ак система выпуклостей, в ы я в л я ю щ и х  
основную м а т е р и а л ь н у ю  плоскость, ко
торая 'служит и м  как б ы  фоном. В  то 
ж е  время архитектоническая установка, 
зрения требует, чт о б ы  наиболее в ы 
д а ю щ и е с я  точки Р. б ы л и  объединены, 
о д н и м  у ровнем и  чтобы - создавалось 
ясное впечатление второй, м н и м о й  
или воображаемой, но зрительно от
четливо о щ у щ а е м о й ,  пародией по
верхности (чаще плоскости), парал
лельной по о т н о ш е н и ю  к задней, 
основной, материальной поверхности. 
Е с л и  оставить в стороне случаи ч и 
сто декоративного рельефного орна
мента (см .ст или орнаментальные), где 
п р и н ц и п  параллельных плоскостей в ы 
ражается с наибольшей очевидностью, 
мозкно утверждать, что художествен
н ы й  образ Р. изобразительиого типа 
строится н а  тох или и н ы х  диалекти
ческих взаимоотношениях м е ж д у  тре
бованием архитектонического закона 
двух граней (передней м н и м о й  а  зад
ней материальной) и  стремлонном н а 
полнить и ож и в и т ь  пространственный 
слой, з а к л ю ч е н н ы й  м е ж д у  этими гра
нями, всем д о с т у п н ы м  пластике богат-

кума — Р ел ьеф , 434
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е т в о м  конкретных, ж и в ы х ,  д в и ж у -  
щ н х с я  форм. И с х о д я  и з  н а м е ч е н н о й  
здесь д и а л е к т и ч е с к о й  с т р у к т у р ы ,  м о ж 
н о  в о б щ и х  чертах н а м е т а т ь  как ф о р 

м а л ь н у ю ,  та л  и  и с т о р и ч е с к у ю  клас
с и ф и к а ц и ю  т и п о в  р е л ь е ф н о г о  из о 
бр а жения. '

1) Д р е в н е й ш и е  т и п ы  но с я т  строго 
т е к т о н ический характер, т.-е. закон 
д в у х  плоскостей всецело п о д ч и н я е т  
себе реальное и з о б р а ж е н и е  и  з н а ч и 
те л ь н о  его д е ф о р м и р у е т ,  п р и  ч е м  с у щ е 
ствует т е н д е н ц и я  м а т е р и а л и з о в а т ь  п е 
р е д н ю ю  м н и м у ю  поверхность, л и б о  в 
т и п е  (а), где к о н т у р  и з о б р а ж а е м ы х  п р е д 
м е т о в  настолько глубоко врезается в 
о с н о в н у ю  поверхность, что уровень са
м ы х  в ы п у к л ы х  час т е й  и з о б р а ж е н и я  
совпадает с с о с е д н и м  у р о в н е м  основ
н о й  поверхности (ср. древне-египет- 
о к и й  „ у г л у б л е н н ы й “ P. —  relief en creux), 
л и б о  в т и п е  (б), где Р. м о ж е т  б ы т й  и 
очень высок, но где х у д о ж н и к ,  ж е л а я  
у м н о ж и т ь  точки с о н р и к о с н о в е н и я  изо
б р а ж а е м ы х  п р е д м е т о в  е пе р е д н е й  п л о с 
костью, настолько р а с п л а с т ы в а е т  и рас
ш и р я е т  п е р е д н и й  ур о в е н ь  фигур; что 
о н и  как б ы  с л и в а ю т с я  в  с п л о ш н у ю  п е 
р е д н ю ю  м а т е р и а л ь н у ю  ж е  плоскость, 
л и ш ь  кое-где п р о р е з а н н у ю  п р о м е ж у т 
к а м и  м е ж д у  ф и г у р а м и  ( Д а л ь н и й  В о 
сток, И н д и я ,  Д р е в н я я  А м е р и к а ,  Р. „ко- 
ч е в в и к о в “ и  о тчасти р о м а н с к и е  Р.).

2) Н и з к и й  P. (schiacciato) зрелой ар х а 
и к и  развился, п о в и д и м о м у ,  из  relief en 
creux и  со х р а н и л  т е с н у ю  связь с н а ч е р 
т а т е л ь н ы м и ,  р и с у н о ч н ы м и  ф о р м а м и .  
З д е с ь  хар а к т е р н а  строго выработанная, 
у с л о в н а я  с и с т е м а  контуров, з а п о л н е н 
н ы х  Р. очень в и з к и м  и  о т л и ч а ю щ и м с я  
н о р е д к о  б о л ь ш и м и  р е а л и с т и ч е с к и м и  
т о н к о с т я м и  п р и  безусловной п о д ч и н е н 
но с т и  всего изобразительного богат
ст в а  о п р е д е л е н н о й  п л о с к о с т н о й  с и л у 
э т н о й  схеме (гл. обр. Египет, А с с п р и я  
н  греческая архаика).

О т в л е ч е н н о с т ь  и  т ектоничность п о 
строения обоих т и п о в  (1 и  2) п о д ч е р к и 
вается у с л о в н о й  о к р а с к о й  и  ф о н а  и  
фигур.

3) В  к л а с с и ч е с к о м  барельефе (bas-re
lief) Г р е ц и и  V  в. д о  н. э. т е к т о н и к а  сте
н ы  ска з ы в а е т с я  не в  у с л о в н о й  д е ф о р 
м а ц и и  контура, а в своеобразной, е д и н 
ственной в и с т о р и и  искусства, системе 
постепенного с п л ю щ и в а н и я  ф о р м  (не 
с м е ш и в а т ь  с  п е р с п е к т и в н ы м  с о к р а щ е 
н и е м )  от передней, м н и м о й ,  к  задней, 
м а т е р и а л ь н о й  плоскости; п р и  этом 
достигается с о в е р ш е н н а я  г а р м о н и я  
м е ж д у  р е а л и с т и ч е с к и м  и з о б р а ж е н и е м

Îaryp M  к о н с т р у к т и в н ы м и  ф у н к ц и я м и  
сна,,, тсоторый о т н ю д ь  не  в о с п р и н и 

м а е т с я  к а к  и з о б р а ж е н и е  реального про- 
ст р а н е т в а - и  п о т о м у  в п о л н е  допускает 
у с л о в н у ю  о к р а с к у  (ф р и з  П а р ф е в о н а  н 
п а м я т н и к и  того ж е  круга).

4) К л а с с и ч е с к и й  горельеф (haut-relief) 
п р и н ц и п и а л ь н о  м а л о  ч е м  отличается 
от к р у г л о й  пластики, вкл ю ч е н н о й  в 
а р х и т е к т у р н у ю  ра м у ,  р е л ь е ф н ы й  строй 
которой о т р а ж а е т с я  н а  изобразитель
ной к о м п о з и ц и и  к а к  б ы  л и ш ь  присло
н е н н ы х  к  з а д н е м у  ф о н у  фигур, а не на 
их о б ъ е м н о й  д е ф о р м а ц и и -  Конечно, воз
м о ж н ы  и  п е р е х о д н ы е  ф о р м ы  м е ж д у  ба
р е л ь е ф о м  и  г о р е л ь е ф о м  (большинство 
ф р о н т о н н ы х  к о м п о з и ц и й  а н т и ч н ы х  хра
мов, а  т а к ж е  г р е ческие горельефы, на
ч и н а я  с IV века д о  ц. э.).

5) Ж и в о п и с н о  - и л л ю з и о н и с т и ч е с к и й  
Р. ф о р м а л ь н о  с о е д и н я е т  в себе все сте
п е н и  рельефности, о т  п о ч т и  круглой 
п л а с т и к и  и  в п л о т ь  д о  еле за м е т н ы х  
вып у к л о с т е й ,  г р а н и ч а щ и х  е при е м а м и  
начертания. П р и н ц и п и а л ь н о  ж е  этот 
ти п  не у т в е рждает, а о т р и ц а е т  и  пре
одолевает м а т е р и а л ь н о с т ь  задней пло
скости, кот о р а я  у ж е  не  „ ф о н “, а изобра
ж е н и е  р е а л ь н о г о  пространства; посте
пенное с о к р а щ е н и е  Р. —  только сред
ство и з о б р а ж е н и я ,  а не п р и н ц и п  по
строения. Ж и в о п и с н ы й  Р-, несомненно, 
возник, е о д в о й  стороны, из ж и в о п и с н о  
в о с п р и н я т о г о  горельефа, с д р у г о й — под 
в л и я н и е м  с а м о й  ж и в о п и с и ,  в частности 
ж и в о п и с и  станковой. С п л ю щ и в а н и е  ре
ального о б ъ е м а  ф и г у р  я в ляется своего 
р о д а  э к в и в а л е н т о м  в о з д у ш н о й  перспек
тивы. Э т о т  „ с т а н к о в ы й “ Р. (как и  стан
ковая картина), о к о н ч а т е л ь н о  порвав
ш и й  со с в о и м  а р х и т е к т у р н ы м  п р о ш л ы м ,  
п о я в и л с я  в грек о - р и м с к о м  искусстве 
э л л и н и с т и ч е с к о г о  в р е м е н и  и  б ы л  потом 
в о с п р и н я т  ново - е в р о п е й с к и м  искус
ством, н а ч и н а я  с и т а л ь я н с к о г о  возро
ж д е н и я  X V  в. (Гиберти, Донателло).

6) Ж и в о п и с н о - т е к т о н и ч е с к и й  Р.— так 
м о ж н о  б ы л о  б ы  п р и б л и з и т е л ь н о  опре
д е л и т ь  с в о е о б р а з н ы й  т и п  рельефного 
построения, х а р а к т е р н ы й  д л я  б л и ж н е 
восточного э л л и н и з м а ,  ранно-христиан
ского и  от ч а с т и  в и з а н т и й с к о г о  искус
ства. Р а з в и в а я  тенденции, н а м е ч а в 
ш и е с я  в т и п е  1 (б), этот Р. д е л а е т  акцент 
н а  м а т е р и а л ь н о с т и  п е р еднего плана, 
з а д н и й  ж е  ф о н  в о с п р и н и м а е т с я  о т н ю д ь  
не к а к  м а т е р и а л ь н а я  поверхность, а  как 
м е р ц а ю щ а я  свето-теневая стихия, в ко
т о р о й  р а с т в о р я ю т с я  р е а л ь н ы е  ф о р м ы  
фигур, л и б о  с и л ь н о  . в ы п у к л ы х  и разде
л е н н ы х  г л у б о к и м и  и  у з к и м и  т е н е в ы м и  
п р о м е ж у т к а м и ,  либо, в с л у ч а е  низкого 
Р . , п е р е п л е т а ю щ и х с я  с о р н а м е н т о м  фона. 
Я в л е н и е  это, с  о д н о й  стороны, повнди- 
ыому, соответствует т а к  наз. обратной,
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перспективе“, с другой —  находит себе 
а н алогию как в трактовке ф о н а  м у с у л ь 
манского орнамента, так и  в золотых 
фонах византийской м о н у м е нтальной 
живописи.

В  недавнее в р е м я  в о ш е л  в оборот 
т е р м и н  контр-Р., в о з н и к ш и й  в кр у 
гах русского к у б и з м а  и конструкти
визма, д л я  обозначения „беспредмет
н ы х “ конструкций, сое д и н я в ш и х  н а  од
н о й  плоскости куски р а з н о р о д н ы х  пред
метов, о т л и ч а ю щ и х с я  д р у г  от друга 
своей формой, объ е м о м  и фактурой. П е 
редняя м н и м а я  плоскость п р и н ц и п и 
ально не соблюдается, и все ф о р м ы  
д а н ы  как ф а к т у р н ы е  свойства и объем
н ы е  наросты основной поверхности.

Л и т е р а т у р а :  Hildebrandt, .Problem  d. Form  
In d. bildenden K ünsten“ (русск. пер. 1914); Corne
lias, .E lem en targesetze d. bildenden K ünste“; Schmar- 
soat, .G rundbegriffe d . K u n stw issen sch a ft';/? /^ !,.S p ä t
röm ische K unstindustrie“; Worringer, .G riechentum  
n.G otik “; Hamann, »Vom W esen der Plastik* (Zeitschr. 
f . Aestétik); Габричевской, .П ов ер хн ость и пло
скость* (Труды секц. искусствознания И-та 
А рхеол. и  И ск. II, Ранион, 1928); Недовач, .Б а 
рельеф и контррельеф* (.И скусств о*. ГАХН, 1929).

i А. Габричевский.
• ' >

Рельеф земном поверхности.
I. К р у п н ы е  ч е р т ы  Р. Н а  земной 
поверхности м о ж н о  различить п р е ж д е  
всего с у ш у  (материка с островами) 
и  океанические впадины.

У ж е  давно г еографы обратили в н и 
м а н и е  н а  некоторые правильности, 
которые н а б л ю д а ю т с я  в очертаниях 
материков и  в р а с п о л о ж е н и и  элемен
тов Р. Так, к  северу м а т е р и к и  р а с ш и р я 
ются, к ю г у  заостряются (Ю. Америка, 
Африка, И н д и я ) . С у ш а  р а с п о л о ж е н а  по 
о т н о ш е н и ю  к  океанам, как говорят, 
антиподально. У к а з а н н ы е  сейчас осо
бенности п о с л у ж и л и  поводом к  созда
н и ю  „тетраэдрической“ теории ф о р м ы  
земли. Э т а  гипотеза, родоначальником 
которой является Г р и н  (1875), исходит 
и8*предположения, что земля, о х л а ж 
даясь, д о л ж н а  стремиться принять 
ф о р м у  тетраэдра, ибо тетраэдр не 
всех п р а в и л ь н ы х  тел п р и  одинаковой 
поверхности и м е е т  н а и м е н ь ш и й  объем. 
Н о  вместе с тем, в с и л у  вращения, 
земля стремится принять сферическую 
форму. В  результате обоих этих влияний 
земля имеет ф о р м у  к а к  б ы  груши. 
Р е б р а  „тетраэдра“ соответствуют м а 
терикам, а  плоскости —  океанам. Лап* 
п а р а н  и  А р л ь д т  р а з в и л и  гипотезу 
Грина. Согласно н х  воззрениям, вер
ш и н а  земного „тетраэдра“ совпадает 
с  ю ж н ы м  полюсом, основание ж е  обра
щ е н о  в  северу; у г л ы  основания у п и р а 
ю т с я  в архейские м а с с и в ы  Канады, 
Ф и н л я н д и и  и  Сибири. Э т о й  гипотезе

противоречит то обстоятельство, что 
м а т е р и к и  располагаются по м е р и д и а 
нам: л и ш ь  с третичного времени, ранее 
же, в  мезозойское и палеозойское 
времена, расположение материков б ы л о  
сов е р ш е н н о  иное —  п о  параллелям.

В е с ь м а  замечательны очертания за
п а д н ы х  и  восточных берегов А т л а н т и 
ческого океана: в ы п у к л и н е  западного 
берега сев. А ф р и к и  соответствует во
гнутость м е ж д у  Сев. и Ю ж н .  Америкой; 
в ы п у к л и н е  ’ Ю ж н .  А м е р и к и  в области 
м. Сан-Рока соответствует вогнутость 
Гвинейского залива. Удивительно, что 
э т и м  о ч е ртаниям в о б щ е м  соответствует 
и  простирание подводного А т л а н т и ч е 
ского увала. Сходство западного и  во
сточного берегов А т л а н т и к и  дало в 
1907 г. П а к о р и н г у  повод высказать 
предположение, что Е в р о п а  с .Африкой 
и  А м е р и к а  составляли некогда одно 
целое; впоследствии этот е д и н ы й  м а 
те р и к  „разорвался“, а н а  месте разрыва 
образовался А т л а н т и ч е с к и й  океан. К  
т ой ж е  идее независимо п р и ш е л  в 1912 г. 
метеоролог А. Вегенер, и  и м е н н о  —  
п о д  в л и я н и е м  параллельности берегов 
Атлантического океана (A. Wegener, „Die 
Entstehung der Kontinente und Ozeane", 
2 Aull» Braunschweig, 1920, р. У Ш  +  135; 
есть русск. пер.). П о  представлению 
Вегенера, земная кора не с п л о ш ь  обле
кает земной шар: н а  дне глубоких ча
стей морей н а р у ж у  проступает магма. 
Так. обр., матераки, и л и  литосфера 
(см. XI, 533), как б ы  п л а в а ю т  в магме, 
и л и  барисфере, подобно л ь д и н а м  на  
воде. В  доказательство автор приводит 
то обстоятельство, что гипсографиче
ская кривая, и л и  кривая процентного 
распределения п л о щ а д е й  в ы с о т  и  глу
б и н  н а  земной поверхности, п о к а з ы 
вает два максимума, именно: 36°/о всей 
п л о щ а д и  земли з а н я т ы  г л у б и н а м и  от 
4 д о  5 км, а  2 2 % — в ы с о т а м и  м е ж д у  
0 и  1 км. М е ж д у  тем, если б ы  распре
делением глубин и  высот руководи
л а  случайность, то, согласно закону 
Гаусса, следовало б ы  о ж и д а т ь  одного 
максимума, и м е н н о  —  в области так на
зываемого среднего уровня венной 
к о р ы  (— 2-300 м). Р а з  кривая высот 
и глубин имеет два максимума, то, 
заключает Вегенер, и  н е н а р у ш е н н ы й  
и с х о д н ы й  уровень должен,, б ы л  со
стоять из д в у х  ярусов: мат е р и к о в ы й  
уровень п р и н а д л е ж и т  литосфере, оке
анический —  барисфере.

Н а м  это заключение не кажется столь 
бесспорным, как Вегенеру. Н а л и ч и е  
д в у х  м а к с и м у м о в  в гипсометрической 
кривой говорит о том, что распределе
ни е  вы с о т  н  глубин на земной поверх
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ности подчиняется не случайностям, 
а  находится в зависимости от законо
м е р н о с т е й —  в этом Вегенер прав. Н о  
неясно, п о ч е м у  эта закономерность 
д о л ж н а  б ы т ь  п м е н н о  Такова, к а к у ю  
предполагает Вегенер. Единственно, 
что м о ж н о  сказать, основываясь н а  
рассмотрении гипсометрической к р и 
вой, это то, что причины, в ы з ы в а ю щ и е  
неровности Р- н а  с у ш е  и  на  дн е  океана, 
различны.

Итак, Вегенер признает, что в о т к р ы 
том океане м а г м а  непосредственно сла
гает собою дно. Т а к  это и л и  нет, но во 
всяком случае, по г о с п о д с т в у ю щ е м у  
н ы н е  взгляду, л и т о с ф е р а  п о д  океанами 
гораздо тоньше, ч е м  под материками, 
и м а г м а  под о к е а н а м и  гораздо б л и ж е  
к поверхности земли, ч е м  по д  м а т е р и 
ками; Л у к а ш е в и ч  („Неорганич. ж и з н ь  
зе м л и “, I, 1908, стр. 146), напр., п р и н и 
м а е т  т о л щ и н у  л и т о с ф е р ы  в области 
Г и м а л а е в  в 133 км, а в с а м о м  глубо
ком месте океана —  всего в 79 км. П о  
пр е д с т авлению Вегенера, некогда л и 
тосфера п о к р ы в а л а  с п л о ш ь  в с ю  землю, 
а  н а д  н е ю  расстилалось безбрежное 
море. П о  н е и з в е с т н ы м  причинам, эта 
кора в о д н и х  ме с т а х  разорвалась а  в 
д р у г и х  с л о ж и л а с ь  в складки. Вегенер 
думает, что в ы ш е у п о м я н у т ы й  р а з р ы в  
сопровождался, с од н о й  стороны, обра
зованием Тихого океана, а с другой —  
ф о р м и р о в а н и е м  с кладок в г н е й с о в ы х  
массивах Бразилии, А ф р и к и ,  И н д и и  и  
Австралии. Е щ е  в течение эоцена А м е 
рика, как Северная, та к  и  Ю ж в а я ,  п р и 
легала в Европе и  А ф р и к е ,  а И н д и я  с 
Ц е й л о н о м  — к Мадагаскару. Н о  „вста
вить“ Сев. А м е р и к у  в очертания З а п а д 
ной Е в р о п ы  не так легко, как это ка 
жется. П р и х о д и т с я  сделать р я д  риско
в а н н ы х  д о п у щ е н и й .  Так, если принять, 
что Н ь ю ф а у н д л е н д  б ы л  соединен с 
Ирландией, то дело н и к а к  не л а д и т с я  
с Г р е н л а н д и е й  и Лабрадором; Вегенер 
поэтому загибает и х  н а  еев.-залад; та
кой загиб „д о л ж е н  б ы л "  про и з о й т и  н е 
посредственно перед р а з р ы в о м  Н ь ю 
ф а у н д л е н д а  п  И р л а н д и и .

И з  геология и г е о м о р ф о л о г и и  Веге
нер извлекает в пользу своей теории 
с л е д у ю щ и е  факты. Н а  берегу сев--во- 
сточной Гренландии, под 81° е. ш., 
имеется клочок н е д и с л о ц и р о в а н н ы х  ка
м е н н о у г о л ь н ы х  отложений, к о и м  н а  
п р о т и в о л е ж а щ е м  берегу Ш п и ц б е р г е н а  
соответствуют точн о . т а к и е  ж е  отло
жения. А л ь г о н к и н с к и м  с к л а д к а м  Ге б 
рид и  сев. Ш о т л а н д и и  соответствуют 

' такие асе складки в Л а б р а д о р е  и  далее 
к югу. Э т и  складки с ч и т а л и  за к о н ц ы  
хребта, средняя часть коего пог р у з и 

лась в море. Н о  эта погрузившаяся 
часть д о л ж н а  б ы  и м е т ь  в д л и н у  около
3.000 км. В  р е к о н с т р у к ц и и  Вегенера 
а м е р и к а в е к а я  часть составляет пря
мое п р о д о л ж е н « ©  европейской. Равным 
образом, каледонские складки в Скан
д и н а в и и  и  сев. А н г л и и  ваходят свое 
п р о д о л ж е н и е  в Канаде. Наконец, в 
а р м о р и к а н с к и е  (кам.-угольв.) складки 
т а м  и здесь'составляют о д н у  систему. 
Чт о  касается ю ж н о й  части Атлантиче
ского океана, то В е г е н е р  н а х о д и т  сход, 
ство в п р о с т и р а н и и  д и с л о к а ц и й  Бра
з и л и и  и  зап. А ф р и к и  (но так как там 
н  здесь есть д и с л о к а ц и и  разнообраз
ного направления, то подобрать сход
н ы е  н е  составляет б о л ь ш о г о  труда) 
Затем, к  ю г у  от Б у э н о с - А й р е с а  открыты 
недавно „ к а р б о н о в ы е “ (на с а м о м  деле —  
пермские) дислокации, по тектонике 
и геологии с о о т в е т с т в у ю щ и е  дислока
ц и я м  в о з в ы ш е н н о с т е й  К а п с к о й  коло
нии.

Итак, Вегенер при н и м а е т ,  что Грен
л а н д и я  е щ е  в л е д н и к о в о е  время при
м ы к а л а  к  Сев. Америке, с одной сто
роны, к северной Е в р о п е — с другой, 
А т л а н т и ч е с к и й  океан д оходил н а  север 
до новой А н г л и и  и  д о  сев. Испании. 
Ю ж н а я  А м е р и к а  отделилась от А ф р и к и  
вверхноэоценовое в р е м я  (теперь, впро
чем, Вег е н е р  склонен относить образо
вание ю ж н .  А т л а н т и ч е с к о г о  океана к 
м е л о в о м у  времени). П о  эт о м у  поводу 
м о ж н о  зам е т и т ь  с л е д у ю щ е е .  Е с л и  сев. 
и  ю ж н .  части А тлантического океана 
образовались в разное время, то необхо
д и м о  принять, что образование атлан
тического у в а л а  п р р х о д и т с я  н а  после
ледниковое время; и н а ч е  нельзя объ
яснить, п о ч е м у  северная часть этого 
увала л е ж и т  на  п р о д о л ж е н и и  южной. 
Отметим, что по т е о р и и  Вегенера со
в е р ш е н н о  н е о б ъ я с н и м о  н а х о ж д е н и е  на 
дне А т л а н т и ч е с к о г о  океана п о д в о д н ы х  
русел (Конго и  др.), свидетельству
ю щ и х  о к р у п н ы х  опусканиях.

Индия, п о  Вегенеру, б ы л а  в соеди
н е н и и  с М а д а г а с к а р о м  вплоть д о  на
ча л а  т р е т ичного времени. В п е р е д и  дви
ж у щ и х с я  массивов, п о  представле
н и ю  Вегенера, в о з н и к а ю т  скл а д ч а т ы е  
хребты, и  Г и м а л а и  п о л у ч и л и  начало 
п о д о б н ы м  о бразом в т р е тичное время, 
о д н о в р е м е н н о  с  о т о д в и г а н и е м  И н д и и  
на север от Мадагаскара. Е с л и  разгла
д и т ь  с к л а д к и  Гималаев, то И н д о с т а н  
п р и б л и з и т с я  в п л о т н у ю  к Мадагаскару. 
Э т а  к о н ц е п ц и я  образования Г и м а л а е в  
с о в е р ш е н н о  непр и е м л е м а ,  в  ч е м  соглас
н ы  д а ж е  авторы, в о б щ е м  сочувству
ю щ и е  Вегенеру.

П о  т е о р и и  р а с п о л з а н и я  мат е р и к о в



х о р о ш о  о б ъ я сняется разорванность 
м е с т о н а х о ж д е н и й  п е р м о  - карбонового 
оледенения: с я е д ы  его о б н а р у ж е н ы  в 
р а з н ы х  местах Гондванского материка: 
в Ин д и и ,  А в с тралии, Ю .  А мерике, н а 
ко н е ц  и  в А ф р и к е .

В е г е н е р  п ы т а е т с я  п о д т в е р д и т ь  свое 
п р е д п о л о ж е н и е  о р а з д в и ж е н и и  Нового 
и  Старого С в е т а  т о ч н ы м и  ц и ф р о в ы м и  
д а н н ы м и .  Е с л и  этот процесс п р о д о л 
ж а е т с я  по н а с т о я щ е е  время, то рассто
яние м е ж д у  Е в р о п о й  и  Сев. А м е р и к о й  
д о л ж н о  увеличиваться, и  сравнение 
с т а р ы х  и  н о в ы х  а с т р о н о м и ч е с к и х  н а 
б л ю д е н и й  м о ж е т  это обнаружить. В  са
м о м  деле, о п р е д е л е н и я  долгот в Гри- 
н и ч е  н  К е м б р и д ж е  (Массачузетс) пока
зали, что за в р е м я  с 1866 п о  1892 г. 
разность долгот у в е л и ч и л а с ь  н а  0,23^  
и л и  н а  4 л  в год. Н о  впоследствии ре
альность этих д а н н ы х  не п о д т в е р д и 
лась. В  н а с т о я щ е е . в р е м я  Ве г е н е р  с с ы 
лается н а  астрономические о пределе
н и я  К о х а  (1907) в Г р е н ландии, которые, 
п о  с р а в н е н и ю  с п р е д ы д у щ и м и  д а н н ы 
ми, показали, что Г р е н л а н д и я  з а  п р о 
м е ж у т о к  в р е м е н и  с 1870 по 1907 г. „ото
д в и н у л а с ь  на  з а п а д “ н а  1.190 м, т.-е. 
н а  32 м ежегодно, а  с 1823 по  1870 г.—  
н а  9 л  в год. Н а с колько и  эти ц и ф р ы  
реальны, д о л ж н о  показать буд у щ е е .

Если, полагаясь н а  Вегенера, просле
д и т ь  п е р е м е щ е н и я  материков в геоло
гической перспективе, то окажется, что 
м а т е р и к о в ы е  м а с с и в ы  и м е ю т  т е в д е н ц и ю  
передвигаться: 1) от п о л ю с о в  по н а п р а 
в л е н и ю  к экватору, 2) с востока н а  за
п а д  (отметим, что, согласно Л у к а ш е 
вичу, в литосфере, напротив, о б н а р у ж и 
в а ю т с я  д в и ж е н и я  с х а р а к т е р о м  к р у 
чения, и  и м е н н о  —  м е д л е н н о е  д в и ж е н и е  
с з а п а д а  н а  восток п о л я р н ы х  областей 
п о  о т н о ш е н и ю  к  экватору. П р и ч и н а  —  
з а м едление в р а щ е н и я  земли от п р и 
ливов и у м е н ь ш е н и е  с ж а т и я  земного 
сфероида).

В  п ротнвоположность т е о р и и  Вегенера 
м н о г и е  а в т о р ы  и  р а н ь ш о  (Дэна) и те
перь (Уиллис, Ш у х е р т )  п р и д е р ж и в а ю т с я  
т е о р и и  постоянства океанов и  м а т е 
риков в течение всей геологической 
и с т о р и и  земли. П р и  этом с с ы л а ю т с я  
н а  то, что хотя б о л ь ш а я  часть с у ш и  
и  п о к р ы в а л а с ь  м о р е м  неоднократно, но 
все э г щ м о р я  б ы л и  м е л к о в о д н ы м и ,  а г л у 
б о к о в о д н ы х  осадков н а  с у ш е  нигде нет. 
Н а  это К о б е р  (L. Kober, „Der Bau der Erde“, 
2 Aufl., Berlin, 1928) возражает, что глу
б о к о в о д н ы х  осадков нет на с у ш е  только 
в областях д р е в н и х  массивов или, как 
он и х  называет, кратогенов, а  в обла
стях г е о с и н к л и н а л е й  о н ц и м е ю т с я . П о д  
и м е н е м  кратогенов, и л и  археид, Ко-
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бер п о д р а з у м е в а е т  области, подвергав
ш и е с я  п р о ц е с с а м  складкообразования в 
д р е в н и е  в р е м е н а  и с т о р и и  земли, а  з а 
т е м  к а к  б ы  з а с т ы в ш и е  и  о с т а в ш и е с я  в 
н е и з м е н е н н о м  ви д е  д о  н а с т о я щ е г о  вре
мени. В  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  этим, обла
стям, орогены —  это области, где горо
образова т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы  с о в е р ш а л и  сь 
и  в п о з д н е й ш и е  времена; к  ч и с л у  та к о 
в ы х  относятся, напр., А л ь п ы ,  Кавказ, 
Г и м а л а и ,  В е р х о я н с к и й  хребет и  др. П р и 
м е р а м и  ж е  ар х е и д  м о г у т  служить: р у с 
ская равнина, значительная часть С и б и 
ри, Индия, Австралия, Бразилия, К а н а д а  
и др. П о  взглядам Кобера, как области 
орогенов, так и  кратогенов я в л я ю т с я  
п о с т о я н н ы м и  в и с т о р и и  земли, н о  м а т е 
р и к и  и  о к е а н ы  не постоянны. О р о г е н ы  
о к а з ы в а ю т с я  вместе с те м  г е о с и н к л и н а 
лями, п о д  к а к о в ы м  и м е н е м  Or(Haug; 1900) 
п о н и м а е т  такие м е с т а  в з е м н о й  коре, 
в к о т о р ы х  сн а ч а л а  отлагались мор с к и е  
осадки; за т е м  э т и  осадки б ы л и  с л о ж е н ы  
в с к л а д ч а т ы е  г о р н ы е  цепи; т а к и м  обра
зом, г е о с и н к л и н а л и  я в л я ю т с я  п л а с т и ч 
н ы м и ,  п о д в и ж н ы м и  зонами- Н а д о  л и ш ь  
заметить, что пространства, з а н и м а 
е м ы е  о р о г е н а м и  Кобера, значительно 
больше, ч е м  п л о щ а д и  п о д  г е о с и н к л и 
н а л я м и  Ога; так, весь А т л а н т и ч е с к и й  
океан Кобер считает за г еосинклиналь 
и л и  ороген. К а к  видим, в з г л я д ы  О г а  
и К о б е р а  т р у д н о  совместить е теорией 
п е р е м е щ е н и я  м а т е р и к о в  Вегенера.

II. П е р е й д е м  теперь к более м е л 
к и м  ф о р м а м  Р. Ф о р м ы  Р. с у ш и  
м о ж н о  к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  с р а з н ы х  то
чек зрения, но п р е дпочтительнее п о л о 
ж и т ь  в основу с л е д у ю щ и е  т р и  момента: 
в ы с о т у  ( а б с о л ю т н у ю  и  относительную), 
геометр и ч е е к у к Л ф о р м у  и  п р о и с х о ж д е 
ние.

A. К л а с с и ф и к а ц и и  по высоте о б щ е 
известны, и  м ы  на н и х  не останавлива
емся. П о  абс о л ю т н о й  высоте р а з л и ч а ю т  
н и з м е н н о с т и  и  возвышенности, по отно
с и т е л ь н о й —  н и з и н ы  и  в о з в ы ш енности.

B. К л а с с и ф и к а ц и я  п о  форме. Ф о р м ы  Р. 
с у ш и  м о ж н о  разделить н а т р и  катего
рии: 1) нейтральные: р а в н и н ы  (и плато), 
с к а т ы  (и берега); 2 ) положительные, и л и  
возвышенности: х о л м ы  и  горы, г о р н ы е  
поднятия; 3) отрицательные, и л и  углуб
ления: т р е щ и н ы ,  л о ж б и н ы  и  д олины, 
котловины, б а с с е й н ы  (моря, океаны), 
п е щ е р ы .  Э т и  ф о р м ы  Р. м ы  о п р е д е л я е м  
след, образом.

1) Н е й т р а л ь н ы е  ф о р м ы .  Равнины (см.) 
— такие о б ш и р н ы е  пространства зе м н о й  
поверхности, в к о т о р ы х  р а з н и ц а  вы с о т  
н а  всем поде зрения ничтожна, п о ч е м у  
поверхность к а ж е т с я  г оризонтальной 
и д и  почти горизонтальной. Плоскогорье
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tltä ' Р е л ь е ф н а я  п е ч а т ь  — Р ел я т и в н о м . ^

иглато) есть равнина, рассеченная глу
б о к и м и  д о л и н а м и  и л и  п о д ы м а ю щ а я с я  
у с т у п о м  н а д  с о с е д н и м и  нив и н а ы и .  П л о 
скогорье не с л е д у е т  с м е ш и в а т ь  с на 
горьем (нагорьем сл е д у е т  н а з ы в а т ь  об
ш и р н ы е  в о з в ы ш е н н о с т и  з н а ч и т е л ь н о й  
с р е д н е й  в ы с о т ы ,  где х р е б т ы  и  о т д е л ь н ы е  
г о р ы  ч е р е д у ю т с я  с о б ш и р н ы м и  н и з и 
нами; напр., Памир). Скаты (обрывы, 
берога, б е р е г о в ы е  террасы) —  н а к л о н 
н ы е  поверхности, и м е ю щ и е  н е б о л ь ш о е  
вертикальное, но  з н а ч и т е л ь н о е  горизон
т а л ь н о е  п р о т я ж е н и е .

2) П о л о ж и т е л ь н ы е  ф о р м ы .  Холмы —  
н е б о л ь ш о г о  р а з м е р а  в о з в ы ш е н н о с т и ,  но 
Солее 200 м  о т н о с и т е л ь н о й  высоты. 
Горы (см.) —  это о т д е л ь н о  с т о я щ и е  (изо
л и р о в а н н ы е )  в о з в ы ш е н н о с т и ,  с я с н о  в ы 
р а ж е н н ы м  п о д н о ж и е м  и  более 200 м 
отно с и т е л ь н о й  в ы с о т ы .  Горные подня• 
тия —  о б ш и р н ы е  в о з в ы ш е н н о с т и  и л и  
с и с т е м ы  в о з в ы ш е н н о с т е й  более 200 м 
о т н о с и т е л ь н о й  в ы с о т ы .

3) О т р и ц а т е л ь н ы е  ф о р м ы .  Трещины — 
д л и н н ы е ,  очень у з к и е  н  с р а в н и т е л ь н о  
глубокие углубления, п о л у ч и в ш и е с я  ве 
в р е з ультате р а б о т ы  тек у щ е й ,  воды. 
Ложбины— д в а  ската, о б р а щ е н н ы е  друг, 
к д р у г у , н о  р а з д е л е н н ы е  н е б о л ь ш и м  у ч а 
ст к о м  более и л и  м е н е е  р о в н о й  поверх-, 
ности. Т и п о м  л о ж б и  в ы  я в л я е т с я  канал. 
Е с л и  э т а  поверхность, в р е з у л ь т а т е  р а 
б о т ы  т е к у ч е й  воды, п а д а е т  в о д н о м  
о п р е д е л е н н о м  напр а в л е н и и ,  м ы  и м е е м  
перед, собой долину (см.). Котловины, 
и л и  впадины,— з а м к н у т ы е  и л и  п о ч т и  з а м 
к н у т ы е  углубления, с к а т ы  к о и х  п а д а ю т  
со всех сторон к  о д н о м у  м е с т у  (к дну). 
Т и п  —  воронка. Бассейны (см.) —  о б ш и р 
н ы е  у г л у б л е н и я  со с к а т а м и  н е п р а в и л ь 
н о й  ф о р м ы  (т.-е. н е  т и п а  д о л и н  и  не 
т и н а  котловин), напр, р е ч н о й  бассейн. 
Пещеры (см.) —  п о л о с т и  в  в е м н о й  коре.

С. К л а с с и ф и к а ц и я  по происхождению 
(генетическая). К а ж д у ю  и з  в ы ш е п е р е 
ч и с л е н н ы х  (п. В) ф о р м  Р. м о ж н о  кл а с 
с и ф и ц и р о в а т ь  п о  п р о и с х о ж д е н и ю ,  и м е я  
в виду, что ф о р м ы  п о в е р х н о с т и  з е м 
но й  коры, в о о б щ е  говоря, м о г у т  б ы т ь  
обязаны:

1) перемещениям о т д е л ь н ы х  частей 
в е м н о й  к о р ы  п у т е м  складов, сбросов, 
сдвигов, п е р е к р ы т и й ,  п о д н я т и й  и  о п у 
сканий;

2) изменениям в  количестве масс, сла
г а ю щ и х  д а н н ы й  у ч а с т о к  з е м н о й  коры. 
Э т и  и з м е н е н и я  м о г у т  произойти: а) п у 
т е м  уноса м а с с ы  вследствие р а б о т ы  т е 
к у ч е й  воды, м о р с к о г о  прибоя, льда, 
во т р а  и  т. п  —  денудационные формы;
б) п у т е м  приноса м а с с ы  вследствие тех 
ж е  п ричин, а  т а к ж е  вследствие де я т е л ь 
н о с т и  организмов, вулканов, г р я з е в ы х

с о п о к  и др., —  аккумуляционные формы 
и л и  ф о р м ы  накопления; '

S) с о в о к у п н о м у  д е й с т в и ю  всех или 
ч а с т и  из п е р е ч и с л е н н ы х  причин.

В о п р о с а м и  к л а с с и ф и к а ц и и  ф о р м  Р 
з а н и м а л и с ь ;  Рихтгофен (1886), Пенк 
(1894, 1896), Пассарге /1912,1926), Филипп, 
сон (1924), Берг (1929). Л Берг.

Р е л ь е ф н а я  п ечатьу  см. типограф, 
ское дело, XLI.4. 8, 120, и  фотомеханиче- 
ское дело, XL1V, 888 сл.

Р е л ь с ы ,  см. железные дороги, X X  
139/40, прил. 30 и  сл , и  железоделатель
ное производство, X X ,  151/62, прил.. 
151/53. *

Р е л я т и в и з м !  гносеологическое уче
ние, у т в е р ж д а ю щ е е  относительность 
всякого п о з н а н и я  и  о т р и ц а ю щ е е  воз
м о ж н о с т ь  п о з н а н и я  абсолютного, безу
словного. Р. п р е в р а щ а е т с я  в субъекти
в и з м  (см.), если о н  п р и ч и н у  относитель
н о с т и  п о з н а н и я  о б ъ е к т а  относит за 
счет свойств п о з н а ю щ е г о  субъекта. От 
Р. о т л и ч а ю т  реляционизм, т.-е. учение 
о том, что в о з м о ж н о  п о з н а н и е  только 
о т н о ш е н и й  м е ж д у  в е щ а м и ,  а  не вещей 
с а м и х  в себе. В  и с т о р и и  ф и л о с о ф и и  
Р. п р и н и м а л  р а з л и ч н ы е  оче р т а н и я  в 
с в я з и  с  о с о б е н н о с т я м и  той и л и  иной 
с и с т е м ы ,  к о т о р а я  и м  б ы в а л а  про н и к 
нута. Так, у  П р о т а г о р а  (см.) он пр и н и 
м а л  с у б ъ е к т и в и с т и ч е с к и й  и л и  —  м о ж н о  
с казать и т а к  —  п с и х о логистический 
характер: „человек есть м е р а  всех ве
щ е й . “ С к е п т и к и  п р и д а в а л и  ему, если 
м о ж н о  так в ы р а з и т ь с я ,  у н и в е р с а л ь н ы й  
характер. П о з и т в в и с т и ч е с к а я  ф о р м у л и 
ровка, п р и д а н н а я  Р. Контом, гласит 
„ И з у ч е н и е  я в л е н и й  всегда останется 
о т н о с и т е л ь н ы м  и  б у д е т  зависеть от 
н а ш е й  о р г а н и з а ц и и  и  н а ш е г о  п о л о ж е 
н и я “. В  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  релятиви
стам, с т о р о н н и к и  в о з м о ж н о с т и  абсо
л ю т н о г о  п о з н а н и я  в ы д в и г а ю т  факт 
с у щ е с т в о в а н и я  о б щ е з н а ч и м ы х  идей 
(так, П л а т о н  п р о т и в  софистов). В  част
ности, о н и  у к а з ы в а ю т  н а  н е в о з м о ж 
ность логического Р. в в и д у  н а л и ч н о 
с т и  а б с о л ю т н ы х  а к с и о м  познания. 
Н е к о т о р ы е  ф и л о с о ф ы ,  д о п у с к а я  воз
м о ж н о с т ь  гносеологического и  мета
ф и з и ч е с к о г о  Р., у с м а т р и в а ю т  его гра
н и ц ы  в том, ч т о  он  н е п р и м е н и м  к  м и р у  
пси х и к и ,  т а к  к а к  о т н о с и т е л ь н о с т ь  поз
н а н и я  в н е ш н е г о  м и р а  обусловливается 
к а к  р а з  б е з о т н о с и т е л ь н ы м и  свойствами 
п о з н а ю щ е г о  субъекта, ка к  и с т о ч н и к а м и  
в с я к о й  относительности. Так, ес л и  К а н т  
о т р и ц а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о з н а н и я  в е щ е й  
в  себе, то  в то  ж е  в р е м я  в а п р и о р и  
о н  в и д и т  а б с о л ю т н ы е  у с л о в и я  опыта. —  
Р. в  эт и к е  в ы р а ж а е т с я  в у т в е р ж д е н и и  
о т н о с и т е л ь н о с т и  д о б р а  и  э л а  и  отри-



цанин абсолютности каких б ы  то ни 
было нравственных законов и норм. Р. 
в философии истории в  культуры 
выражается в отрицании возможности 
общезначимых законов исторического 
процесса. В  настоящее время особевно 
ярким представителем Р. в методоло
гии истории является Теодор Лессинг, 
книга которого, поевящевная этому 
вопросу, носит характерное заглавие: 
„История, как осмысливание бессмы
сленного“. Г• Г-н.

Реляционизяг» см. релятивизм.
Рем» см. Ромул. ...
Р е м а к »  Роберт, нем. врач и  эмбри

олог (1815-18655. с 1859 г. проф. в Вер» 
лине. Вместе е Пандероы и К. ф. Бэром 
р. считается одним из основателей 
учения о з а р о дышевых листках. Рабо
тал, гл. обр., над историей развития 
позвоночных животных, исследовал от
ношение органов позвоночного к заро
д ы ш е в ы м  листкам и  процесс образова
ния тканей, огерыл гаструляцию у  а м 
фибий и  изучал развитие позвоночни
ка. И м  впервые изучены безмякотные 
нервные волокна (т.-е. л и ш е н н ы е  ми- 
элиэовой оболочки), получившие назва
ние ремаковских. В  области м е д и ц и н ы  
Р. принадлежит ряд работ по элек
тротерапии. О н  впервые применил к 
лечению нервных болезней постоянный 
электрический ток. Н а п  •: „Ueber ein 
selbständiges Darmnervensystem“ (1847), 
Untersuchungen über die Entwickelung der 
Wirbeltiere“ (1851 — 55), „Ueber methodische 
Elektrisierung gelähmter Muskeln“ (1856), 
„Galvanotherapie der Nerven-und Muskel
krankheiten“ (1858).
Р е м а р и »  Э р и х  Мария, нем. писатель, 

см. XLV1U, прил- соврем, деятели науки, 
литературы v искусства, 148/44.

Ремаркабль» гора, см. Австралия, 
1, 131.

Рем бо (Rimbaud), Жал-Артюр, франц. 
поэт (1854— 1891), замечательный лирик, 
предтеча символистов, -значительно 
опередивший л х  своим новаторством и 
по-настоящему понятый и  оцененный 
л и ш ь  поэтами X X  в. Р. род. и воспиты
вался в Шарлевилле, в Арденнах, и, на
чиная с 16-летнего возраста, привык 
исчезать из до м а  на долгие сроки, 
странствуя п е ш к о м  по б о л ь ш и м  доро
гам, где его не раз арестовывали за 
бродяжничество. Стихи он начал писать, 
невидимому, с детских лет; однако, все 
написанное н м  до 1870 г. до нас на д о ш 
ло. У ж е  к  моменту окончания коллежа 
(1870) Р- н а ш е л  ценителей своего твор
чества в лице своего сверстника Э- Де- 
лаэ и  своего преподавателя Ж .  Изамба- 
ра, ставших впоследствии его биографа

44а Реляцкош :
м и  и исследователями- Кромо новых, 
предчувствуемых им  интуитивно форм 
лирической поэзии, Р. увлекался в раа; 
ней молодости также анархо-коымуии: 
стическими идеями и мечтал о коренной, 
перестройке общества. Долгое время’ 
предполагали, что,добравшись во время, 
своих странствий весной 1871 г. до Г7а-' 
рижа, Р. принял участие в защите 
К о м м у н ы  от версальцев. Новейшие взы
скания опровергли эту гипотезу, но 
тем не менее ого горячая симпатия в 
борьбе коммунаров и желание принять, 
в ней личное участие (засвидетельство
ванное в письмах самого Р.) не в ы з ы 
вают сомнений. Осенью 1871г. Р  —  в 
Париже, гдо имеет ш у м н ы й  успех в ли
тературных кружках парнассцев (Бан- 
вилль, Мендес и др.). О н  заинтересо
вывает д о ж е  В. Гюго. В  етвхах Р. это
го периода поражала прежде всего 
ранняя гениальность и  властная сме
лость в оперировании над словесным 
материалом. Того же, что составляет 
характерную черту следующего перио
да его творчества —  господства бес
сознательного над логической струк
турой, визионерства, беспредельной 
иронии —  в 1871 г. е щ е  не было. М е ж д у  
тем, именно эти моменты, не понятые 
с т а р ш и м и  современниками Р., опреде
лили его огромную роль для б у д у щ и х  
поэтических поколений, —  роль, безу
словно е щ е  не завершонную и в н а ш и  
дни. Тогда ж е  Р. близко сходится с Вер
леном, они вместе путешествуют в 
Англии, Бельгии, где после какой-то 
ссоры Верлен стреляет в Р., ранит его 
и попадает за это на два года в т ю р ь м у  1 
В  1878 г. Р., опубликовавший до w o rd  
всего два стихотворения, выпускает 
авторское издание своей лирической, 
пр о з ы  «Une Saison en Enfer*. От этого 
издания сохранилось только несколько 
экземпляров, достигших баснословной 
библиофильской ценности, так как пре« 
дание говорило, что весь остальной 
т и р а ж  был уничтожен автором (в по
следние годы издание было обнаружено 
в подвале одной из брюссельских типо
графий). Однако, хотя гипотеза о с о ж 
ж е н и и  единственной книги отпала, 
остается фактом, что Р. в 19 лот бросает 
окончательно литературу. П  рострак- 
ствовав несколько времени почти по 
всей Е)вропе н побывав ва Зондских 
о-вах, Р. уезжает в Абиссинию, где про
водит остаток жизни, богатеет ва тор
говле сначала кофе, а потом золотом и 
слоновой костью, приобретает положе
ние почта независимого князька, поль
зуется огромным влиянием у абиссин-. 
сках правителей и ведет самостоятель

м — Рембо. 446
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н у ю  п о л и т и к у  в интересах Ф р а н ц и и  
Заболев в 1891 г., он едет во Ф р а н ц и ю ,  
где после а м п у т а ц и и  ноги у м и р а е т  в, 
Марселе.

Творчество Р. , постепенно о п у б л и 
кованной поело его ухода из л и т е р а 
туры, сперва В е р л е н о м  (1886), считав
ш и м  поэта у м о р ш и м ,  потом его зятем
11. В е р р и ш о н о м  и д р у г и м и  д р у з ь я м и  
поэта, в ш и р о к и х  кру г а х  одно вр е м я  от
ступало перед его фантастической 
биографией, п о с л у ж и в ш е й  пре д м е т о м  
б о л ь ш и х  исследований, резкой п о л е м и 
ки и  д а ж е  с ю ж е т о м  приключенческой 
кн и г и  Ж .  М. Каррэ. Однако, в среде 
франц. читателей с о х ранялся ку л ь т  
Р.-поэта, и  п р о и сходило медленное 
в п и т ы в а н и е  его поэтического насле
дия; к  н а ч а л у  X X  в. это п е р е ш л о  н  в 
д р у г и е  страны. Все, ч е м  м ы  обла
д а е м  теперь, разбивается на  с л е д у ю щ и е  
ос новные отделы: мелкие лирические 
пьесы, не о б ъ е д и н е н н ы е  в одно целое 
(32 стихотворения); серия стихотворе
н и й  (20) и  прозаических м и н и а т ю р  (38), 
назваяя ия В е р л е н о м  „ 0 з а р е н и я м и “{11- 
luminatioiis); „Une saison en Enfer" (9 проз, 
отрывков) и, наконец, отд е л ь н ы е  ф р а г 
менты, к  к о т о р ы м  н а д о  п р и с о е д и н и т ь  
н а й д е н н ы е  в последние г о д ы  вещи: „Les 
mains de Jeanne-Marie“ и  „Un coeur sous 
une soutane“. С р е д и  стихотворной л и р и к а  
да в н о  стали к л а с с ическими такие вещи, 
ка к  „Le dormeur du val“, „Ma Bohème“, 
„Le3 premières communions“, „Roman", „Au 
cabaret vert“ и  п р е ж д е  всего —  „ П ь я н ы й  
ко р а б л ь “' („Bateau ivre“), л у ч ш и й  п р и м е р  
лирического визионерства Р.,явившийся 
прототипом нового ж а н р а  л и р и к и  д л я  
франц. ф у т у р п с т о в  (гл. обр. Г. А полли- 
Hap'.cM.XLVllI, прил. соврем, деятели на
уки, литер, и искусства, 116). д л я  нем. 
экспрессионистов (Г.Гейм, А- Э р е н ш т е й н  
и  др. ), д л я  ставшего т о ж е  классиче
с к и м  „Заблудившегося т р а м в а я “Гумиле- 
ва В  среде символистов, у в л е к а в ш и х с я  
ид е е й  синтеза искусств, б о л ь ш о е  зна
чение придавалось, на р я д у  с „Corres
pondance" Бодлера, сонету Р. о цветном 
слухе „Voyelles". С тихотворение „Marine“, 
включенное в „Оз а р е н и я “, считается 
о д н и м  из п е р в ы х  о п ы т о в  франц. „свобод
ного с т и х а “,, а прозанческие о т р ы в к и  
д о  евх п о р  служат,— не только д л я  п и 
сателей мо д е  рнистических традиций, но 
и  дл я  тех. к о м у  свойственны нео клас
сические и  нео-реалистические тенден
ции,— сок р о в и щ н  ице й' н едоетижимого м а 
стерства. Т а к и е  течения, как экспрес
сионизм в его чистом виде (эстетиче
ское течение в экспрессионизме) и л и  
сверх-реализм (surréalisme), б ы л и  б ы  не- 
м ы о л и м ы  без традиции, и д у щ е й  от Р.

О  Р. сущ ествует огромная литература, часть ко 
торон посвящена прояснению темных проблем они 
бальднетики-. До сих пор ещ е серьезному изучении 
Р. мешают субъективные моменты, вызывающие ия. 
лишнюю полемику, напр, борьба друзей Р. с его 
зятем П._ Берришоном. автором двух больших мо
нографий о Р ., и с известным Полем Клоделем, «в! 
тором предисловия к полному собранию сочинений 
Р. (поел. изд. Paris, M ercure de F rance . 1924), кото
рый истолковывает его поэзию  в духе нео-католиче- 
ского мистицизма. Наиболее ценными являются ра
боты: М . Coulon, .L e  problèm e de R., poète maudit- 
(1923) u .A u coeur de Verlaine e t de K.* Ii925);£. De- 
lahaye,.L e s  Illum inations et une Saison en Enfer dé R - 
1927. и статьи O. Izambard, a для биографии no', 
эта статьи B ou rgn inon  и H on in  в журнале .Revue 
d 'A rdenne e t d ’Arg-onne“ (1896—1901). Безусловно важ
ны, хотя и требую т к себе критич. отношения, ра
боты P.Berrichon  („La vie de J.-A. R.“. 1897, и „J.-A. R. 
le poète* 19121, на которых основана и русская ра
бота С. П. Боброва ( .Р у с . М ысль*. 1913. X). Тексты 
поэтических произведений Р . почти целиком охва
тываю тся указанн. выш е собр.сочинений с пред. 
П. Клоделя. П исьма Р. до  сих пор еще не собраны 
воедино и разбросаны по журналам, при чём > 
этой области возможны ещ е новые находки. Н а м  t. 
яз. Р. переводили: И. Анненский. В. Брюсов. Бен. 
Ливш иц. Ф. Сологуб (неудачные переводы „Озаре
ний" в  альм. „Стрелец". 1915) и др.
' Б. Горнунг. I

Р е м б р а н д т , с ы н  Х а р м е н а  с Ре й н а  
(Rembrandt Harmensz van Rijn), величай
ш и й  и з  ж и в о п и с ц е в  Г о л л а н д и и  (1606—  
1669), род. 15 и ю л я  в  г. Лейдене. О н  
б ы л  м л а д ш и м  из 8 детей зажиточного 
м е л ь н и к а  Ха р м е н а .  Вероятно, матери, 
к о т о р у ю  Р. и з о б р а ж а л  всегда очень л ю 
бовно, нередко с  б и б л и е й  в руках, он 
б ы л  обязан п е р в ы м  знакомством с  этой 
книгой, в течение всей ж и з н и  питав
ш е й  его вдохновение. 14 лет Р. всту
п и л  в с т у д е н т ы  лейденского у н и в е р 
ситета, центра г у м а н и с т и ч е с к о й  уче
ности и  кальвинизма. Н о  через год он 
оставил университет, ч т о б ы  отдаться 
ж ив о п и с и .  П р о б ы в  3 года в мастерской 
ж и в о п и с ц а  С в а п е н б у р х а  в Лейдене, Р. 
п е р е ш е л  д л я  усовершен с т в о в а н и я  в 
более и з в е с т н о м у  П и т е р у  Л а ю т м а н у  в 
А м с т е р д а м е ,  п р е д с т а в и т е л ю  итальян
ского влияная,сочетавшегося в его твор
честве с барочной п ы ш н о с т ь ю  форм, 
вос т о ч н ы х  одежд, д р а г о ц е н н ы х  сосудов. 
У ж е  через п о л г о д а  Р. возвращается в 
Л е й д е н  (1624), где на ч и н а е т  работать 
вполне самостоятельно. В  своих первых 
эт ю д а х  м а с л о м  и  о ф о р т а х  Р. изображает 
самого себя, и з у ч а я  на св'оем л н ц е  в ы 
р а ж е н и е  смеха, гнева, испуга, и  в оф о р 
т а х  з а р и с о в ы в а е т  т и п ы  н и щ и х  и бро
дяг в и х  ж и в о п и с н ы х  лохмотьях. В  пор
третах своих близких, матери, отца, се
стер и  стариков, н а т у р щ и к о в  он пере
д а е т  т и п и ч н ы е ,  д а ж е  н е п р и г л я д н ы е  
ч е р т ы  натуры, в то ж е  вр е м я  сообщая 
и м  э ф ф е к т о м  светотени краевво-живо- 
п и с н ы й  характер. О н  и з о б р а ж а е т  их и 
в м а л е н ь к и х  тонко-иснолненвых, в ы р а 
з и т е л ь н ы х  к а р т и н а х  этого периода 
(1626-31: „Тоеий и его жена". 1626; .Me-
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в я л а “, 1627, Бер л и н ,  мув.; „ П а в е л  в т е м 
н и ц е “, Ш т у т г а р т ,  муз.; „ И у д а  воз
в р а щ а е т  серебреники"; „ И е р е м и я “ 
из ленингр. Строгановск. муз., и  др.). 
Б  этих п е р в ы х  т в о р ч е с к и х  о п ы т а х  Р. 
о т р а ж а е т с я  в л и я н и е  з а н е с е н н ы х  в Н и 
д е р л а н д ы  р е з к и х  э ф ф е к т о в  светотени 
в  д у х е  К а р а в а д ж о .  Л и ш ь  п о с т епенно 
светотени в к а р т и н а х  Р. становятся 
мягче, в о з душное, а  о б р а з ы  и х  трога
тельно п р о с в е т л я ю т с я  у п а в ш и м  на них 
л у ч о м  („Представление во х р а м “, 1631, 
Гаага, муз.). О р и г и н а л ь н о с т ь  творче
ства Р. скоро дос т а в и л а  е м у  извест
ность. У ж е  с 1628 г. к  н е м у  п р и м ы к а ю т  
п е р в ы е  у ч е н и к и  (Ливенс, Доу). В  сере
д и н е  1631 г. Р. п е р е е з ж а е т  в А м с т е р д а м  
и  ср а з у  становится и з л ю б л е н н ы м  порт
р е т и с т о м  а м с т е р д а м с к и х  г раждан. О н  
у м е р я е т  с в о е в о л ь н ы е  э ф ф е к т ы  свето
т е н и  и, п р и м е н я я с ь  к в к у с а м  заказчи
ков, п р а в д и в о  и  заботливо п е редает 
н а т у р у  во всех ее х а р а к т е р н ы х  и  ж и з 
н е н н ы х  чертах. В  особенности з а м е ч а 
т е л ь н ы  портреты, у ж е  п е р е х о д я щ и е  в 
к а р т и н ы  ( . К о р а б е л ь н ы й  м а с т е р  п р и н и 
м а е т  письмо, которое п о д а е т  е м у  ж е 
н а “, 1683, В у к и н г э м е к и й  дворец; . П р о 
п о в е д н и к  Ансло, у т е ш а ю щ и й  ж е н у “, 
1641, Берл. м.). В ы д а ю щ е й с я  работой 
того ж е  р о д а  я вляется г р у п п о в о й  п о р 
трет проф. Т у л ь п а ,  ч и т а ю щ е г о  л е к ц и ю  
н а д  т р у п о м  ч л е н а м  а м с т е р д а м е к о й  
г и л ь д и и  хирургов. С т а р у ю  сх е м у  
и з л ю б л е н н ы х  в Г о л л а н д и и  г р у п п о 
в ы х  портретов, с о д н о о бразной рас
становкой фигур, Р. п р е в р а т и л  в этой 
„ Л е к ц и и  п о  а н а т о м и и "  (1632, Г а 
ага, муз.) в с в о б о д н у ю  г р у п п у  с е м и  
с лу ш а т е л е й ,  о б ъ е д и н е н н ы х  в ы р а ж е 
н и е м  ж и в о г о  интереса к  о б ъ я с н е н и я м  
профессора. М н о ж е с т в о  портретов, и с 
п о л н е н н ы х  Р. в п е р в ы е  г о д ы  ж и з н и  в  
А м с т е р д а м е ,  д о с т а в и л и  е м у  богатство, 
п о з в о л я в ш е е  Р. удовлетворять с в о ю  
страсть к  р е д к и м  и  к р а с и в ы м  вещам. 
Р. пр и о бретает картины, г р а в ю р ы ,  р и 
с у н к и  на а у к ц и о н а х  А м с т е р д а м а ,  а  
т а к ж е  к р а с и в ы е  восточные о д е ж д ы ,  
оружие, драгоценности, в с е в о з м о ж н ы е  
редкости и  д и к о в и н к и  и  и з о б р а ж а е т  
себя и  своих б л и з к и х  в э т и х  ж и в о п и с 
н ы х  п р и ч у д л и в ы х  к о с т ю м а х  и  драго
ц е н н ы х  у к р а ш е н и я х .  Г р у б о в а т ы й  облик 
п р о в и н ц и а л а  в  автопортретах Р. л е й 
ден с к о й  э п о х и  с м е няется после пе р е 
е з д а  в  А м с т е р д а м  с в етскою н а р у ж 
н о с т ь ю  артиста, в с т у п и в ш е г о  в  в ы ш е  
с т о я щ и й  о б щ е с т в е н н ы й  круг. В  1634 г. 
Р. ж е н и т с я  н а  п р о и с х о д и в ш е й  из ро
довитой голл а н д с к о й  с е м ь и  С а с к и и  ван 
Эйл е и б о р г  (Uylenborgh). С а с к и я  п р и 
несла в  п р и д а н о е  довольно зна ч и т е л ь 

ное состояние (40.000 гульд.). О т  п р о 
д а ж и  своих картин, офортов и  от м н о г о 
ч и с л е н н ы х  у ч е н и к о в  Р. т а к ж о  по л у ч а л  
б о л ь ш о й  доход. Продолл.ая о б огащать 
свои коллекции, Р. приобретает в 1639 г. 
д о м  в е в р ейском квартале. Зд е с ь  он 
писеляется с С а с к в е й  и  р а з м е щ а е т  бо
гатства своего собрания. О н  изобра
ж а е т  О а с к и ю  в портретах и  к а р т и н а х  
у к р а ш е н н у ю  ж е м ч у г а м и ,  в р о с к о ш н ы х  
одеждах. Е е  легко узнать то в у б р а н 
ной ц в е т а м и  Ф л о р е  (1634, Эрмитаж), то 
в о б н а ж е н н о й  Да н а е ,  п р и з ы в а ю щ е й  
возлюбленного (1636, Эрмпт.), то в ро 
ковом образо н е в е с т ы  на  свадебном 
п и р у  С а м с о н а  (1638, Дрезден, гал.).

Творчество Р. становится все более 
свободным, я р к и м  и  разнообразным. 
О ф о р т н ы е  наброски н и щ и х  и  бродяг 
с м е н я ю т с я  ж а н р о в ы м и  с ц е н а м и  и  ти 
п а м и  у л и ц ы  (офорты: „ С т р а н с т в у ю щ и е  
м у з ы к а н т ы “, „ М о р и л ы ц и к к р ы с “, „ Ш а р 
л а т а н “, „ В л и н щ и ц а “). В  н е б о л ь ш и х  к а р 
т и н а х  Р. и з о б р а ж а е т  п р о н и з а н н у ю  золо
т и с т ы м  светом а т м о с ф е р у  б е д н ы х  ж и -  
л п щ ,  в  к о т о р ы х  о б и т а ю т  о т ш е л ь н и к и -  
ф и л о с о ф ы  (1633, Л у в р )  и  д е й с т в у ю т  
i срои п а т р и а р х а л ь н ы х  сцен Б и б л и и  
(„П р и т ч а  о хозяине и  ра б о ч и х “, 1637, 
Эрмпт.). П о  в толке в р е м я  он у ж е  стре
м и т с я  к  б о л ь ш о й  яркости и  д р а м а т и з 
м у  в ы р а ж е н и я  в картинах и  офортах, 
п о л н ы х  бурного двпженпя, б а р о ч н ы х  
контрастов, почти театрального п а ф о 
са страстей и  п о р о й  ж е с т о к о й  с и л ы  
(картины: „Н е в е р и е  Ф о м ы “, „ С н я т и е  со 
креста“ — обе 1634 г., Эрмит.; „ Ж е р т в а  
А в р а а м а “, 1635, Эрмит.; „Ос л е п л е н и е  
С а м с о н а “, 1636, Ф р а н к ф у р т  н а  М., галл.; 
„ А н г е л  оставляет с е м ь ю  Т о в и я “, 1637, 
Л у в р ,  и  др.; офорты: „ Б л а г о в е щ е н и е  п а 
с т у х а м “, „ В о с к р е ш е н и е  Л а з а р я “, .И з г н а 
ни е  торговцев из  х р а м а “, „ В о з в р а щ е н и е  
блудного с ы н а “, 1636, и  др.). В  к а р т и н а х  
и о ф о р т а х  н а  библейские т е м ы  Р. и з о 
б р а ж а е т  простой л ю д  и  б ы т  Голландии, 
а д л я  п р и д а н и я  т оржественно-священ
ного восточного характера он, подобно 
Л а с т м а н у ,  вводит о б р а з ы  в в о с т о ч н ы х  
о д е ж д а х  и  д р а г о ц е н в ы х  у к р а ш е н и я х  
п л и  всегда п р и в л е к а в ш и е  его характер
н ы е  т и п ы  обитателей его квартала— ста- 
рпков-евреев, ученых, раввинов (их п о р 
т р е т ы  в Берлинск. му з е е  и  Э р м и т а ж е  
п р и н а д л е ж а т  к  л у ч ш и м  с о з д а н и я м  Р.).

Н е о б ы ч а й н о е  богатство творческой 
фантазии, м и с т и к а  света, п ы ш н о с т ь  
о д е ж д  и  у к р а ш е н и й  с л и т ы  нераздельно 
с н а и в н о - ж и з н е н н ы м  н а т у р а л и з м о м  не 
только в библейских к о м п о з и ц и я х  Р., 
но д а ж е  в его р и с у н к а х  и  к а р т и н а х  ив 
а н т и ч н о й  мифологии, не ч у ж д ы х  и н о г д а  
грубоватого ю м о р а  (офорт 1638 г. „ А д а м

15ад
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п  Е в а “, с его солнечной светотенью и 
ж и в о т н о - п е р в о б ы т н ы м и  типами; ка р т и 
на „ П о х и щ е н и е  Г а н и ы е д а “, 1635, Дрез- 
денск. галл-)- 

В  концо 30-х, в нач. 40-х гг. р я д  не 
счастий п о р а ж а е т  Р. У м и р а ю т  трое 
п е р в ы х  детей, в ж и в ы х  остается только 
с ы н  Тптус; за его р о ж д е н и е м  (1641) 
следует болознь и  смерть С а с к и и  в 
1642 г. С  этого вре м е н и  изменяется сам 
Р., его ж и з н ь  и  творчество. У в л ечение 
поверхностно-внешним уст у п а е т  место 
самоуглублению. Творчество Р. от л и 
чается теперь благородной простотой 
в ы р а ж е н и я  и  трогательной правдой, сме
н и в ш и м и  п а ф о с  и  барочность 30-х it. 
И з  п р о и з е д е н и й  этого п е р и о д а  (1640 —  
50 гг.) в особенности з а м е ч а т е л ь н ы  ка р 
тины: „Святое семейство“ (1640, Лувр; 
1645,Эрмит.; 1646, Кассель, галл.), „Товий 
и  его ж е н а “ (1645, Берлинск. муз.); 
„ Ж е р т в а  М а н о и “ (1641, Дрезденск. галл.); 
„Христос и  Г р е ш н и ц а “ (1644, Лондон, 
Национ. галл.); „ Христос в Э м м а у е е “, 
„ М и л о с е р д н ы й  с а м а р и т я н и н “ (обе —  
1648, Лувр), и  о ф о р т  „Христос, исце
л я ю щ и й  б о л ь н ы х “ (так наз. „ Л и с т  в 
100 гульденов“, ок. 1650 г.),— замеча
т е л ь н ы й  по силе в ы р а ж е н и я  и  красоте 
мистического света. Р. достигает теперь 
в ы с ш е й  св о б о д ы  и  естественности в 
ж и в о п и с н о й  гру п п и р о в к е  фигур. Свето
т е н ь —  одно из г л а в н ы х  средств дл я  
в ы р а ж е н и я  настроения в творчестве 
Р. — р о м а н т и ч е с к и  и  сказочно-краси
вая у ж е  в конце 30-х гг- („Явление 
Х р и с т а  М а г д а л и н е “, 1638, Букнвгэм.дв.) 
и  не связанная часто н и  с к а к и м  опре
д е л е н н ы м  источником, —  с в о е ю  п р о и з 
вольностью, богатством тонких пере
ходов и  контрастов, т а и н с т в е н н ы м  м е р 
ц а н и е м  и  с в е р к а ю щ и м и  б л и к а м и  в тенях 
п р и д а е т  т и п и ч н у ю  печать „стиля Р.* 
его к а р т и н а м  и  о ф о р т а м  этого п ериода 
и  остается и  позднее во всех своих 
особенностях с а м о ю  характерной чер
т о й  его творчества. Н а р я д у  с в о л ш е б н о й  
светотенью ч а р у ю т  своей красотой и  
краски Р. М о щ н о  светятся теперь цвет
н ы е  горячие то н а  (обычно о д и н  и л и  
два-три) н а  о б щ е м  золотисто-коричне
в о м  ф о н е  ( „ П р и м и р е н и е  Д а в и д а  с  А в е с 
с а л о м о м “, 1642, Эрмит.; „ С у с а н н а  и  стар
ц ы “, 1647, Берлинск. муз.), образуя 
сочетание г л убоких и  п ы л а ю щ и х  кр а 
сок во вкусе барокко. В  эти г о д ы  в н и 
м а н и е  Р. о б р а щ а е т с я  к  л а н д ш а ф т у .  В  
р и сунках и  о ф о р т а х  о н  п ередает с п о р а 
зительной силой п р а в д ы  у ю т н о - и н т и м 
н ы й  характер голландского л а н д ш а ф т а .  
В  то Ж о  время, без непосредственной 
связи с э т и м и  э т ю д а м и  с на т у р ы ,  Р. 
создает в своих к а р т и н а х  л а н д ш а ф т ы

и д е а л ь н о  фантастического стиля, с кра
с и в ы м  э ф ф е к т о м  светотени, романтикой 
руин, эпи ч е с к о ю  ш и р о т о ю  л и н и й  (офор-* 
„Т р и  де р е в а “; л а н д ш а ф т н ы е  картины 
к о н ц а  30-х— нач. 4 0 гг.: „ Л а н д ш а ф т  еру. 
инами, 1650, Кассельск. галл.; „Мель
н и ц а “, 1650, и  др.). Творческий субъекти
в и з м  Р. ярко п р о я в и л с я  у ж е  в огром
н о м  г р у п п о в о м  п ортрете отряда стрел
ков и з  а м с т е р д а м с к и х  г о р о ж а н  (1642, 
А м с т е рдамск. муз.), в ы б е г а ю щ и х  с ору
ж и е м  в р у к а х  п о  сиг н а л у  барабана из 
д о м а  корпорации. Я р к и е  э ф ф е к т ы  золо
т и с т ы х  г о р я щ и х  световых пятен среди 
очень т е м н ы х  и  гл у б о к и х  тонов всей 
к а р т и н ы  п р и д а ю т  какой-то необычный, 
ф а н т а с т и ч е с к и й  х арактер сцене. Не
м н о г и е  ц в е т н ы е  краски, о ж и в л я ю щ и е  
фон, вскоре з а м и р а ю т  в его мглистой 
глубине, д а в ш е й  по в о д  к  неправильному 
н а з в а н и ю  к а р т и н ы :  „Н о ч н о й  дозор“. 
Н а  с а м о м  деле эт и  с т р а н н ы е  свет и  тени 
совсем не с в я з а н ы  с ночью; посредством 
н и х  Р. только претворяет ж и з н ь  в при
чудливо-красивое видение. Х о т я  Р. был 
н а  в ы с о т е  своей славы, но заказчики 
едва л и  м о г л и  б ы т ь  д о в о л ь н ы  тем, что 
поразительно пер е д а н н о е  об щ е е  ш у м 
ное д в и ж е н и е  о т р я д а  и  т е м н ы е  тона 
к а р т и н ы  по ч т и  с о в е р ш е н н о  убивали 
п о р т р е т н ы й  характер о т д е л ь н ы х  фигур.

П о с л е  с м е р т и  С а с к и и  сгу щ а ю т с я  
т е н и  в ж и з н и  Р. П о  з а в е щ а н и ю  Саскии, 
с о с т а в ленному в  п о л ь з у  Титуса, Р. в 
качестве о п е к у н а  м о г  пользоваться до
х о д а м и  со всего состояния и  бескон
т р о л ь н о  ведать и м  д о  с м е р т и  и л и  до 
в т оричной ж е н и т ь б ы .  Н о  необходимость 
р а с п латиться с п о л н а  за приобретенный 
в р а с с р о ч к у  д о м  и  о п р о м е т ч и в ы е  тра
т ы  д л я  о б о г а щ е н и я  своей коллекции 
з а с т а в л я ю т  Р. в п а д а т ь  все в б о л ь ш у ю  
задолженность. В  то ж е в р е м я  сожитель
ство Р. с его с л у ж а н к о й ,  крестьянскою 
д е в у ш к о й  Х е н д р и к ь е  Стоффельс, в ы 
з в а в ш е е  о с у ж д е н и е  церковного совета 
и  отл у ч е н и е  Х е н д р и к ь е  от причастия, 
п о д р ы в а ю т  п о л о ж е н и е  и  р е п у т а ц и ю  Р. 
в обществе. С  к о н ц а  40-х гг. Хендрикье 
ведет хозяйство Р., заботится о Титу- 
се и  скоро з а н и м а е т  д л я  Р. место Сас
кии. О н а  с л у ж и т  п о с т о я н н о ю  м оделью 
дл я  его к а р т и н  („Вирсавия“; „ Ж е н щ и 
на, в х о д я щ а я  в в о д у “, обе 1654 г., Лувр). 
Простые, м и л о в и д н ы е  ч е р т ы  отк р ы т о 
го л и ц а  Х е н д р и к ь е  он передает в ее 
портретах. Л у ч ш и й  автопортрет Р. 
этого п е р и о д а  представляет офорт 
1645 г., н а  к о т о р о м  он  изо б р а з и л  себя 
р и с у ю щ и м ,  с о с т р ы м  взором глаз, впе
р и в ш и х с я  в натуру, с п о с т а р е в ш и м  и 
снова о п р о с т и в ш и м с я  лицом. М е ж д у  
т е м  н о в ы е  до л г и  Р. б ы с т р о  приближа*
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л и  разорение. В  1656 г. с у д  п ризнал Р. 
несостоятельным. Н о  сум м ы ,  в ы р у ч е н 
но й  н а  аукционах от п р о д а ж и  д о м а  и 
'богатств его собрания, не хватило для 
п о к р ы т и я  задолженности. Ч т о б ы  изба
вить ;Р. от д а л ь н е й ш и х  при т я з а н и й  
кредиторов, Х е н д р и к ь е  и  Т п т у с  откры
л и  в к о м п а н и и  х у д о ж е с т в е н н у ю  тор
говлю, в которой Р. п р и н и м а л  участие 
как о п ы т н ы й  эксперт. П о  договору Х е н 
дрикье и Т и т у с  обязались давать ем у  
кров и  содержание, а  Р. —  предоста
влять в и х  дело все свои но в ы е  про
изведения. П о с е л и в ш и с ь  н а  другом 
конце города, Р. ж и в е т  теперь уед и н е н 
но. Только старые друзья остаются ему 
верны- С р е д и  офортов Р. п ериода 30-х —  
40-х гг. есть и х  п ортреты (проповедни
к а  Anslo и  Uyttenbogaert, р а в в и н  Manasse 
van Israel, врач Ephraim Bonus, ж и в о п и 
сец J. Asselyn, коллекционер и  поэт J. Six, 
и з о б р а ж е н н ы й  в замечательном оф о р 
те с т о я щ и м  с книгой у  окна и  в  бле
ст я щ е  н а п и с а н н о м  м а с л о м  портрете 
1654 г.—  о д е т ы м  д л я  в ы х о д а  и з  дома). 
К  л у ч ш и м  о ф о р т а м  Р. относятся та к ж е  
портреты тех простых, дружественно 
относившихся к  н е м у  людей, с которы
м и  он сталкивался и  водился в это 
вр е м я  (художеств, торговец и  гравер 
Clement de Jonghe, аукционатор Haaring 
Старший, собиратель A. Francen, золот. 
дел мастер J. Lutma, к а ллиграф Сор- 
penol). М е ж д у  тем, современники, увле
ч е н н ы е  новой, в о ш е д ш е й  в м о д у  гладкой 
ж и в о п и с ь ю  в светлых и  х о л о д н ы х  то
нах, н а ч и н а ю т  с о с у ж д е н и е м  отно
ситься к коричневой г а м м е  красок Р. 
и  к смелой ш и р о т е  его техники. Н о  
гений Р. не ослабел в  несчастий; его 
■творчество л и ш ь  очистилось от всего 
условного и  одухотворилось. В  про
н и к н у т ы х  глубокою сосредоточен
ностью настроения и л и  трагической 
силой офортах 50-х гг. (.Слепой Т о 
в и й “, „Проповедь Х р и с т а “, „ Ф а у с т “, 
даТ р и  к; оста", „Се человек“, „ Ж е р т в о 
п р и н о ш е н и е  А в р а а м а “, 1655) находят 
в ы х о д  д у ш е в н ы е  п е р е ж и в а н и я  Р. Л у ч 
ш и е  к а р т и н ы  этих лет („Видение Д а 
н и и л а “, 1650, Берлинск. м.; „Иакову п р и 
носят о д е ж д у  И о с и ф а “, 1650, Эрмит.; „ И о 
с и ф  и  ж е н а  П е н т е ф р и я “, 1655, Берлинск. 
м. и  Эрмит.; .Благословение Иакова“, 
1656, Каесельск. м.; „Отречение П е т р а “, 
1656, Эрмит-; „Поклонение ца р е й “, 1657, 
Букингэмск. дв.) и портреты преданной 
Хендрикье, его л ю б и м ц а  Т и т у  са, р о м а н 
т ически и з я щ н о г о  ю н о ш и ,  с болезнен
н ы м  л и ц о м  н  г р у с т н ы м и  глазами („Ти
т у с  в виде Марса", 1655; его портрет ок. 
1660 г.—  оба в Эрмит.’, старухи (ж е н ы  
брата Р., 1654, Эрмит.) и  девочки с

ме т л о й  (1651, Эрмит.) ч а р у ю т  красотой 
глубоких золотистых тонов п  духов
ностью выражения. В  1601 г. Р. испол
нил, м о ж е т  быть, величайшее свое 
произведение, групповой портрет Staal- 
meester, с т а р ш и н  цеха суконщиков. 
Ш е с т ь  фигур, од е т ы х  в черное, собра
лись за столом, п о к р ы т ы м  к р а с н ы м  
с м и р н с к и м  ковром. Простота и  м о н у 
ментальность очертаний соединяются 
с неуловимой ж и з н е н н о с т ь ю  говорящих 
уст и  взоров: О б щ а я  картина делового 
заседания и  п о р третный характер к а ж 
дого л и ц а  согласованы на этот оаз 
у ж е  в гармоническом единстве. Г л у б и 
на точно п р о н н з а н н ы х  горячим золо
т и с т ы м  светом тонов исполнена д и в 
ной, неповторимой красоты, В  этом 
последнем периоде творчества Г. за
т е й л и в ы е  л и н и и  барокко у с т у п а ю т  мес
то вертикалям и  горизонталям. П р о 
стые, несколько нескладные, но м о н у 
м е н т а л ь н ы е  м а с с ы  ф и г у р  высятся на 
первом плане, ш и р о к и е  поверхности 
однообразных и  т я ж е л ы х  тонов о ж и 
в л я ю т с я  ц в е т н ы м  пятном, в ы р а ж а ю щ и м  
скорей горение чувства, ч е м  материал 
предмета. Свет озаряет л и ц а  с и х  с к р ы 
той трагедией и л и  д у ш е в н о й  красотой, 
в резком' контрасте с соседней ба
на л ь н о й  чертой нат у р а л и з м а  (офорт 
„ Ж е н щ и н а  со стрелой“; картины: „ Д а 
вид перед С а у л о м “, 1656, Гаага, Муз.; 
„Ассур, А м а н  и  Эсфирь", 16С0, Москва, 
Муз. изящ. иск.; „ А м а н  в н е милости“, 
1665, Эрмит.; „ В о з в ращение блудного 
с ы н а “, 1669, Эрмит.). Все в творчестве 
Р., и  настроение, и  форма, достигает те
перь в ы с ш е й  простоты выражения, на
п о м и н а ю щ е й  простой характер однооб
разно-равнинного голландского л а н д 
шафта. С р е д и  последних картин Р- не
о б ы ч а й н о й  ш и р о т о ю  ж и в о п и с н о й  тех
н и к и  и  с в е р к а ю щ и м и  п я т н а м и  красок, 
и с к р я щ и х с я  точно драгоценные камни, 
отличаются; т. наз. „Еврейская невеста“ 
(картина изображает Тн т у с а  и  его ж е 
н у  М а г д а л е н у  ван Лоо, 1668, Амстерд. м.) 
и  „ С е м е й н ы й  портрет“, 1668-69 (Вра- 
уншв. м.), в которых Р. незадолго до 
смерти намечает новые задачи, от
части родственные ж и в о п л с н о м у  и м 
прессионизму X I X  в. Во  множестве ав
топортретов этого периода Р. изобра
ж а л  себя, обычно, в простом рабочем 
грязно-коричневом кафтане, с т о я щ и м  
за мольбертом, с кис т я м и  и  палитрой. 
О н  быстро старится, лицо становится 
о п л ы в ш и м  и  дряблым, тускнеет взор, 
и  напряженной, как всегда, остается 
только воля к  творчеству, так как тво
рить и  ж и т ь  б ы л о  для Р. одно и  то ж е  
(автопортр. 1657, Вонск. м.; 1609, Лувр;
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1669, собр. Sir A. W .  Neeld и  др.). И  в 
этот пер и о д  своей ж и з н и  н е п р а к т и ч н ы й  
и  у в л е к а ю щ и й с я  Р. не в ы х о д и т  и з  д о л 
гов, и  с у д ы  и к р е д и т о р ы  п р е с л е д у ю т  
его до гроба. П о с л е д н и е  г о а ы  Р. о м р а 
ч а ю т с я  н о в ы м и  утратами. Ок о л о  1664 г. 
у м и р а е т  Хендрикье, а  в 1668 г.—  Титус. 
П р и  Р. е щ е  остается только его дочь 
от Хендрикье, Корнелия. О д и н о к и й  и 
з а б ы т ы й ,  Р. у м и р а е т  в начале октября 
1669 г., „не оставив по себе никакого 
имущества, к р о м е  ш е р с т я н о й  и  полот
н я н о й  о д е ж д ы  и  ж и в о п и с н ы х  п р и н а д 
л е ж н о с т е й “. '

Творчество Р.— в ы с ш а я  точка в р а з 
в и т и и  г о л л андской ж и в о п и е и .  В  тесно 
с в я з а н н ы х  с Г о л л а н д и е й  типах, све
тотени, колорите и  м г л и с т о й  а т м о 
сф е р е  его п р о и з в е д е н и й  и  особенно 
в простоте его последнего с т и л я  гений 
Р. в ы я в л я е т с я  во всей чистоте своих 
н а ц и о нальных, р о д н ы х  основ. Н о  ге н и 
а л ь н ы й  с у б ъ е к т и в и з м  Р. п о д н и м а е т  
его творчество у ж е  н а  обще ч е л о в е ч е 
с к у ю  высоту. Р е а л и с т  по  в н е ш н и м  
ф о р м а м  своего искусства, и д е а л и с т  по 
его в н у т р е н н е м у  с о д е р ж а н и ю ,  Р- по 
ш и р о к о м у  охвату, о р и г и н а л ь н о с т и  и 
гл у б и н е  творчества и  по  красоте своей 
н е п о д р а ж а е м о й  т е х н и к и  —  г е н и й  м и р о 
вого значения. Г л у б о к о  пос т и г н у в  р е 
л и г и о з н ы м  ч у вством протестанта п р о 
с т у ю  повесть библии, Р. п е р е д а л  ее 
общечелов е ч е с к и й  с м ы с л  в  с в о и х  к а р 
тинах, о ф о р т а х  и  м н о г о ч и с л е н н ы х ,  с 
г е н и а л ь н о й  свободой и с п о л н е н н ы х  р и 
сунках. В о л ш е б с т в о м  своих красок и 
светотени о н  в ы р а ж а е т  в к а ж д о м  своем 
п р о и з в е д е н и и  глубокое л и ч н о е  пере
ж и в а н и е  и  все богатство человеческих 
чувств, от покоя семейного счастья и 
л ю б в и  к  б л и ж н е м у  д о  трагической 
борьбы и  просветленного п р и м и р е н и я .  
Ж и в о п и с ь  Р., п редставителя б р у нистов 
(сторонников к о р и ч н е в о й  г а м м ы  к о л о 
рита), в н е ш н е  п р о т и в о п о л о ж н а  светлой 
ж и в о п и с и  нового времени, но в н у т р е н н е  
своим д у х о в н ы м  с о д е р ж а н и е м  и  п р е 
о б л а д а н и е м  ж и в о п и с н о - в о з д у ш н о й  све
тотени, с м я г ч а ю щ е й  все ф о р м ы  и 
линии, творчество Р. связано у ж е  с 
искусством X I X  в. и  к а ж е т с я  п о э т о м у  
особенно р о д с т в е н н ы м  и  б л и з к и м  чело
веку современности. О  н е о б ы ч а й н о й  
пл о д о витости Р. с в и д е т е л ь с т в у ю т  более 
7СО д о ш е д ш и х  д о  н а с  его картин, около 
375 о фортов и  более 2.000 и з в е с т н ы х  
н а м  рисунков. С а м ы е  б огатые к о л и ч е 
ственно и  качественно со б р а н и я  к а р 
гин Р. находятся в н а ш е м  Э р м и т а ж е  
(более 40 картин), в м у з е я х  и  ч а с т н ы х  
собраниях Англии, Бер л и н а ,  Дрездена,
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Касселя, Мюнхена, Парижа, Нью-Йорка, 
Гааги, Амстердама. ’

Л и т е р а т у р а  о Р . необы чайно богата. Основ
ные труды : „D ie U rkunden  über R .“, neu  hrsg. ц. com- 
m entiert von  H o fs te d e  d e  G ro o t, 1906 (Quellenst. z 
H olland. K u n stgesch ., III); E . M ic h e l, „R., sa vie, son 
œ uvre e t  so n  tem p s“, 1893; W . V a le n tin en  -R, im 
Bild u. W ort“, 1906; С. N e u m a n n , „R.“, В. I u II 
4-te A ufl.; W . W e isb a c h , „R.“, 1926. Все картины p\ 
воспроизведены  в изд . W . B o d e  und C. H ofstede  dè 
G ro o t, „R. B esch re ib en des V erze ich n is  seiner Gemälde 
m it h eliogr. N a ch b ild .“, B. 1— 8, 1897— 1906, и в более 
доступны х: A . R o s e n b e r g , „R. D e s  M eisters Gemälde 
in 643 A b b .“, 3-te  A ufl., 1909 (K lassiker der Kunst); 
W . V a le n tin e n  Л  W iedergefu n dene Gem älde in 128 
A bbild .“, 2-te A ufl., 1923 (K lassiker der Kunst). Из ра
бот об о ф о р т а х  P .: D . R o v in s k i , „L’œ uvre gravé 
de R. R eproduct. d . p lan ch es orig in a les dans tous 
leurs éta ls  su c cess ifs , 1.000 p h o to ty p .“, 1890. Атлас 
и текст (на ф ранц. и р усск .); дополнение к нему: 
„94 ф ототипии, собран. Р овинским “, привел в поря
док и описал Н . Чечулин; D . R o v in s k i,  „L’œuvre 
gravé d es é lèv es  de R .“, 1894. А тлас и текст (на франц. 
и р усск . яз.); W . v .  S e id l i t z ,  „K ritisches Verzeichnis 
der R adierungen R*. s \  1895; A . H in d ,  „R’s Etchings. 
W ith a co m p le te  ser ies  o f  reproductions of the et
ch in gs“, т. I—II, 1912; H . S in g e r , „R. D es Meistèrs 
R adierungen in  402 A bb ild .“, 1905 (K lass. d. Kunst). 
Репродукции р и с у н к о в  Р. изданы L ip p m a n n  и H of
s te d e  d e  G roo t, „O riginal draw ings b y  R .“, 1888 и 1906. 
Bd. 1— 8; бол ее д ост уп н ое изд .: W . V alen tin er , 
„R. D es M eisters H an d zeich n u n gen “, В. I (Klass. d. 
Kunst), все рисунки б у д у т  изданы  в трех томах. 
Работы , п е р е  в. на р усск . яз.: К н  к ф ус, „Р .“, с 155 
снимк., 1890; Э . В е р х а р н , „Р. Его ж изн ь и деятель
ность", 1908; Ф р о м а н т ен , „Старинные мастера", 1913 
(глава о Р .); В . З ей д л и ц , „Офорты  Р .“; Г ам ан, „Р. 
Гравюры“, 1924. Р у с с к и е  работы : К . С . В еселовский , 
„Р. — Р овинский“, 1896; Н . И . Р о м а н о в , „Р .“, 1904 
(в п ерераб. виде в „Н аучн. С л.“, 1907, вып. 9 и 10); 
М . В . Д о б р ■.к лон ск и й , „ Р .“(Г о еу д . Эрмитаж), 1926.

Н. Романов.
Р ем е д н у м , см. валюта, VIT, 546, И  

проба, Х Х Х Ш ,  498.
Р е м е з , Aegilhalus, р о д  синиц, отли

ч а ю щ и х с я  очень острым, т о н к и м  и  
п р я м ы м  к л ю в о м .  Н а и б о л е е  и з в е с т н ы й  
в и д  A. pendulinus, до  11 см д л и н ы ;  в 
о п е р е н и и  п р е о б л а д а ю т  о христо-ржавые 
цвета, го л о в а  и  ш е я  белые, м а х о в ы е  и  
р у л е в ы е  п е р ь я  т е м н о б у р ы е  с белова
т ы м и  кончиками. Ж и в е т  в  средн. и  
южн-' Европе, у  н а с  в центр, областях 
до зап. Си б и р и ,  п л е т е т  ч р е з в ы ч а й н о  
искусно г н е з д а  в в и д е  к о ш е л ь к а  и л и  
реторты, н а п о м и н а я  э т и м  т р о п ических 
тка ч и к о в  (см. X V ,  238). Г н е з д и т с я  п о 
б лизости воды. В  н и з о в ь я х  рек К а с 
пийского бас с е й н а  его з а м е н я е т  кас
пийский Р., A. castaneus, с пр е о б л а д а 
ю щ е й  к а ш т а н о в о й  о к р а с к о й  в опере
нии. Е с т ь  несколько в и д о в  Р. в А ф р и к е  
и  Сев. А м е р и к е .

Р е м е з о в , М и т р о ф а н  Нилович, п и с а 
тель, см. XI, 692.

Р е м е з о в , С е м е н  У л ь янович, тоболь
ск и й  с ы н  боярский, и з в е с т н ы й  с и б и р 
ский летописец. В  с а м о м  ко н ц е  X V I I  ст. 
Р. б ы л а  составлена „ К р а т к а я  С и б и р 
ская и  К у н г у р с к а я  л е т о п и с ь “, д о в е 
д е н н а я  д о  1649 г., гд е  н а  р я д у  с и с т о 
р и ч е с к и м и  д а н н ы м и  с о о б щ а е т с я  нема*
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ло ц е н н ы х  сведений о нравах и  о б ы ч а 
я х  сибиряков того времени. В о с п о л ь 
зо вавшись с в о и м и  с в е дениями о зап. С и 
бири, а  т а к ж е  с у щ е с т в о в а в ш и м и  и 
п р е ж д е  р а з л и ч н ы м и  „ ч е р т е ж а м и “, п и с 
ц о в ы м и  к н и г а м и  и  с т а т е й н ы м и  списка
ми, Р. после л е т о п и с и  изготовпл на 
куске бязи б о л ь ш у ю  (2 н а  3 м) карту 
Сибири, х р а н я щ у ю с я  н ы н е  в Р у с с к о м  
географическом обществе. В  1701 г., 
после специального п у т е ш е с т в и я  по 
Т о б о л ь с к о м у  к р а ю  и  К и р гизской степи 
до самого Алтая, Р. и з д а л  атлас („Чер
т е ж н а я  книга всей Сибири"), с о д е р ж а 
щ и й  в себе 23 карты. В с е  р а б о т ы  Р. 
и м е л и  н е м а л о в а ж н о е  значение в р а з 
в и т и и  русской 1 историко-географиче
ской науки: так, его „Ле т о п и с ь ю "  по л ь 
зовался ист о р и о г р а ф  М и л л е р  п р и  со
ч и н е н и и  своей „Сибирской и с т о р и и “; 
ого „ Ч е р т е ж  всей С и б и р и “ да е т  доста
точно ясное представленно об ут е р я н 
ной д л я  п о т омства д р е в н е й ш е й  р у с 
ской географической карте, т. наз. 
„ Б о л ь ш о м  ч е р т е ж е “ (см.) X V I  в.; его 
атлас, у к а з ы в а я  распределение на р о д 
ностей Сибири, с о д е р ж и т  т а к ж е  20 
планов с т а р и н н ы х  городов этой страны.

Р е м е н н а я  п е р е д а ч а !  см. трансмис
сии, XL1, ч. 9, 114/-19.

Р ем ен ь-р ы б ?! и л и  •■сельдяной ко
роль, Regalecus Banksi, ч р е з в ы ч а й н о  о р и 
г и н а л ь н ы й  в и д  л е н т о ч н ы х  колючепо- 
р ы х  р ы б  с т о н к и м  л е н т о в и д н ы м  толом, 
д л и н н ы м  с п и н н ы м  плавником, к оторый 
идет от г о л о в ы  до  к о н ц а  хвоста тела, 
п р и  ч е м  у д л и н е н н ы е  передние л у ч и  
о б р а з у ю т  н а  голове в ы с о к и й  хохол; 
х во с т о в ы й  п л а в н и к  недоразвит; цвет 
р о з о в ы й  с с е р е б р и с т ы м  оттенком. Д о 
стигает 6 м д л и н ы .  Водится н а  значи
т е л ь н ы х  г л убинах в Средиз. море, А т 
л а н т  . и  И н д е й с к о м  океанах. Р ы б а к и  п о 
лагают, что Р.-р. с о п р о в о ж д а ю т  стада 
сельдей и н а  этом основании д а л и  ей 
название „сельдяного ко р о л я “.

Р ем ер  (Römer), Олаф, и з в е с т н ы й  
астроном (1644 —  1710), род. в А а р у с е  
(Aarhuus) в Д а н и и ;  у ч е н и к  и д р у г  П и 
кара; в 1671-81 гг.—  член п а р и ж с к о й  
а к а д е м и и  наук; t j o t o m  —  проф. м а т е м а 
т и к и  в Копенгагене; п е р в ы й  о т к р ы л  
в 1670 г. скорость распространения света 
п о  н а б л ю д е н и я м  с путника Ю п и т е 
р а  (см. X X X V I I ,  531/32, и  XLI1I, 310): 
известен изобретением м е р и д ианного 
круга (см.) и  микрометра; ого м е р и д и 
а н н ы е  н а б л ю д е н и я  п огнблп п р п  п о ж а р е  
в 1728 г., к о т о р ы й  у н и ч т о ж и л  обсерва
торию; б ы л и  с п а л е н ы  н а б л ю д е н и я  
только 8& т р и  дня. С. Блажко.

Р е м е р !  Теодор, герм, растениевод,

см. XLVII1, прял, современ, научные 
деятели, 23.

Р ем есл о . 1. Понятие. Р. в ш и р о к о м  
с м ы с л е — производство по переработке 
п р о д у к т о в  д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н 
ности, в ы п о л н я е м о е  г л а в н ы м  обра
зом р у ч н ы м  т р у д о м  и  в н е б о л ь ш и х  
размерах.

К а к  мелкое производство, Р. от|- 
личается от п о с л е д у ю щ е й  ф о р 
м ы  о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о 
сти —  м а н у ф а к т у р ы  (см.), не и м е я  воз
м о ж н о с т и  п р и м е н я т ь  в с к о л ь к о - н и 
будь з н а ч и т е л ь н ы х  размерах разде- 
л е н й я  и  кооперирования труда, п о в ы 
ш а ю щ и х '  продуктивность р а б о т ы  в м а 
нуфактуре. Е щ е  сильнее оно отличает
ся по  м а л о й  своей продуктивности от 
фабричного производства (см. фабричная 
промышленность), не  пользуясь вовсе 
и л и  в  н езначительной степени поль
зуясь м е х а н и ч е с к и м и  дви г а т е л я м и  и  
с л о ж н ы м и  м а ш и н а м и .  В экономическом 
и  соц и а л ь н о м  о т н о ш е н и и  Р.распадаот- 
ся н а  р я д  разновидностей. Р. в тесном 
с м ы с л е  считается работамелкого п р о и з 
водителя на заказ, п о л у ч а е м ы й  непо
средственно от потребителя. В  поисках 
та к и х  заказов ромесленник, гл. обр. де 
ревенский, часто п р и н у ж д е н  уходить 
в отход, „па сторону“ (см. промыслы 
отхожие). О д н о й  из разновидностей 
этого является „бродячее“ Р. С  разви
т и е м  к а п и т а л и з м а  и ростом к р у п н о г о  
производства Р. все более и  более в ы 
тесняется так наз. кустарной, а  впо
с ледствии м а н у ф а к т у р н о й  и  ф а б р и ч н о 
заводской п р о м ы ш л е н н о с т ь ю .  О т л и ч и 
тельной чертой к у с т а р н о й  п р о м ы ш л е н 
ности (см.) является работа н а  рынок. 
Э г о  в ы з ы в а е т  необходимость и м е т ь  
посредника, к о т о р ы й  п о купает про
д у к т  т р у д а  кустаря н  р е а л и з у е т  его 
н а  рынке, п р и  ч е м  во м н о г и х  зем
ледельческих с транах особенностью 
кустарной п р о м ы ш л е н н о с т и  является 
то, что о н а  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  тесно свя
зана с земледелием, часто являясь л и ш ь  
п о б о ч н ы м  занятием, и с п о л н я е м ы м  в 
свебодное от земледельческих работ 
время- Н о  очень часто ремесленник по
л у ч а е т  от посредника сырье, которое 
е м у  предстоит переработать, ин о г д а  и  
станок и л и  м а ш и н у ,  п р и  п о м о щ и  ко
торой работа ведется, и  е м у  ж е  сдает 
продукт, п олучая но о п р е д е л е н н у ю  
часть п р о д а ж н о й  ц е н ы  изделия, а  оп 
р е д е л е н н у ю  с д е л ь н у ю  плату, отличаясь, 
т а к и м  образом, от всякого иного на е м 
ного рабочего л и ш ь  том, что работает 
у  себя н а  дому; такая работа н а  д о м у  
за ч у ж о й  счет составляет д о м а ш н ю ю  
систему к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Осм.
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домашняя промы.шленность);взшпед.о>яь- 
ческих странах д о м а ш н я я  п р о м ы ш 
ленность ш и р о к о  р а з в и т а  в дерев
ня х  и  подобно п о с ледней ведется в 
столь ж е  тесной связи с земледелием. 
Т а к о в а  к л а с с и ф и к а ц и я  по степени за
в и с и м о с т и  и э к с п л оатации р емеслен
ника, но ясно, что рез к и х  граней здесь 
провести нельзя; так, „ н е з а в и с и м ы й “ 
р е м е с л е н н и к  п р и  недостатке заказов, 
в п е р и о д ы  б е з р а б о т и ц ы  и л и  п р и  от
сутствии средств д л я  п о к у п к и  м а т е 
риала, иногда д а ж е  и  инструмента, 
поп а д а е т  в н е м е н ь ш у ю  з а в и симость 
от ростовщика, ч е м  к у с т а р ь  от с к у п 
щ и к а  и л и  „ к в а ртирник“ от р аздаточ
н о й  конторы. Е щ е  т р у д н е е  точно н а 
м е т и т ь  г р а н и ц у  м е ж д у  Р. и  м а н у ф а к 
т у р о й  и  далее м е ж д у  Р. в ш и р о к о м  
с м ы с л е  и  фабрикой. Г е р м а н с к а я  п р о 
м ы с л о в а я  статистика относит в г р у п 
п у  м е л к и х  такие заведения, в кото
р ы х  занято н о  более п я т и  лиц. Э т а  
граница, конечно, условна, так как н а 
л и ч и е  рабочей с и л ы  и  особенности 
о т д е л ь н ы х  производств с о з д а ю т  воз
м о ж н о с т ь  н а  основе э к с п л о а т а ц и и  р а 
бочей с и л ы  п е р е р а с т а н и я  м елкого п р о 
изводства в более к р у п н о е  к а п и т а л и 
стическое. В  о п р е д е л е н и я х  р а з л и ч н ы х  
законодательств о д н и м  из  о т л и ч и т е л ь 
н ы х  при з н а к о в  Р. о б ы ч н о  считается 
употребление и с к л ю ч и т е л ь н о  ручного 
труда. В  п р е ж н и е  э п о х и  это б ы л о  д е й 
ствительно так, но  за последнее вре
м я  в заведениях р е м е сленного т и п а  
нередко м о ж н о  встретить п р и м е н е 
н и е  и  н е к о т о р ы х  м а ш и н ,  м е л к и х  м е 
х а н и ч е с к и х  д в и г а т е л е й  и  эл е к т р и 
ческого тока, как м ы  это видим, 
напр., в Ш в е й ц а р и и  (см. XLIX, 261/62, 
266/67). О б с л едование м е л к о й  (нецен
зовой) и  кустарно-ремесленной п р о 
м ы ш л е н н о с т и  С С С Р ,  прои з в е д е н н о е  в 
1925 г., охватывает вее п р о м ы с л о в ы е  
дворы-хозяйства, кустарей-ремееленни- 
ков, в к л ю ч а я  одиночек, н е з а в и с и м о  от 
того, р а б о т а ю т  л и  о н и  непосредственно 
на потребителя, л и б о  н а  рынок, и л и  по 
заказу п р е д п р и н и м а т е л я  л и б о  госорга- 
низации, а, с д р у г о й  стороны, пер е п и с ь  
в к л ю ч а е т  все в о о б щ е  п р е д п р и я т и я  без 
мех а н и ч е с к и х  двигателей, з а н и м а ю щ и е  
не более 29 рабочих, и л и  с м е х а н и ч е 
с к и м и  двигателями, н о  с ч и с л о м  рабо
чих, не п р е в ы ш а ю щ и м  15. М а т е р и а л ы  п о  
сельской п р о м ы ш л е н н о с т и  п о з в о л я ю т  
в ы д е л и т ь  м е л к и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  
е д и н и ц ы ,  з а н и м а ю щ и е  одно, д в а  и  от 
3 до 5 лиц, и  д а ж е  средние, з а н и м а ю 
щ и е  6 — 10,11 —  15 и  с в ы ш е  15 лиц, а 
т а к ж е  степень у ч а с т и я  в производстве 
наемного т р у д а  и  п р и м е н е н и е  д в и г а 

телей. Д а н н ы е  п о  городской п р о м ы т -  
л ен н о с т и  этого р о д а  гораздо более сум- 
ма р и ы .  О т х о ж и е  ремесл. п р о м ы с л ы  в 
обследование не в о ш л и  („Мелкая и  куст, 
ремесл. п р о м ы ш л е н н о с т ь  С С С Р  в 1925 г.“ 
изд. Ц С У ,  1928).

2. История. Р. т р е б у е т  с п е ц и а л ь н ы х  
з н а н и й  и  кавыка, т ребует выучки. 
П е р в о н а ч а л ь н о  эта в ы у ч к а  часто до
с тигалась н а с л е д с т в е н н о й  передачей 
занятия, и  в И н д и и ,  н а п р , Р. становится 
ф у н к ц и е й  о с о б ы х  ка с т  (см. касты а  
Индия, XXII, 11/12, прил. 4 —  5), иногда, 
оно делается с п е ц и а л ь н о с т ь ю  особых 
бро д я ч и х  п л е м е н  (отчасти пережиток 
этого я в л я ю т  м е т а л листы-цыгане, см. 
X L V ,  ч. 3, 503). В  Е в р о п е  ка к  система 
производства м е н о в ы х  ценностей, слу
ж а щ а я  и с т о ч н и к о м  с у щ е с т в о в а н и я  для 
более и л и  м е н е е  з н а ч и т е л ь н о й  части 
населения, Р. п о л у ч а е т  свое значение 
л и ш ь  в с р е д н и е  века. Так, напр., в 
Г е р м а н и и  по с л е  окончательного утвер
ж д е н и я  ф е о д а л и з м а ,  с р е д и  рабов и 
к р е п о с т н ы х  в ы д е л я ю т с я  г р у п п ы  л ю 
дей, к о т о р ы х  ставят и с к л ю ч и т е л ь н о  
н а  п е р е р а б о т к у  предметов, д о б ы в а е м ы х  
д р у г и м и  л и ц а м и ,  п о д в л а с т н ы м и  т о м у  
ж е  феодалу. К  н и м  п р и с о е д и н я л и с ь  
и  с в о б о д н ы е  р емесленники, ж и в ш и е  
н а  своей з е м л е  и  п о с т у п а в ш и е  в за
в и с и м о с т ь  от ф е о д а л ь н о г о  в л адельца 
р а д и  п о л ь з о в а н и я  его з а щ и т о й .  С  те
ч е н и е м  в р е м е н и  ф е о д а л ь н ы е  владель
ц ы  с т а л и  р а з р е ш а т ь  с в о и м  крепост
н ы м  р е м е с л е н н и к а м  и с п о л н е н и е  за 
п л а т у  р а б о т ы  п о  з а к а з у  посторонних 
лиц. С  п о с т е п е н н ы м  о с л а б л е н и е м  фео
д а л ь н о й  з а в и с и м о с т и  т а к и е  р а ботники 
стали п р и б л и ж а т ь с я  к с в о б о д н ы м  ре
м е с л е нникам, ж и в ш и м  в городских об
щ и н а х  и р а б о т а в ш и м  и с к л ю ч и т е л ь н о  в 
с в о ю  пользу. Р а з в и т и е  городов, начав
ш е е с я  в  X I  —  XTII вв., м н о г о  содейство
вало р а с п р о с т р а н е н и ю  и  у к р е п л е н и ю  
Р., которое о р г а н и з у е т с я  в особые со
ю з ы - ц е х и .  С  этого в р е м е н и  ремеслен
н и к и  н а ч и н а ю т  и г р а т ь  н а  определен
н ы й  п е р и о д  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в  эко
н о м и ч е с к о й  и  п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  
(см. цехи). В  связи с  у л у ч ш е н и е м  п р о 
и з в о д с т в е н н ы х  про ц е с с о в  и  усовер
ш е н с т в о в а н и е м  т е х н и к и  Р. ш л о  у л у ч 
ш е н и е  т а к ж е  и  м а т е р и а л ь н о г о  поло
ж е н и я  ремесленника. С  X V I  в. в  Р. 
у с и л и в а ю т с я  п р и з н а к и  капитализации. 
В о з н и к а ю т  к р у п н ы е  п р е д приятия, ра
б о т а ю щ и е  н а  о т д а л е н н ы й  рынок. П о 
является работа н а  д о м у  н а  скупщиков. 
Р е м е с л е н н и к и  н а ч и н а ю т  работать не 
только н а  с б ы т  в д а н н о м  городе, н о  и  н а  
др у г и е  местности. К  с е р е д и н е  XVIIT в. 
эк о н о мическое п о л о ж е н и е  Р. н а ч и н а е т
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у х у д ш а т ь с я  (см. промышленность; об 
э в о л ю ц и и  социальной с т р у к т у р ы  Р. см. 
о б щ и й  обзор в ци к л е  „Рабочий класс“ 
в X X X I V  т.). К а п и т а л и з м  проникает 
все гл у б ж е  и  г л у б ж е  в сф е р у  п р о м ы 
шленности, и  под его р а з л а г а ю щ и м  вли
янием цеховая система утрачивает свою 
б ы л у ю  мощь. С  с р е д и н ы  X I X  в. на ч и 
нается у с и л е н н ы й  роет крупной и н д у 
стрии, которая все более и  более отте
сняет на задний пл а н  мелкое производ
ство (о кру п н о м  и  м е л к о м  производстве 
в п р о м ы ш л е н н о с т и  и  о в ы т еснении Р. 
фабрикой см. фабричная промышлен- 
но.ть).

П о  своему количеству предприятия 
ремесленного т и п а  до сих пор е щ е  за
н и м а ю т  значительное, а в целом ряде 
стран и  п р е о б л а д а ю щ е е  место, но по 
числу занятых л и ц  они у ж е  далеко 
у с т у п а ю т  капиталистическим заведе
ниям. В  Г е р м а н и и  по переписи 1907 г. 
м елких предприятий, к  к а к о в ы м  отно
сятся заведения, где работает не 
с в ы ш е  п я т и  человек, насчитывалось 
1.870.261; средних п р е д приятий (от 6 до 
50 человек на каждое) — 187.074, п  к р у п 
н ы х  (от 51 человека н  более) —  29.038. 
О б щ е е  ж е  количество занятых в м е л 
кой п р о м ы ш л е н н о с т и  л и ц  составляет 
только 29,5% всей рабочей силы, заня
той в п р о м ы ш л е н н о с т и  (см. XIV, 71/174, 
в особ. 78/63, 140/45). В  каких ж е  от
раслях Р. п р о должает е щ е  сохранять 
свое значение? П о  м н е н и ю  В. Зомбарта, 
наиболее в а ж н ы м и  я в ляются с л е д у ю 
щ и е  отрасли:

1) область индивидуализированной 
работы, где требуется приспособление 
к  к а ж д о м у  отдельному случаю; сю д а  
относят и  так н а з ы в а е м ы е  л и ч н ы е  ус
луги, которые, однако, представляют 
профессию, но не производство и  п о 
т о м у  в техническом о т ношении не м о 
гут признаваться Р- Н а  к а ж д у ю  т ы 
сячу предприятий одной отрасли и  на 
к а ж д у ю  т ы с я ч у  зан я т ы х  в н и х  л и ц  
на м е л к у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь  пр и х о д и 
лось в Германии, по Зомбарту:

Число Число 
пред- занятых 

приятии лиц

Парикмахерские « . . 989 955
С т о л я р н ы е   958 726
Швейные м астерские. 905 554

2) Область локализированной работы, 
т.-е. такой работы, которую прихо
дится выполнять в одном определен
но м  месте, и  где ограниченный рынок 
сбыта является как б ы  естественной 
з а щ и т о й  ремесленника. С ю д а  отно
сятся;

Число Число
пред- занятых

ПрКЯ7 ПИ лип
Кузнечный промысел . 9'?д> 870
М я сн ы е.............................. !>;:! 771
Булочные ......................... 919 750
М е л ь н и ц ы ..................... 914 663
Печной промысел . . 921 659
Кровельны й..................... № 574
Рытье колодцев . . . 913 ;”73
П роизводство гробов 836 546
Малярный промысе * . 875 541

8) Область п о ч и н о ч н ы х  и р е м о н т н ы х
хбот, как, например:

Число Число
пред занятых

Портняжный промы
приятий лиц

сел . ............................. 9"8 761
Корзиночный „ 975 76Ü
Стекольный w 944 746
Сапожный „ 983 736
Бондарный „ 972 717
Слесарный „ 
Ш орно-седельный про

927 6У9

мысел .......................... 958 GS5
Обойный . . . . . . . 9°2 652
Перчаточный • . .  • 961 502

К р о м е  того, н у ж н о  им е т ь  в виду, что 
во м н о г и х  случаях самое развитие 
к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в ы з ы в а е т  
появление м н о г и х  р е м е сленных п р о 
м ы с л о в  и л и  содействует их  ук р е п л е 
нию. Так, иапр., электрическая п р о м ы ш 
ленность вызвала появление ремеслен
н ы х  заведений, з а н и м а ю щ и х с я  ус т а 
новками; широкое развитие автомобиль
ного, моторного и  велосипедного д в и 
ж е н и я  вы з ы в а е т  появление мелких сле
с а р н ы х  и  р е монтных мастерских во 
всех м а леньких городах, и  т. д. О р г а 
ни з а ц и я  общественных к р у п н ы х  п р е д 
п р и я т и й  та к ж е  иногда содействует Р. 
Так, в е д у щ и й с я  р е м е сленным способом 
мясной п р о м ы с е л  обязан своим с у щ е 
ствованием организации городских 
боен.

В  Р о с с и и  основание государства дало 
с и л ь н ы й  толчок к  п о я влению целого 
ряда н о в ы х  Р. В  связи с постройкой 
городов и церквей появился б о л ь ш о й  
спрос на плотников и каменщиков. 
Д л я  мастеров, з а н и м а ю щ и х с я  плот
н и ч ь и м  Р., у ж е  в это время имелось 
много названий, свидетельствующих 
о значительной его дифференциации. 
П о я вляются т а к ж е  особые районы, 
ж и т е л я  которых в силу благоприятных 
м е с т н ы х  условий выделялись з нанием 
того и л и  иного Р. Так, у ж е  в XI— XII вв. 
Новгород славился своими плотни
ками, а В л а д и м и р  и  Псков — камен
щиками. Плотничество было не только 
распространено в Новгороде, но и д о 
стигло там известного совершенства. 
Н а  это указывает то обстоятельство, 
что именно новгородским плотникам по
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р у ч а л и с ь  затем р а б о т ы  п р и  постройке 
церквей в с а м о й  Москве, в ы з ы в а в ш и е  
п о х в а л у  и  одобрения.

С у щ е с т в о в а н и е  в  К и е в е  и  Новгороде 
особых „концов“— плотничьих, лубянич- 
ных, к у з н е ч н ы х  и  г о н ч а р н ы х  —  пока
зывает, что эти р е м е с л е н н и к и  скопля
л и с ь  у ж е  в б о л ь ш о м  количестве и з а н и 
м а л и  ц е л ы е  к в а р т а л ы  города. Н о  по
стройка городов и  церквей, в т о р г ш а я с я  
н о в ы м  соб ы т и е м  в н а р о д н у ю  жизнь, 
требовала не только плотников и  ка
менщиков, но ц е л ы й  р я д  д р у г и х  
ремесленников. О т л и в к а  колоколов, 
устройство куполов, крестов, ворот, 
дверей, замков, к л ю ч е й  и  т. п. н у ж д а 
лись в работе с п е ц и а л и с т о в  п о  обра
ботке м е таллов —  кузнецов, слесарей, 
л и т е й щ и к о в  и  т. д. К  э т о м у  н у ж н о  
пр ибавить е щ е  изготовление р а з л и ч 
н ы х  п р едметов военного с н а р я ж е н и я  
д л я  к н я ж е с к и х  д р у ж е н  —  мечей, копий, 
шлемов, кольчуг, це п е й  и  т. д. Наконец, 
н е к о т о р ы е  м еталлические и з д е л и я  с т а 
л и  получать распространение в д о м а ш 
н е м  и  хозяйственном обиходе изве
с т н ы х  слоев не только городского, но 
и  сельского населения, напр, топоры, 
ножи, косы, серпы, заступы, гвозди и  
т. д. П о э т о м у  к у з н е ц ы  т а к ж е  явл я л и с ь  
п р едставителями очевь распраетранен- 
ной п р о ф е с с и и  и  в таких городах, как 
Киев, П с к о в  и  др., ж и л и  ц е л ы м и  у л и 
цами. Д а л е е  м о ж н о  у п о м я н у т ь  о ю в е 
лирах, и к о н описцах и  живописцах; п е р 
в ы м и  у ч и т е л я м и  и х  б ы л и  греки, но 
у ж е  п р и  постройке в 1089 г. печерской 
церкви У с п е н и я  встречается у п о м и н а 
ние о р у с с к о м  мас т е р е  А л и п и и ,  кисть 
которого п р и в о д и л а  в восторг совре
менников.

С у д ь б ы  Р. у  на с  были, однако, со
всем и н ы м и  по с р а в н е н и ю  с З а п а д н о й  
Европой. В  с и л у  целого ря д а  п р и ч и н  
города не п о л у ч и л и  в  Р о е е и и  д а ж е  
в о т д а л е н н о й  с т е п е н и  такого ра з 
вития, как там. И х  б ы л о  у  на с  очень 
немного, и  о н и  м о г л и  о б с л у ж и в а т ь  
только н е б о л ь ш у ю  часть территории. 
Сельское население д о л ж н о  б ы л о  поэто
м у  само заботиться об удов л е т в о р е н и и  
своих потребностей, ч т о  с л у ж и л о  сти
м у л о м  к  р а с п р о с т р а н е н и ю  сельских Р. 
и  к у с т а р н ы х  промыслов. В  то в р е м я  
как в Зап. Е в р о п е  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
сосредоточивалась г л а в н ы м  образом в 
городах, в ы л и в ш и с ь  в ф о р м у  Р., у  нас она 
б ы л а  разбросана п р е и м у щ е с т в е н н о  по 
деревням, п р и  ч е м  в ней г о с п о д с т в у ю 
щ а я  роль п р и н а д л е ж а л а  к у с т а р н ы м  
п р о м ы с л а м .  Э т а  особенность н а ш е г о  
п р о м ы ш л е н н о г о  р а з в и т и я  с л о ж и л а с ь  
очень давно, не и з г л а д и в ш и с ь  в п о л н о й

мере д а ж е  д о  последнего времени. 
Ч и с т о е  Р., не связанное с земледелием' 
сосредоточивалось г л а в н ы м  образом в 
з а п а д н о й  России, в „черте еврейской 
оседлости“; здесь насч и т ы в а л о с ь  в кон
це п р о ш л о г о  столетия с в ы ш е  полумил
л и о н а  р е м е с л е н н и к о в  - евреев; их за
работки б ы л и  до к р а й н о с т и  ничтожные, 
и х  п о л о ж е н и е  —  д о  к р а й н о с т и  бедст. 
венное, а  соответственно к р а й н е  низко 
стояла и  т е х н и к а  и х  Р. (см. евреи, XIX, 
470/78).

Д р у г о й  о с о б е н н о с т ь ю  русского Р. яв
лялось то, что оно долгое в р е м я  не имело 
цеховой организации. Р е м е с л е н н ы е  це
хи п о я в л я ю т с я  у  н а с  л и ш ь  после Петра I, 
в н а ч а л е  XVIII в. Д а  и  после своего 
п о я в л е н и я  о н и  далеко н е  и м е л и  такого 
значения, ка к  н а  3  »паде. П о  свидетель
ству п и с а т е л е й  второй п о л о в и н ы  Х У П  
и  н а ч а л а  XVIII веков, Ю -  К р ы ж а н и ч а  и 
И. П о с о ш к о в а ,  ученичество в н а ш е м  Р. 
отличалось к р а т к о с р о ч н о с т ь ю  и  обыч
но не д о в о д и л о с ь  д о  конца; и с п ы т а н ь я  
н а  степень мастера, п р о б н ы е  работы 
и  пр., что т а к  характерно д л я  западно
европейского Р., не практиковалось. 
П о э т о м у  те х н и к а  стояла, за р е д к и м и  
и с к л ю ч е н и я м и ,  н а  н и з к о м  уровне, и  
в н и м а н и е  р е м е с л е н н и к о в  направлялось 
не столько н а  сов е р ш е н с т в о  изделий, 
сколько н а  и х  д е ш е в и з н у .  Так, в об
щем, обстояло с Р. в п л о т ь  д о  Октябрь
ской р е в олюции. П о я в л е н и е  и  рост 
к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н е  и м е л и  
у  на с  такого в л и я н и я  н а  Р., ка к  на 
Западе: т а м  оно в ы з в а л о  кризис и  
у п а д о к  Р., у  на с  ж е  Р. п р о д о л ж а л о  чи 
сленно расти. О б щ а я  численность го
родских р е м е с л е н н и к о в  в  1860 г.. т.-е. 
перед п а д е н и е м  крепостного права, 
составляла около 315 т ы с я ч  человек; 
в 1910 г. он а  п о в ы с и л а с ь  д о  1 м и л 
лиона. З а  это в р е м я  б ы л о  п о л о ж е н о  
н а ч а л о  о р г а н и з а ц и и  к р е д и т а  д л я  ре
м е с л е н н и к о в  через посредство ссудо
с б е р е г а т е л ь н ы х  т о в а р и щ е с т в  и  обществ 
вза и м н о г о  кредита; несколько по д в и 
ну л о с ь  в п е р е д  де л о  технического обра
зования п у т е м  у с т р о й с т в а  спе ц и а л ь 
н о - р е м е с л е н н ы х  школ; д л я  в ы я с н е н и я  
о б ш и х  н у ж д  р е м е с л е н н и к о в  с о з ы вались 
ос о б ы е  с ъ е з д ы  в 1900 и  1911 гг. Э к о н о 
м и ч е с к и е  у с л о в и я  ж и з н и  р е м е с л е н н и 
ков, в г л а в н о й  и х  массе, оставались, 
однако, ч р е з в ы ч а й н о  т я ж е л ы м и :  н а п р я 
ж е н н ы й  р у ч н о й  труд, п р о д о л ж и т е л ь 
н ы й  р а б о ч и й  день, н и з к и й  заработок, 
частая безработица, к а б а л а  у  ростов
щиков, у  с к у п щ и к о в ,  у  р а з д а т о ч н ы х  
контор. О с о б е н н о  т я ж е л о  б ы л о  п о л о 
ж е н и е  м а л о л е т н и х  учеников, к о т о р ы е  
сверх своей п р я м о й  р а б о т ы  д о л ж н ы



б ы л и  в ы п о л н я т ь  е щ е  р а з л и ч н ы е  обя
занности по хозяйству м астера и  под
вергались с его сто р о н ы  и  со с тороны 
его д о м а ш н и х  и  подмастерьев грубому, 
часто ж е с т о к о м у  обр а щ е н и ю .

5. Современное положение. Д о  рево 
л ю ц и и  городскую м е л к у ю  п р о м ы ш л е н 
ность п р и н я т о  б ы л о  у  нас н азывать 
ремесленной, а сел ь с к у ю  —  кустарной. 
Это определение является крайне 
условным, а са м  т е р м и н  „кустарная 
п р о м ы ш л е н н о с т ь “, п о д  к о т о р ы й  подво 
д и л и с ь  все ф о р м ы  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
н а ч и н а я  от д о м а ш н и х  п р о м ы с л о в  и  Р. 
и  кончая н а е м н о й  работой в очень 
к р у п н ы х  мануфактурах, является тер
м и н о м  н е п р и г о д н ы м  дл я  научного ис 
следования. Ж и в у ч е с т ь  особого тер
м и н а  .кустарничество“ объясняется 
д л я  того пе р и о д а  более всего сослов
н о с т ь ю  русского общества (см. Ленин, 
„Развитие к а п и т а л и з м а  в Р о с с и и “). Р е 
в о л ю ц и я  у н и ч т о ж и л а  все с л е д ы  п р е ж 
н е й  обособленности Р. (цеховое зако
нодательство, р е м е с л е н н ы е  управы, 
и  т. п.), и в  н а стоящее время т е р м и н  —  
„кустарно - ремесленная п р о м ы ш л е н 
ность“ прилагается одинаково как к 
городу, так и  к  селу. П о  с у щ е с т в у  
это, конечно, правильно. К  с о ж а л е н и ю  
только, п р и  производстве Ц С У  всесоюз
ного обследования мелкой п р о м ы ш л е н 
ности в 1924/25 г. вопрос о численном 
с о о т н о ш е н и и  этих д в у х  ф о р м  н и  н а  
селе, н и  в городе н е  выдвигался, и  
л и ш ь  дл я  сельской п р о м ы ш л е н н о с т и  
и м е ю т с я  кое-какие косвенные показа
тели по эт о м у  вопросу (см. ниже). 
П о э т о м у  осветить его м о ж н о  л и ш ь  
н а  основании данных, относящихся 
к о т д е л ь н ы м  час т я м  Союза. Так, напр., 
обследование, произведенное Ц С У  
У к р а и н ы  в 1926/27 г., установило, что 
мелкая п р о м ы ш л е н н о с т ь  здесь имеет 
п р е и м у щ е с т в е н н о  р е м е с л е н н ы й  харак
тер. И з  общего количества 690.675 чело
век, занятых во о б щ е  в мелкой п р о м ы ш 
ленности, 563.671 человек, и л и  81,6%, 
работает в п р о м ы с л а х  п р е и м у щ е с т в е н 
но ремесленного характера; с у м м а  про
д у к ц и и  нх равняется 737,5 млн. рублей, 
что составляет 80,7% всей п р о д у к ц и и  
м елкой п р о м ы ш л е н н о с т и  (917,5 млн. р.) 
Э т и  промыслы, преимущ. ремесленного 
характера, следующие: (см. стр. 466).
К а к  видно отсюда, Р. наиболее рас

пространено в таких промыслах, как 
с а п ожный, п о р т н я ж н ы й ,  мельничный, 
кузнечный, столярный. П р е и м у щ е с т 
венно р е м е с л е н н ы й  характер мелкой 
п р о м ы ш л е н н о с т и  н а  Укр а и н е  в ы 
является т а к ж е  и з  ее географического 
размещения- Здесь не имеется значи
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Число Валовая
Н азвание промысла занятых продукция  

(в тыс. 
р уб .)лиц

Б о й н и .......................... .... . . . 1.050 28.299
Чесание ш ерсти . . . . . . . 1.029 1.315
Вы ш ивание....................................... 3.584 949
Ш ерсто-ткацкое пр-во . . . . 1.845 2.167
Мельничный пром. . . .  . . . 82.450 275.791
П ереплетное п р -в о ...................... 1.204 4.136
И зготовлениепредм етов одеж 

ды и туалета .............................. 3900 9.918
Скорняжный промысел . . . . 6.805 4.420
Кузнечный ,  . . . . 54.128 22.413
Круподерный « . . . . 7.983 11.025
Портняжный „ . . . . 126.615 136.303
Пр-во э к с т р а к т о в ...................... 7.569 22.402
Сапожный пр ом ы сел ................. 163.821 134.704
Прядильно-ткацк. промысел . 25.588 3.584
Столярный * . 4N833 20.585
Слесарно-кузнечн. * . 13.027 13.600
М аслобойны й  я . 10.781 32.623
Катушечный * . 2.642 2.523
Бельевой « . 6.806 10.744

т е л ь н ы х  массивов кустарей, кот о р ы е  
б ы л и  б ы  сосредоточены в одном месте; 
м а л о р а с ч р о с т р а н е н ы к у с т а р н ы о  гнезда. 
В  Р С Ф С Р  картина значительно иная: 
здесь имеется много к у с т а р н ы х  ра й о 
нов с г у с т ы м  населением, поэтому п р о 
цент ремесленников д о л ж е н  б ы т ь  здесь, 
конечно, ниже- 

П о л о ж е н и е  Р. и  б ы т  ремесленников 
за последнее время, по д  в л и я н и е м  ре
волюции, подверглись сильному из м е н е 
нию. Р а н ь ш е  условия труда н а е м н ы х  
рабочих регулировались только в к р у п 
ной, фабрично-заводской п р о м ы ш л е н 
ности, мелкая ж е  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
стояла вне этого регулирования. П о 
эт о м у  в ремесленных мастерских п р а к 
тиковалась е щ е  более жестокая экспло- 
ат а д н я  труда; особенно т я ж е л о  б ы л о  
п о л о ж е н и е  учеников. Теперь, согласно 
Б о й  ст. кодекса законов о труде, поста
новления его распространяются на всех 
лиц, р а б о т а ю щ и х  по найму, в т о м  числе 
и  н а  д о м у  (квартирников), и обязательны 
д л я  всех предприятий, независимо от их  
величины, а т а к ж е  дл я  всех лиц, п р и м е 
н я ю щ и х  н а е м н ы й  т р у д  за вознагражде
ние. Относительно ученичества и з д а н 
н ы м и  15 октября 1926 г. п р а в и л а м и  у с т а 
навливается,что уче н и к а м и  могут б ы т ь  
л и ш ь  лица, до с т и г ш и е  14-летнего воз
раста, но в сельских местностях м о ж е т  
б ы т ь  д о п у щ е н  п р и е м  в обучение и  лиц, 
д о с т и г ш и х  л и ш ь  12-летнего возраста, 
п р и  т о м  условии, ч т о б ы  до д о с т и ж е н и я  
и м и  четырнадцатилетнего возраста, 
они п р и н и м а л и  участие л и ш ь  в более 
легких работах. Е ж о д п е н н а я  продол
жительность рабочего времени ученика 
не д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  ш е с т и  часов для 
л и ц  м о л о ж е — в сельских местностях 16,
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а  в городских — 18 лет. В  течение п е р 
вого п о л у г о д и я  у ч е н и к у  доласнщ б ы т ь  
пр е д о с т а в л е н ы  п и т а н и е  и  жилье, либо 
д е н е ж н а я  плата, о п р е д е л я е м а я  по  согла
ш е н и ю .  Н а ч и н а я  со второго п о л у г о д и я  
у ч е н и к  д о л ж е н  п о л у ч а т ь  точно у с т а 
н о в л е н н у ю  в с о г л а ш е н и и  з а р а б о т н у ю  
п л а т у  в натуральной, д е н е ж н о й  и л и  
с м е ш а н н о й  форме. Н а ч и н а я  ж е  со вто
рого года о бучения у ч е н и к  д о л ж е н  п о 
лу ч а т ь  т а к у ю  з а р а б о т н у ю  плату, кото
рая начинается с установленного д л я  
д а н н о й  м е с тности государственного 
м и н и м у м а ,  п р и  ч е м  р а з м е р  ее д о л ж е н  
увеличиваться по  м е р е  п р о х о ж д е н и я  
обучения.

К а к о в о  экономическое п о л о ж е н и е  р е 
ме с л енников в н а с т о я щ е е  время? П о д а н 
н ы м  особой к о м и с с и и  о степени о б л о 
ж е н и я  на с е л е н и я  С С С Р ,  с р е д н и й  доход 
н а  одного человека представ л я е т с я  в 
с л е д у ю щ е м  виде (в рублях):

1924- 1425- 1926-
25 г. 26 г. 27 г.

Сельские рем есленники и 
кустари б ез  наем ного  
труда ........................................ 217.6 237.4 261,2

Городские рем есленника и 
кустари б е з  наем ного  
тр уда ........................................ 668.9 771,5 822,7

Ремесленники и кустари с  
наемным трудом  . . . . 1.063.0 1 .2135 1.401,2

К. с о ж а л е н и ю ,  здесь, к а к  и  в б о л ь ш и н 
стве н а ш и х  с т атистичоских работ, р е м е 
с л е н н и к и  о б ъ е д и н е н ы  в о д н у  г р у п п у  
вместе с кустарями, и п о казать р а з 
м е р  дохода д л я  н и х  с п е циально нельзя. 
Н о  таблица, все ж е  представляет боль
ш о й  интерес. И з  нее видно, что с р е д н и й  
доход городских р е м е с л е н н и к о в  и  к у 
старей (без н а е м н о г о  труда) в о б щ е м  
более ч е м  в т р и  раза п р е в ы ш а е т  д о х о д  
их в содьскрх местностях. С т о л ь  боль
ш а я  р а з н и ц а  объясняется т е м  обстоя
тельством, что сельские п р о м ы с л ы  н о 
сят о б ы ч н о  с е з о н н ы й  характер. С р е д 
ня я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  их, по д а н й ы м  
П С У  за 1924/25 г., составляет около 20 
н е д е л ь  и л и  120д н е й  в году. М е ж д у  т е м  
б о л ь ш и н с т в о  г о родских п р о м ы с л о в  н о 
сит п о с т о я н н ы й  характер, п р о д о л ж а я с ь  
нередко к р у г л ы й  год.
К а к о в ы  т е н д е н ц и и  р а з в и т и я  Р. и  

какое место з а н и м а е т  оно в  о б щ е й  эко
н о м и к е  п р о м ы ш л е н н о с т и  в к а п и т а л и 
стических странах и в С С С Р ?  П о  д а н 
н ы м  п е р и о д и ч е с к и  п р о и з в о д и в ш и х с я  
в Г е р м а н и и  п р о м ы с л о в ы х  переписей] 
О б щ а я  к а р т и н а  р а з в и т и я  ф о р м  промыт.-'

л е н н о с т и  п р е д с т а в л я е т с я  в следую
щ е м  виде:

Годы
М елкая про
мы ш ленность  

(д о  5 ч ел ов ек )

Средняя  
п р ом ы т-  

л ен . (от 6 
д о  50  ч ел .)

Крупная 
промышл. 

(51 и бо
лее чел.)

1882 . .  .  . 3.270.404 1.019.128 1.554.131
1895 . . .  . 3.191.125 1.902.019 2.907.329
1907 . . .  . 8.200.282 2 .714 .6 .4 4.937.927
1925 . .  .  . 2.837.327 2.898.756 6.958.199

П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  у к а з ы в а ю т  на 
у с и л е н н ы й  п р о ц е с с  к о н ц е н т р а ц и й  гер
м а н с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Средняя 
и  к р у п н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  обгоняет 
в т е м п а х  р о с т а  м е л к у ю .  Е с л и  д а ж е  
внести nonpajBKH н а  и з м е н е н и е  терри
тории, с о гласно В е р с а л ь с к о м у  дого
вору (для 1907 г. б у д е т  2.804.588 ч.), 
то все ж е  м ы  в и д и м  н а  п р о т я ж е н и и  
у к а з а н н ы х  43 л е т  с н и ж е н и е  абсолют
ного ч и с л а  з а н я т ы х  лиц. П а д а е т  одно
в р е м е н н о  ч и с л о  м е л к и х  предприятий. 
В  1882 г. их  б ы л о  2.175,5 тыс., в 1895 г.—
1.989,6 тыс., В  1907 г. —  1.870,3 тыс., 
в 1925 г. — 1.614069, — ■ п р и  одн о в р е м е н 
н о м  роете с р е д н и х  с 85 тыс.. в 1882 г. 
до 205.909 в 1925 г. и к р у п н ы х  соответ
ственно с 9,5 тыс. до 32.759. В  1925 г. 
к р у п н ы е  п р е д п р и я т и я  сосредоточи
вали у  себя 79,8% в^ей м о щ н о с т и  д в и 
гателей, с р е д н и е  —  12,8% и ме л к и е  —  
7,4%. М е л к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  на ч и 
нает у с т у п а т ь  м е с т о  к р у п н о й  и  сред
ней и  к а ж д о й  и з  н и х  в отдель
ности. Н о  и  а б с о л ю т н ы е  свои раз
м е р ы  м е л к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  сохра
няет не потому, что сохраняот свои 
р а з м е р ы  самостоятельное Р., а, как 
отмечено в  ст. „ ф а б р и ч н а я  п р о м ы ш л е н 
ность® (см. XLI1, 604/05), потому, что 
сохраняется в  п р е ж н е м  о б ъ е м е  и места
м и  д а ж е  растет домашняя промышлен
ность; н о  д е р ж и т с я  о н а  не в силу тех
н и ч е с к и х  ее достоинств, а  вследствие 
того, что д о м а ш н я я  с и с т е м а  д о с т а 
вляет к а п и т а л и с т у  ш и р о к у ю  возмож-., 
ность с а м о й  б е с п о щ а д н о й  и  наиболее 
бесконтрольной э к с п л о а т а ц и и  рабочего 
и  легко п р е в р а щ а е т с я  в с и с т е м у  „ в ы 
ж и м а н и я  п о т а “ (см. XVIII586/91: подроб- 
н е е о  п о л о ж е н и и  Р. н а  З а п а д е  см. в ц и к л е  
„Рабочий класс“, в тт. X X X I V  и  XXXV).

П онятно, чт о  с о в е р ш е н н о  и н ы е  п у т и  
д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  п р е д с т о я т  д л я  
Р. в  С С С Р -  К а п и т а л и с т  д е р ж и т с я  Р. 
в ф о р м е  д о м а ш н е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
потому, чт о  р а с п ы л е н н о с т ь  р а б о т а ю 
щ и х  п р и  этой с и с т е м е  отдает и х  всецело 
в его власть, и р а д и  этой Д е л и  он легко
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м ир и т с я  с низкой продуктивностью их 
труда. В  СССР, напротив, основной за
дачей в о т н о ш е н и и  Р. является коопе
рирование для м а к с и м ального п о в ы ш е 
ния производительности т р у д а  и  на и б о 
лее эффективного использования к а п и 
тала. В  предвоомное время, в И 12/13 г., на 
современной территории СССР н а с ч и т ы 
валось з а н я т ы х  в ме л к о й  п р о м ы ш л е н 
ности (т.-е. в производственных едини
цах, и м е ю щ и х  не более 15 за н я т ы х  л и ц  
п р и  двигателе и  не более 29 л и ц  без 
двигателя) 3.999,3 тыс. З а  вр е м я  вой
н ы  империалистической и  граясданской 
это количество у п а л о  до 1.611,5 тыс., 
т.-е. до 40,3% довоенного количества, 
а  в 1924/25 г. повысилось до 2.715.3 тыс. 
(67,9% численности 1912/13 г.). И з  по
следнего количества 2.072 тыс. п р и х о 
дилось на сельские местности (в 1912 —  
1913 г.— 3.027,8 тыс.) и  643,3 тыс. н а  го
рода (против 971,5 тыс. в 1912/13 г. —  
66,2%). П о  переписи конца 1929 г. число 
е а н я т ы х  в мел к о й  промышленности, 
в к л ю ч а я  с ю д а  м у к о м о л ь н ы й  и  крупо- 
ру ш н ы й  промысел, достигло 4.525,6 т.чел. 
с р а змером п р о д у к ц и и  в 4.818,1 млн. р. 
Эт о т  рост объясняется восстановлением 
промыслов, о б с л у ж и в а ю щ и х  население 
п р е д м е т а м и  шир о к о г о  потребления н, 
в особенности, ростом н о в ы х  п р о и з 
водств, в ы з в а н н ы х  индустриализацией 
с т р а н ы  и  реконструкцией сельского 
хозяйства. Сюда, надо отнести пр о и з 
водство строительных материалов, 
удобрений, сельско-хозяйственного и н 
вентаря и  т. д. П о  д а ч н ы м  обследования 
1925 г., из 1.215 тыс. сельских п р о м ы с 
л о в ы х  хозяйств, о к оторых имелись со
ответствующие сведения, 725 тыс. не 
и м е л и  н и  н а е м н ы х  рабочих, н и  двига
телей, н и  специального п о м е щ е н и я  для 
п р о м ы с л а  —  мастерской, а занято было 
в н и х  868 тыс. человек из 1.580 тыс., 
за н я т ы х  во всех взятых хозяйствах; 
и з  последних —  977 т ы с я ч  б ы л о  одино
чек, 341 тыс. работала в п р о м ы с л о в ы х  
хозяйствах, з а н и м а в ш и х  д в а  лица, 
177 тыс. — в хозяйствах, в которых 
п р о м ы с л а м и  б ы л о  занято 8— 5 чело
век. Н а е м н ы е  рабочие во всей сель- 
ск/й мелкой и  кустарно-ремееленной 
п р о м ы ш л е н н о с т и  составляли 4,5%, уче
н и к и — всего 0,9%, с л у ж а щ и е  —  0,5%, 
94,2% приходилось на владельцев и  по 
м о г а ю щ и х  членов семьи. П р о д о л ж и 
тельность р а б о т ы  в течение года в 
в сельской п р о м ы ш л е н н о с т и  в среднем 
дл я  всего С о ю з а  ССР, как у ж е  было 
упомянуто, составляет около 120 дней—  
19,7 недели, поднимаясь, однако, в 
и н ы х  случаях: в р у ч н о м  ткачестве да 
32 недель, до 32,6 недели в хлебопе

карном производстве, до 38,1 недели 
у  парикмахеров, 32,2 недоли в п р о 
изводстве земледельческих машин. 
Ср е д н я я  продолжительность рабочего 
дн я  в 1924/25 г. б ы л а  около 10 час. 
(8.8 час. зимой, 10,1 чае. осенью, ве
сной и  летом — 9,9 час.). И з  всех за
н я т ы х  производством было: м у ж ч и н  
84,9° о, ж е н щ и н  —  15,1%; взрослых —  
69,5%, подростков 16-17 лет — 5,5% 
и м а л олетних (моложе 16 лет) —  4,5%. 
В  городской мелкой и  куст.-рем. про
м ы ш л е н н о с т и ,  п о  ч а с т и ч н ы м  д  >нньш, 
на 642 тыс. з а н я т ы х  приходилось н а е м 
н ы х  рабочих 103 тыс., м е ж д у  тем как 
в сельской п р о м ы ш л е н н о с т и  последних 
насчитывалось всего 123 тыс. н а  2.072 
тыс. всех з а н я т ы х  лиц. П о  с о ю з н ы м  
респ у б л и к а м  зан я т ы е  в мелкой про
м ы ш л е н н о с т и  е у ч а с т и е м  до 15 л и ц  
пр и  мех. двигателе и  до 29 л и ц  бев 
пользования мех- двигателем распре
делялись, по обследованию 1125 г., след, 
образ.:

в городск. в сельск.
посел. м естн.

в т ы с я ч а х

Р С Ф С Р ...................................... 397,8 1.526,5
Б С С Р.......................................... 20,7 46.6
УССР . . . .  * ..................... 157,1 38< ,4
ЗСФСР .................................. 32,5 6и,4
УЗССР .................................. 32,2 32,1
Т урки. С С Р .......................... 2,9 25,9

Н а  базе кустарно-ремесленной про
м ы ш л е н н о с т и  п о л у ч и л а  ш ирокое раз
витие п р о м ы с л о в а я  кооперация. Н а  
1 января 1932 г. число о б ъ е д и н е н н ы х  
е ю  л и ц  составляло 2.321 т ы с  чел. П р о 
изводственная пр о г р а м м а  вып о л н е н а  
за 1931 г. в размере 4.80Ö млн. руб. 
В  ее системе имеется 17.039 п р о м ы с л о 
в ы х  кооперативов. Н а  1932 г. план р а 
бот б ы л  пр и н я т  в размере 5.812 млн-руб., 
что составляет 108,5% к  о п т и м а л ь н о м у  
варианту пятилетки.
Явл я я с ь  дополнением к рупной п р о 

м ы ш л е н н о с т и  по выработке п р е д м е 
тов ш ирокого потребления, п р о м ы с л о 
вая кооперация вместе с тем создает 
условия по переводу кустарно-реме
еленной п р о м ы ш л е н н о с т и  на в ы с ш у ю  
ступень ее развития путем безболез
ненного перехода этих отсталых ф о р м  
производства к более высокой к р у п 
ной м а ш и н и з и р о в а н н о й  индустрии. 
В  1931 г. 60,8% всех о б ъ е д иняемых 
промысловой кооперацией кустарей 
и ремесленников работало в о б щ и х  
мастерских, о с у щ е с т в л я в ш и х  обобще
ств л е н и е  орудий и средств пропзвод-



ства, п р о в е д ш и х  разделение т р у д а  и  
д о б и в ш и х с  I п о в ы ш е н и я  производи
тельности в 2 —  3 раза по с р а в н е н и ю  
е кустарем, р а б о т а ю щ и м  н а  дому. 
В  связи с этим п о в ы ш а е т с я  и  и х  м а 
териальное положение.

Л и т е р а т у р а :  В. Л ен и н , „Развитие капита
лизма в Р оссии“, 1899; его  ж е, .Кустарная пере
пись 1894/95 года в Пермской губернии и общ ие во
просы .кустарной“ промышленности“ (т. II, собр. 
соч.): А . К орсак, пО форм ах промышленности
вообщ е и о знач. нии домаш него производства“, 1861; 
И . А ри ст ов, „Промышленность древней Р уси “, 
1866; P . K ropo tk in , „Fields, Factories and Work
shops", 1899 (по русски — „Земледелие, фабр.- 
заводская пр-мыш ленность и р ем есл о“, 1904);
В . Зо м б а р т , „Современный капитализм“; сб . „Про
мышленность“ (статьи из Handwörterb. d. Staats- 
w issensch .), изд. В о д овозовой ; K . B ücher, „Gewer
b e“, в Handwörterb. d. S taatsw issensch., 1927 (и ст. 
друг, авторов там же); Г, П ет ров , „Промысловая 
кооперация и кустарь“, 1916; А . Р ы бн и к ов , „Мел
кая промышленность и е е  роль в восстановлении 
р усского народного хозяйства“, 1922; „Мелкая про
мышленность СССР в 1924/25 г .“, И зд. ЦСУ; »На- 
рис передвоенного та сучасного с п  ну кустарно-ре- 
мкничоУ лромисловости Украшы“, 1929; „Вестник 
промысловой кооперации“; „Промысловая коопе
рация к XVI съ езду  ВКИ(б)*, 1930; „Партия о 
промысловой кооперации н кустарной промышлен
ности“.

Р е м н г м й  (у франц. Saint- Remi), 
епископ реймсский (ок. 440-535), друг 
франкского короля Хлодвига(с'.и.), ко
торого он, по свидетельству Г р и г о р и я  
Турского, обратил в христианство н е 
посредственно после п о б е д ы  Х л о д в и г а  
н а д  а л е м а н н а м и  (см. Л, 220). Т р а д и ц и я  
расцветила это в а ж н о е  в ис т о р и и  ф р а н 
ков событие м н о ж е с т в о м  недостоверных 
подробностей.

Р ем и з, ремизный прибор, см. хлопча
тобумажное производство, XLV, ч. 2, 
575/76, прил. 41, и  холсты, XLV, ч. 2, 717 
СЛ., 725. ’ ’

Р ем и зо в , Ал е к с е й  М и х а йлович, изве
с т н ы й  писатель (род. в 1877 г.; био-биб
л и о г р а ф и ю  см. XI, 692). С  1904/05 гг. 
и м я  Р. встречается в ж у р н а л а х  с и м в о 
листов: „ В е с ы “, „ В о п р о с ы  ж и з н и 1, „Зо
лотое Р у н о “, в сб о р н и к а х  „Северные 
ц в е т ы “, „ Г р и ф “, „ С к и ф ы “, „ Ш и п о в н и к “, 
„ С и р и н “ и  т.д. С и м в о л и с т ы  о б ъ я в л я ю т  
борьбу действительности и  в ы д в и г а ю т  
из своей с р е д ы  художников, „неприяв- 
п ш х  м и р “, о б ъ я в л я ю щ и х  смерть быту, 
о с в о б о ж д а ю щ и х  ч и тателей от гипноза 
общественности во и м я  права личности. 
В л а с т и т е л е м  д у м  становится Н ч ц ш е .  
М о д е р н и с т ы  п р о н и к а ю т с я  м и с т и ц и з 
мом. О н и  п р о в о з г л а ш а ю т  эру сверхче- 
ловека-эетета с его бесстрастием, с его 
ф о р м у л о й  „искусство д л я  искусства®, 
с его тяготением к  „ м и р а м  и н ы м “. 
Е с л и  В. Б р ю с о в  в  эт и  г о д ы  „у х о д и л  
в страну мо л ч а н ь я  и  могил, в века 
загадочно былого“, то старозаветный 
Р. у х о д и л  в церковное средневековье,
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в т а и н с т в е н н ы й  м и р  чертей и  пол 
вижников, разб о й н и к о в  и  блаженных 
ж е с т о к и х  истязателей и  кротких муче! 
ников, скоморохов и  ю р о д и в ы х  святой 
Руси. С  у ж а с о м  он всматривается 
в д е й с т в и т е л ь н у ю  ж и з н ь  у ездных го
р о д и ш е к  Л ы к о в а ,  С т у д е н ц а  и  видит 
т а м  обезьяний быт, о д н и  обезьяньи 
образины, и с к а ж е н н ы е  отвратитель
н е й ш и м и  о б е з ь я н ь и м и  гримасами, от
куда он б е ж и т  п о д  покров богоро
дицы, х о д и в ш е й  п о  мукам, бежит под 
з а щ и т у  Н и к о л а я  Мил о с т и в о г о  и  пи
ш е т  о б р а з ы  к р о т к и х  праведников 
ж е н щ и н  и  детей в стиле нестеровских 
святых. Д в а  отдела —  „обезьяний* и 
.святорусский“ —  резко противопоста
в л е н ы  в творчестве Р. С а м  себя Р. на
зывает п о - с к о м о р о ш ь и  —  „обезьяньим 
ца р е м  Асыкой". С  б о л ь ш о й  остротой и 
б е с п о щ а д н о с т ь ю  Р. в с к р ы л  в е ю  мер
зость, жестокость, в с ю  м е щ а н с к у ю  п о ш 
лость м е л к о й  уездной ж и з н и  в своих 
б ы т о в ы х  произведениях: „Пятая язва“, 
„ П р у д “, „Часы®, „Крестовые сестры“, 
„ Н е у е м н ы й  б у б е н “, „ П е т у ш о к “, „Чайни
чек“, р а с с к а з ы  из к н и г и  „ В  М у р ь е “. 
Его р е а л ь н ы е  об р а з ы  п р е в р а щ а ю т с я  в 
г розные с и м в о л ы  к о ш м а р н ы х  и  таин
с т в е н н ы х  сил. З а  р е а л ь н ы м  встает ф а н 
тастическое, о б р а з ы  п р и н и м а ю т  гро
т е с к н ы й  характер.

В  основу б о л ь ш и н с т в а  сказок, дум, 
легенд, апокрифов, прологов Р. легла 
с т а р и н н ы е  р у к о п и с и  X I V — XVIII веков, 
п а м я т н и к и  отреченной русской лите
ратуры, а п о к р и ф и ч е с к и е  тексты, про
логи, ж и т и я  святых, „И е с т в и д а  И о а н н а “, 
изд а н н а я  О п т и н о й  пустыней, легенды 
Афанасьева, б ы л и н ы  И. Киреевского, 
скаэки и  песни Белозерского края и т.д. 
Часто го т о в ы й  ф о л ь к л о р н ы й  материал 
ц е л и к о м  л о ж и т с я  в сказки, легенды, 
истории Р., в его т е а т р а л ь н ы е  действа 
о Г е о р г и и  Храбром, об И у д е  Искари- 
отском, о ца р е  М а к с и м ильяне, в его 
„Бесовское д е й с т в о “.

В  своих л егендах и  сказаньях Р. н и 
ж е т  словесные ж е м ч у г а  и  бисер, н и ж е т  
с а м о ц в е т ы  и  у п и в а е т с я  р а д у ж н о й  иг
рой д р е в н и х  слов-образов, е щ е  не став
ш и х  с т е р т ы м и  знаками, е щ е  исполнен
н ы х  своего первозданного значенья. 
О н  схватывает ритм, и н т онацию, говор 
и  д а ж е  ж е с т  старой Руси, аскетически 
благочестивой и  хмельно-веселой, но 
за о т д е л ь н ы м и  самоцветами, за остро 
и  ярко, ослепительно в ы д е л я ю щ е й с я  
под р о б н о с т ь ю  п р о п а д а е т  целое, в осо
бенности в б о л ь ш и х  его произведениях, 
где он п о к и д а е т  "готовый, д а н н ы й  у ж е  
ем у  м а т е р и а л  и  переходиткстарозавет- 
ной у ездной ж и з н и  непосредственно.

472Ремигнн — Р ем и зо в .
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В  прихотливом сочетании л ю д е й  и  
вещей, звездных пеоон и  звериного воя, 
фантастических к о ш м а р о в  и  натура
листических подробностой —  своеобра
зие разорванного, мозаичного стиля 
Р. К о ш м а р о о б р а з н ы е  герои Р. п о х о ж и  
на лунатиков, н а  сомнамбул, он и  дв и 
гаются в повестях Р-, .как китайские 
тени, н е у л о в и м ы е  и  п р и з р а ч н ы е “. П р и 
зрачность и  мистичность е щ е  резче про
я в л я ю т с я  в его эмигрантских произве
дениях.

В  „Поле б л а к и т н о м “ д е в у ш к а  из 
дворянского гнезда страдаот ви 
д е н и я м и  и м и с т и ч е с к и м  бредом; в м о 
з а и ч н о м  произведении „ Ж и з н ь “ —  ра
зорванные куски жизни, прониванной 
у ж а с о м  и  трепетом перед эт и м  миром, 
перед р е в о л ю ц и е й  и  тяготением к да
лек о м у  потустороннему миру. „Взвих
р енная Р у с ь “, „ Никола чудотворец“, 
„ Ж и з н ь “, „Esprit“ в с к р ы в а ю т  б ы т  э м и 
г р а ц и и  и  п р е и с п о л н е н ы  глу б о ч а й ш е й  
тоски по  родной земле. Н е п р и к а я н 
ностью, обреченностью, распадом, тле
н и е м  веет от этих произведений Р.

В  альманахе „ Г р и ф “ б ы л а  напечата
н а  в 1818 г. сказка-притча Р. „Ремез- 
п т и ц а “, сказка о себе. В  переводе на 
я з ы к  прозы, Р. о себе так у м о з а к л ю 
чает: Р . - х у д о ж н и к у  дан бол ь ш о й  та
лант; но мастер - коллекционер, изо
граф, оторванный от обреченного на ги
бель класса, не сумел связаться с те
м и  с о ц и а л ь н ы м и  силами, которые тво
р я т  жизнь, и  б ы л  наказан —  со д е р ж а 
ние действительной ж и з н и  у ш л о  из 
его произведений, н  он умалился. Р. 
стал х у д о ж н и к о м  разрозненных само
цветов. '

. Б и б л и о г р а ф и й  (см. XI, 692). K p oxt яыше- 
ук аз.: .Сосинения А. Р.* — в 8  том . СПБ, 1910/12; 
„Ясня-русалия*, .С кифы -, сбор н .1 ; „Gloria in excel- 
*is“,c6 . „Скифы*, кв. 2-10.1918; там ж е .С лово о  поги
бели земли русской*; „Странница* („Револ. мысль*. 
11,1918); „О судьбе огненной* (стихи). П ., 1918; „Ни
колай Милостивый* („Няколины притчи*), 1918; 
„Тулумбас* („’Зап. мечтат.“. 1* 1, 1919; там ж е, „Зе
нитные зевы “); „И з семидневна*, три рассказа иа 
„Записок Мечтателя*. №  2 — 8, 1919; „Бесовское 
действо“. П ., 1919; „Электрон* (стихи). Алконост, 
1919; „Трагедия об И уде, принце Искариотском*. 
1919; „Царь Максимилыш*. 1980; „Заветные сказы*. 
1980. З а  р у б е ж о м :  „Россия в письменах* (Бер
лин, 1921); „В поле блакитном* (Берл., 1922); „Трава- 
дазорева*(изд. Ефрон, 1922); „Сказки обезьяньего ца
ря Асыки* (Берл., 1S22); „Русалия" (Берл., 1928); 
„Зга*, повесть (Прага, 1925); „Жизнь* (Берл.. 1928); 
„Сережа* („Сев. Зап .“, XXV, 1925); „Труддезертир*: 

'„П о бедовом у декрету* („Сев. Зап.*. XXVI, 1925); 
ÜLa matière* („Сев. Зап.*. XXVII, 1926); „Взвихрен- 
Hàfl Русь* (1927)«

О Р.: И ван ов-Р азум н и к , „Творчество Р.* (1922). 
К рак ехф ел ьд , В . „В подполы г (С, М ., 11, 1910); 
Ч улкое Г ., „Сны в подпольи* („Наши спутники*. 
Я , 1 Щ ) К оган  Я.. „Литература зтнх лет*. 1924.

В , Львов-Рогачевсний.

Ремингтон (Remington), Фяло, а м е 
рик. техник (1816— 18S9), с раннего воз
раста работал ва о р у ж е й н о й  фабрике 
своего отца и  своими изобретениями 
создал ф и р м е  Р. ш и р о к у ю  известность. 
Р. сконструировал з а р я ж а ю щ е е с я  с ка
зенной части р у ж ь е  (см. ручное огне
стрельное оружие) и ' п е р в ы м  нал а д и л  
производство п и ш у щ и х  м а ш и н  (см.

Ремнрмон (Remiremont), окр. город 
франц. деп. Вогезы, в а  Мозеле, на жел. 
дор. Нанси-Бельфор; 10.990 лквт. Т к а ц 
кое, кожевен., сырное прозводства. С т а 
рин н а я  церковь (XIII в ) и  аббатство 
(возобн. в  сред. XVIII в.).

Реммттенту см. вексель, VIII, 128.
Р ем н е (Rehmke), Иогавнес, совре

м е н н ы й  нем. ф и л о с о ф  (род. в 1818 г.). 
с 1885 г.— проф. в Грейфсвадьде, в н а 
стоящее время в отставке. О с н о в н ы е  
.сочинения Р.: „Lehrbuch der- allgemeinen 
Psychologie“, 1894; „Philosophie als Grund
wissenschaft“, 1910; „Logik oder Philosophie 
als Wissens lehre“, 1918; „Der Mensch“, 1928. 
В  начале своей деятельности п р и н а д 
л е ж а л  к  н а п р а в л е н и ю  т. наз. „ и м м а н е н 
тной ф и л о с о ф и и “ ( Шуппе, Ш у б е р т -  
Зольдерн, Лекдор), п  в этом духе н а п и 
с а н ы  его ранние работы: „ М и р  teak 
восприятие и понятно“ (1880) и у п о м я 
нутая в ы ш е  „Психология“. В послед
ствии выработал свою систему ф и л о 
со ф и и  как „основной н а у к и “,предметом 
которой являотся „самое всеобщее в 
д а н н о м  в о о б щ е “. Краткое и з ложение 
своей ф и л о с о ф и и  Р. да л  в  автобиогра
фии, напечатанной в первом томе „Phi
losophie der Gegenwart in Selbstdarstellun
gen“ (l изд., 1921). r  r

рем нецветны е» и л и  омелоеые, Lo- 
ranthaceae, сем. д в у д о л ь н ы х  полупара- 
з и т н ы х  растений из пор. Hysteropliyta,
б. ч. вечно-зеленые кустарники с вило
о б р а з н ы м  ветвлением, в е л е н ы м н  су
п р о т и в н ы м и  к о ж и с т ы м и  лис т ь я м и  
и  п р а в и л ь н ы м и  цветами; околоцветник 
простой и л и  двойной из 4— 6 листочков; 
п л о д  — ягода. Н е  паразитом является 
только ро д  Nuytsia. Около 850 видов, 
распространенных гл. обр. в тропиче
ских странах А з и и  и Америки. В  Евро
пе встречаются только представители 
родов Viscum (см. омела), Loranthus (рем
нецветники) и Arceuthobium. К  ремне
цветникам относится около 800 ВИДОВ. 
3  ю ж н .  Европе и  у  нас на юго-западе 
паразитирует н а  дубах и  к а штанах 
L. europaeus, кустарник с г о л ы м  стеб
лем, к р у г л ы м и  о п а д а ю щ и м и  листьями, 
ц е л е й м и  цветами и  с в е т д о ж е л ш ы и  
плодами. Arceuthobium Oxycedri, малеаь*



475 Р ем н ец ы  — Р ен . 476

к и й  вет в и с т ы й  кустарничек с ч е ш у е 
в и д н ы м и  м а л е н ь к и м и  л и с т ь я м и  и голу
б о в а т ы м и  плодами, встречается в К р ы 
му, паразитирует на  м о ж ж е в е л ь н и к е  
(ср. X X X I ,  184/85).

Р е м и е ц ы , Ligulidae, сем. л е н т о ч н ы х  
ч ервей,отличающихся отсутствием вне
ш н е г о  расчленения н а  п р о г л о т т и д ы  
(см. глисты, ХУ, 156) п р и  многочислен
ности внутренних (половых) органов. 
О р г а н ы  п р и к р е п л е н и я  часто отсут
ствуют. В  половозрелом состоянии Р. 
ж и в у т  в к и ш е ч н и к е  в о д я н ы х  п т и ц  
(особенно бекасов). Я й ц а  в ы д е л я ю т с я  
с экскрементами, п о г л о щ а ю т с я  м е л к и 
м и  ракообразными, напр, ц и к л о п а м и  
(первый п р о м е ж у т о ч н ы й  хозяин) и 
здесь проходят п е р в ы е  с т а д и и  ра з 
вития. Р а ч к и  в свою очередь п о г л о щ а 
ю т с я  р ы б а м и  (второй п р о м е ж у т о ч н ы й  
хозяин). В  р ы б е  м о л о д ы е  Р. раз в и в а ю т  
по л о в ы е  органы, которые, однако, н а 
ч и н а ю т  производить п о л о в ы е  п р о д у к 
т ы  только в том случае, если Р. п о п а 
д у т  в к и ш е ч н и к  в о д я н ы х  птиц. Ч а щ е  
всего в р ы б а х  встречается Ligula sim- 
plicissima.
* Р е м о н с т р а н т ы , см. арминиане.

Р е м о н с т р а ц и я  (англ. remonstrance, 
франц. remontrance), собств. „возраже
н и е “, „укоризненное з а м е ч а н и е “. О  „ве
ли к о й  р е м о н с т р а ц и и 1 в А н г л и и  см. 
VIII, 637/38; о „ р е м о н страциях“ франц. 
п а р л а м е н т о в  см. XLIV, 546, 597.

Р е м о н т а н т н ы е  р а с т е н и я , к у л ь 
т у р н ы е  растения, ко т о р ы е  и м е ю т  более 
и л и  менее короткий п е р и о д  цветевия, 
п р и  ч е м  за г л а в н ы м  п е р и о д о м  цветения 
через некоторое вр е м я  следует второй 
период. Так, н е к о т о р ы е  р о з ы  цветут 
обычно р а н н и м  летом, но р е м о н т а н т н ы е  
р о з ы  и  ранней осенью, ремонтантн. 
гвоздика —  летом и  з и м о й  и  т. д. Ц в е 
тение м о ж е т  повторяться и  б о л ь ш е е  ч и 
сло раз (напр., у  земляники, м а л и н ы  
и др.), и  наконец п о л у ч а ю т с я  постоянно 
ц в е т у щ и е  формы, и л и  semperflorens (бе
гонии, розы, ви ш н и ,  з е м л я н и к а  и  др.). 
Реыонтантность представляет часто 
выгодное свойство р а стений (но, напр., 
п л о д ы  у  Р. р. нередко плохие), и поэтому 
с а доводы стремятся к  ее получению, 
но пока ник а к и х  т о ч н ы х  у к а з а н и й  на 
способы такого п о л у ч е н и я  нет, так как 
у  р а з л и ч н ы х  растений ремонтантность 
получается п о д  в л и я н и е м  р а з л и ч н ы х  
причин. Так, напр., р е м о н т а н т н ы е  р о з ы  
получились только после произведен
ного с к р е щ и в а н и я  р а з л и ч н ы х  видов; 
ремонт, гвоздика, з е м л я н и к а  —  под в л и 
я н и е м  к у л ь т у р ы  и, м о ж е т  быть, 
оолее обильного питания, в и ш н и  —  
тоже, и  т. д. М. Голетин.

Р ем п  (Rump - parliament, от англ. 
rump, крестец, зад), „охвостье“, ирови! 
ческое про з в а н и е  английского парла
мента после и з г н а н и я  из  него Кромве
л е м  в 1648 г. всех нереспубликанских 
представителей (см. V IIT, 688, 692). Наз
вание это (Rumpfparlament) перенесено 
б ы л о  и  н а  р а д и к а л ь н у ю  п а р т и ю  немецк. 
Наци о н а л ь н о г о  собрания 1849 г., про
д о л ж а в ш у ю  свои заседания по закры
т и и  С о б р а н и я  (см. XIV, 35).

Р е м с г е й т  (Ramsgate), порт. гор. и ку
рорт в англ. графстве Кент, 36.561 ж. 
(1921), гавань, верфи, рыболовство, бе
рег. торговля, морск. купания.

Р е м с е н , Ира, америк. х и м и к  (1846 —  
1927), см. XLVIII, прил. соврем, научные 
деятели, 20.

Р е м ш е й д  (Remscheid), гор. в прусск. 
Рейнской пров., в 10 км к  ю. от Барме
на, 76.827 ж. (1925), центр германск. мел
кой металличеек. пром. (молотки, ножи, 
пилы, напильники, винты, шарниры, 
коньки, эмалир. посуда, машины и при
надлежи. дом. хозяйства и пр.). Осн. 
в нач. XII в. Своим промышленн. раз
витием обязан в знач. мере переселив
шимся сюда из Франции гугенотам.

Р е м ы , одно из сильнейших кельт
ских племен древней Галлии, жившее 
по Матроне (Марне) и Аксоне (Эн), 
добровольно подчинившееся римлянам, 
верно им служившее и пользовавшееся 
за это особым благоволением Цезаря. 
Среди городов у Р. выдавались Duroco- 
ratum Remorum, ныне Реймс, и Duroca- 
talauni, ныне Шалон-на-Марне.

Р е м ю з а  (Rémusat), Клэр-Элизабет- 
Ж а н н ,  г р а ф и н я  де, франц. писательни
ц а  (1780 — 1821). В н у ч к а  м и н и с т р а  Л ю 
д о в и к а  X V I  и  статс-дама и м п е р а т р и ц ы  
Ж о з е ф и н ы ,  Р. стояла в центре литера
т у р н о й  и  п о л и т и ч е с к о й  ж и з н и  эпохи 
первой и м п е р и и  и  реставрации. Кроме 
„Essai sur l’éducation des femmes“ (изд. 
1824), ей п р и н а д л е ж а т  два романа: 
„Charles et Claire“ (изд. а н о н и м н о  в 1814 г.) 
и  „Lettres espagnoles ou un ministre“, 
и з о б р а ж а ю щ и й  н р а в ы  и м п е р и и  (остал
ся неизданным). З н а ч и т е л ь н ы й  исто
рический интерес п р е д с т а в л я ю т  ее 
„Mémoires, 1802 — • 1808“, изд. в 1881 г. 
ее в н у к о м  (по-русски: . М е м у а р ы  г-жи 
Р.“, 3 т. т., 1912). А. Смр.

Р ен  (Rhön), горн, хребет в Германии, 
см. ХТП, 407.

Р ен  (Wren), Кристофер, англ. архи
тектор (1632 — 1723). М а т е м а т и к  и  астро
ном, Р. с 1663 г. обр а т и л с я  к архи
тектуре. Г р о м а д н ы й  л о н д о н с к и й  п о ж а р  
1666 г. о т к р ы л  д л я  него возможность 
ш и р о к о й  строительной деятельности. 
К р о м е  б ольшого собора св. П а в л а - -



л у ч ш е г о  его с о о р у ж е н и я  (см. XXVII, 
прил. 3751, ИТ, 66, и  V, 9), он построил 
в Л о н д о н е  м н о ж е с т в о  церквей, р я д  
дворцов (в Гринвиче, п р и с т р о й к а  к 
Г е м п т о н  - Корту), д в о р  Т р ш ш т и  К о л 
л е д ж а  в Оксфорде, б и б л и о т е к у  Три- 
н и т и  К о л л е д ж а  в К е м б р и д ж е -  П р и м е 
н я я  р а з н о о б р а з н ы е  варианты, он  стр о и л  
в в е л и ч а в о м  ст и л е  позднего ренес
санса, п о ч т и  барокко, более близкого 
к ф р а н ц у зскому, ч е м  к и т а л ь я н с к о м у  
(Р. б ы в а л  в Париже), и  в  то ж е  вр е м я  
в озводил п о с т р о й к и  и  в готическом 
стиле. М н о г о с т о р о н н о с т ь  творчества 
у  Р. сочеталась с ясностью, рас с у д о ч 
н о ю  ч е т к о с т ь ю  а р х и т е к т у р н о г о  остова 
и  у м е н и е м  р а з р е ш а т ь  з а д а ч и  по-новому.

Н. Т.
Р е н а н  (Renan), Эрнест, з н а м е н и т ы й  

франц. семитолог, и с т о р и к  р е л и г и и  и  
ф и л о с о ф  (1823— 1892), род. в  Трегье (Бре
тань), п о л у ч и л  образование в  католич. 
богословской школе,готовился к  духовн. 
званию, но п о д  в л и я н и е м  знакомства с 
критической богословской т ю б и н г е н 
ской ш к о л о й  (см. V, 107/08), а  т а к ж е  
либерального д в и ж е н и я  н а ч а л а  40-х 
годов, разочаровался в католнцнзме, п о 
рвал с богословием и  п е р е ш е л  в р я д ы  
д е ятелей светской н а у к и  и  светского 
п р о с в ещения. В  1852 г. д и с с е р т а ц и я  
„Averroès et l’Averroïsme“ до с т а в и л а  е м у  
д о к т о р с к у ю  степень. К 1855 г. относится 
в ы д а ю щ а я с я  раб о т а  п о  с р а в н и тельной 
и с т о р и и  с е м и т с к и х  я з ы к о в — „Histoire gé
nérale et système comparé de langues sémi
tiques“. В  I860 г. P. е з д и л  в  н а у ч н у ю  
э к с п е д и ц и ю  в Ф и н и к и ю ,  где собирал 
н а д п и с и  и  др. п а м я т н и к и ;  эта п оездка 
и м е л а  т а к ж е  ог р о м н о е  з н ачение д л я  
р а б о т ы  Р. н а д  „ Ж и з н ь ю  И и с у с а “, так 
к а к  д а л а  Р. в о з м о ж н о с т ь  н е п о с р е д 
ственно п о з н а к о м и т ь с я  с п р и р о д о й  и  
б ы т о м  Ф и н и к и и  и  П а л е с т и н ы .  С  1862 г. 
Р . - п р офессор с е м и т с к и х  я з ы к о в  в Collège 
de France и  п р и н и м а е т  деятельное у ч а 
стие в и з д а н и и  м о н у м е н т а л ь н о г о  „Cor
pus inscriptionum semiticarum“; одновре
м е н н о  он у с и л е н н о  работает и  в своей 
и з л ю б л е н н о й  области— и с т о р и и  п р о и с х о 
ж д е н и я  христианства. К  р а з р е ш е н и ю  
этой п р о б л е м ы  он п о д о ш е л  н е  только 
к а к  у ч е н ы й  л и н г в и с т  и  историк, но 
и  к а к  х у д о ж н и к  слова. В  1863 г. в ы ш л а  
п е р в а я  кн и г а  его „Histoire de l’origine du 
christianisme“—  з н а м е н и т а я  „Vie de Jésus“ 
( „ Ж и з н ь  И и с у с а “), переведенная н а  все 
я з ы к и  и  в ы д е р ж а в ш а я  бесчисленное 
количество изданий. К а к  н а у ч н а я  р а 
бота, .Vie de Jésus“ г р е ш и т  м н о г и м и  не
д о с т а т к а м и  (см. Христос, XLV, ч. 3, 34), 
но о н а  составила эп о х у  в  области 
научного и с с л е д о в а н и я  христианства.

477

т. к. п р е в р а т и л а  бога-Хрпста в чело- 
век а - И и с у с а  не только в глазах у ч е 
ных, но т а к ж е  в глазах с а м ы х  ш и р о к и х  
кругов ч и т а ю щ е й  и  м ы с л я щ е й  публики. 
И з д а н и е  этой к н и г и  в ы з в а л о  п р о т и в  
Р. ж е с т о к и й  п о х о д  со с т о р о н ы  кле р и к а 
лов, и  в 1864 г. о н  б ы л  л и ш е н  к а ф е д р ы ,  
в о з в р а щ е н н о й  е м у  л и ш ь  в 1871 г., после 
п а д е н и я  второй и м п е р и и .  З а  „ Ж и з н ь ю  
И и с у с а “ п о с л едовало е щ е  ш е с т ь  томов, 
д о в е д ш и х  р а н н ю ю  и с т о р и ю  х р и с т и а н 
ства д о  М а р к а  А в р е л и я  (1866 — 1883); 
эти р а б о т ы  сейчас в з н а ч и т е л ь н о й  степе
н и  устарели, но все ж е  не п о т е р я л и  ц е н 
ности, бла г о д а р я  н е о б ы к н о в е н н о м у  
чутью, с к о т о р ы м  Р. п р о н и к а л  в  о п и 
с ы в а е м у ю  и м  эпоху; л у ч ш и е  книги; 
„ А п о с т о л ы “ (1866) и  „ А н т и х р и с т 1 (1876). 
В  1887 — 1892 гг. в ы ш л а  п я т и т о м н а я  
„H'stoire du peuple Israël“, н е к о т о р ы е  ча 
сти ко т о р о й  (особенно I том) и з о б и л у ю т  
м е т к и м и  н а б л ю д е н и я м и  и  ген и а л ь 
н ы м и  д о г а д к а м и  и  п о т о м у  до си х  п о р  
с о х р а н я ю т  свое значение (ср. X X X I V ,  
314). Н а  р я д у  с н а у ч н ы м и  з а н я т и я м и  Р. 
з а н и м а л с я  и  Философией, в ы п у с т и в  
р я д  статей („Etudes de l’histoire réli- 
gieuse“, 1857, „Essais de morale et de cri
tique“, 1859, и  др.) и  ф и л о с о ф с к и х  д р а м  
(наиболее известна д р а м а  „Caliban“, 
187S). Б л е с т я щ и й  л и т е р а т у р н ы й  Т а л а н т  
Р. п р о я в и л с я  и  в та к и х  его про и з в е 
дениях, как „Souvenirs d’enfance et de 
jeunesse“ (1883), „Feuilles détachées“ (1892), 
и  в  пер е п и с к е  P. с сестрой его Г е н 
риэттой. Н е  создав о р и г и н а л ь н о й  ф и л о 
со ф с к о й  системы, Р. в ы с т у п и л  с своей 
ф и л о с о ф и е й  и с т о р и и  (гл. обр. к н и г а  
„L’Avenir de la Science“, н а п и с а н н а я  в  
1850-х го д а х  и  о с т а в а в ш а я с я  в р у к о п и с и  
д о  1890 г.), в которой в ы р а з и л и с ь  его 
о б щ е с т в е н ц о - в а у ч н ы е  идеалы, с л о ж и в 
ш и е с я  д о  известной степени п о д  в л и я 
н и е м  б у р н ы х  с о б ы т и й  1848 г. и  от р а 
з и в ш и е  и с п у г  фра н ц у з с к о г о  б у р ж у а з 
ного о б щ е с т в а  п е р е д  революцией. О н  
д е л и т  в с е м и р н у ю  и с т о р и ю  н а  т р и  п е 
р и о д а —  религии, м е т а ф и з и к и  и  науки; 
в п о с л е д н и й  п е р и о д  м и р  только что 
вступил, и  н а у к а  дает в  этом п е р и о д е  
человечеству то счастье и  удо в л е т в о 
рение, к о т о р ы х  л ю д и  т щ е т н о  ж д а л и  от 
р е л и г и и  и  м е т а физики; п о э т о м у  н а у к а  
д о л ж н а  б ы т ь  д о с т у п н а  д л я  ш и р о к и х  
н а р о д н ы х  масс, но  упр а в л е н и е  д о л ж н о  
остаться в р у к а х  образованного м е н ь 
шинства, ибо власть т о л п ы  п р и в о д и т  
к  р а з р у ш е н и ю  культуры.

О Р . сущ еств ует  огромная литература; см . о с о 
бенно: D e s p o r te s  e t  B o u rn a n d , ,R ., sa  v ie  e t  son  
oeu vre“, 1892; P la tz h o ff ,  „E.R.", 1900 (со списком  
работ Р. и библиографическим  указателем литера
туры о Р .); T ainc, „R.“, 1884; M o n o d , „Les m aîtres  
d e l ’h isto ire , R ., T aine, M ich elet“, 18У4; S o re i,  „Le
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systèm e h istorique d ’E . R .“, 1925, 4  тт.; L a x e rre ,  „La 
jeu n esse  d’E. R.", 1925, 2 тт.; G ir a r d  et M o n c e l, 
„Bibliographie d es oeuvres d ’E. R.", 1923. На русский  
яз. из P. переведены: „Ж изнь И и суса“ (несколько  
раз, лучш ий перев. — Святловского) и прочие томы  
„И стории происхож дения христианства“, „История  
израильского народа“ и отдельны е статьи и драмы.

И. Никольский.
Р ен ан у с  (Rhenanus), Воатус, собств 

Б и л ь д в з Р е й н а у ,  нем. г у м а н и с т  (1485—  
1547), у ч и л с я  в Ш л е т ш т а д т е  и  в П а р и 
ж е  у  Л е ф е в р а  д ’Этапля, долго ж и л  в 
Базеле, где близко с о ш е л с я  с  Эр а з м о м .  
С  1526 г. переселился в Ш л е т п г г а д т  и  
до  к о н ц а  ж и з н и  з а н и м а л с я  и з д а н и е м  
р и м с к и х  классиков. И з  его и з д а н и й  
наиболее в а ж н ы :  В е л л е й  П а т е р к у л  (им 
открытый), Тацит, П и с ь м а  П л и н и я ,  Кв. 
К у р ц и й .  Вме с т е  с к л а с с и к а м и  Р. и з д а л  
и  сочинения своего д р у г а  Эразма. См. 
о н е м  Horawitz, „В. R.“, 1872, и  его же, 
„В. R. literarische Tätigkeit“, 1872. А. Дж.

Р е н а р  (Renard), Ж о р ж ,  франц. п и с а 
тель, п у б л и ц и с т  и  и с т о р и к  (1854— 1930). 
П и т о м е ц  В ы с ш е й  н о р м а л ь н о й  ш к о л ы ,  
Р. в 16 лет п о ш е л  н а  войну; ка к  р е с 
п у б л и к а н е ц  и  патриот, о н  п р и м к н у л  к 
К о м м у н е  и  состоял с е к р е т а р е м  Р о с с е 
ля (см. XLV, ч. 1, 283). П р и с у ж д е н н ы й  
в ссылке, б е ж а л  в  Ш в е й ц а р и ю ,  о т к у д а  
к  1879 г. п р и с л а л  во французск. А к а 
д е м и ю  сборник стихов н а  к о н к у р с н у ю  
т е м у  La poésie de la Science и  п о л у ч и л  
п р е м и ю .  Ц е л о е  пяти д е с я т и л е т и е  (1880—  
1930) Р. р аботал в с а м ы х  раз н о о б р а з 
н ы х  областях, о т в е ч а в ш и х  ш и р о т е  его 
интересов и  знаний,— к а к  социолог, 
жур н а л и с т ,  романист, критик, п р о ф е с 
сор в  ряде в ы с ш и х  у ч е б н ы х  заведе
ний. В  Collège de France о н  з а н и м а л  
с о з д а н н у ю  д л я  него к а ф е д р у  и с т о р и и  
труда. Р. является основателем Collège 
libre des sciences sociales, О-ва р е в о л ю ц и и  
1848 г., ред а к т о р о м  к о л л е к т и в н ы х  р а 
бот „Histoire universelle du travail“, „Biblio
thèque sociale des Métiers“. С т о р о н н и к  
ф р а н ц у з с к о й  социалистич. т р а д и ц и и ,  
Р. участвовал в  из в е с т н о й  „Histoire so
cialiste“ Ж о р е с а ,  д л я  к оторой н а п и с а л  
(в 1907 г.) т о м  „La République de 1848“ 
(еегъ русск. перев.; ср. XL V ,  ч. 1, 415). 
Д р у г и е  р а б о т ы  P.: „Histoire du travail à 
Florence“ (1914), „Le travail dans l’Europe 
moderne“ (1920; совместно с Weulersse). 
Н а к а н у н е  с м е р т и  76-летний Р. о б ъ я в и л  
н а  1931 г. п о с л е д н и й  свой университ. 
к у р с  н а  т е м у  „Cités imaginaires“, где со
бирался обрисовать б у д у щ и й  с о ц и а л и 
стический строй.

Р е и а р  (Renard), Ж ю л ь ,  франц. п и с а 
т е л ь  (1864— 1910). Б л и ж а й ш и й  участник 
и  сооснователь ж у р и .  „Mercure de France* 
(1889). В  ря д е  р о м а н о в  Р. с т о н к и м  
ю м о р о м  и з о б р а з и л  к р е с т ь я н с к и й  б ы т
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(„Sourires pincés", 1890; „Le vigneron dans 
sa vigne“, 1894; „Bucoliques“, 1898; „l’Ecor- 
nifleur“, 1892). К р о м е  того, P. принадле
ж и т  „Poil de Carotte“, 1894 (из жизни 
ребенка); „Histoires naturelles“, 1896; „Ra- 
gotte“, 1908. (Cp. XLV, ч. 1, 489). — О  P. 
см.‘. Bachelin, „J. R. et son oeuvre“, 1909.

Р е н а т а  (Ренэ, Renée de France), гер
ц о г и н я  Ф е р р а р с к а я  (1510— 1575), дочь 
короля Ф р а н ц и и  Л ю д о в и к а  XII. Б ы л а  
у ч е н и ц е ю  з н а м е н и т о г о  г у м а н и с т а  и 
провозвестника р е ф о р м а ц и о н н о г о  дви
ж е н и я  во Ф р а н ц и и — Л е ф е в р а  д ’Этапля, 
свободно ч и т а л а  по-гречески и  по-ла
т ы н и  и с к л о н я л а с ь  п о д  его влиянием 
к  реформе. В  1528 г. ее в ы д а л и  в а м у ж  
за Э р к о л е  д ’Эсте, н а с л едного принца 
Ф е р р а р ы ,  с ы н а  А л ь ф о н с а  I и  Л у к р е ц и и  
Б о р д ж и а ,  к о т о р ы й  з а н я л  престол сво
его отца в 1534 г. Д в о р  герцогини Р. 
стал о д н и м  и з  с а м ы х  ж и в ы х  центров 
л и т е р а т у р ы  и  искусства, но он  отли
ча л с я  от д р у г и х  п р о с л а в л е н н ы х  ита
л ь я н с к и х  д в о р о в  тем, чт о  п р и  н е м  на
х о д и л и  п р и ю т  г о н и м ы е  о т о в с ю д у  про
тестанты. К л е м а н  М а р о  и  К а л ь в и н  по 
д о л г у  п о л ь з о в а л и с ь  г о с т е п р и и м с т в о м  
Р. Н о  когда в  И т а л и и  у с и л и л а с ь  като
лическая реакция, Ф е р р а р е  стало не
уд о б н о  и т т и  н а п е р е к о р  п о л и т и к е  курии, 
вассалом ко т о р о й  он а  считалась. Е р е 
ти к о в  в И т а л и и  ж г л и  и  преследовали. 
Эрк о л е  и з г н а л  всех п о д о з р и т е л ь н ы х  
п о  ереси д р у з е й  своей ж е н ы ,  и, когда 
он а  п р о т е стовала и  в  конце концов 
о б ъ я в и л а  себе протестанткою, он от
н я л  у  нее детей, в а с т а в й л  ее отка
заться от в н е ш н и х  п р о я в л е н и й  проте
стантского к у л ь т а  и  д а ж е  подверг ее 
з а к л ю ч е н и ю .  П о с л е  его с м е р т и  (1559) 
Р. в е р н у л а с ь  во Ф р а н ц и ю ,  поселилась 
в  своем герцогстве М о н т а р ж и  и  сде
л а л а  свой з а м о к  ц е н т р о м  протестант
ской про п а г а н д ы .  З а  это в эп о х у  рели
г и о з н ы х  в о й н  о н а  под в е р г а л а с ь  не  раз 
очень серьезной опасности. См. о ней 
Fontana (3 т., 1889, и  след.) и  Rodocanachi 
(1896). А. Дж.

Р е н в а л ь ;  К., см. XLIII, 728.
Р с н д ж а ш ,  в у л к а н  н а  Ломбоке (см ).
Р е н д з и н а  (польск. rçdzina, „тучная 

по ч в а “), п е р е гнойно-кароонатная почва 
с г у м у с н ы м  с л о е м  н а  изв е с т н я к е  и л и  
гипсе; см. Х Х Х Ш ,  180.

Р е м е  Феррарская, см. Рената.
Р е н е в ь е  (Renevier), Евгений, швейц. 

геолог (1831 —  1906), с 1857 г.— проф. 
лозаннского унив. З а н и м а л с я  исследо
в а н и е м  ю р с к и х  и  м е л о в ы х  отложст и !  
Ш в е й ц а р и и ;  о р г а н и з а т о р  м н о г и х  и вей- 
ц а р с к и х  геологических и  географ и-и- 
ских о б щ е с т в  и  м е ж д у н а р о д н ы х  геологи
ч еских конгрессов. Нап.: „Notices géolo-
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giques et paléontologiques sur les Alpes 
Vaudoises“ (1864 —  69, 6 t . ) ,  „Monographie 
des Hautes-Alpes Vaudoises“ (1890).

Р е н е с с а н с  (фр. Renaissance), см. Воз- 
рожоение.

Ренн» гор. в Бессарабии, в б. изма- 
ильск. у., н а  лов. бер. Д у н а я ,  в 3 км от 
устья р. Пр у т а ,  н а  ж. д. Г а л а ц - Бендеры, 
у  преясн. русско - p  vMbiHCK. г р аницы, 
12.8(36 ж. (1921), торговля р ы б о й  и  пр.

Р е н н  (Reni), Г в и д о  <1575 — 1642), с а 
м ы й  в ы д а ю щ и й с я  и з  итал. ж и в о п и 
сцев - эклектиков бол о н с к  >й ш к о л ы ,  
с т р е м и в ш и х с я  в борьбе с у с л о в н о с т я м и  
м а н ь е р и з м а  (см. XXII, 549) п р и д а т ь  б л а 
г о р о д н о - и д е а л ь н ы й  х а р а к т е р  ф о р м а м  
на т у р ы ,  о б ъ е д и н и в  в своем творчестве 
л у ч ш и е  ч е р т ы  в-‘л и к и х  м а стеров Р е н е с 
с а н с а  (см. VI, 238/39). С ы н  м у з ыканта, 
Р. род. в Calvenzano, б л и з  Б о л  ньи, 9 лет 
п о с т у п и л  у ч е н и к о м  к ж и в ш е м у  в 
Б о л о н ь е  Д и о н и с у  К а л ь в а р т у  и з  А н т 
верпена, ж и в о п и с ц у ,  н е  ч у ж д о м у  в л и 
я н и й  маньеризма, но  через несколько 
л ет п е р е ш е л  в м а с т е р с к у ю  основателей 
болонской ш к о л ы ,  братьев К а р а ч ч и  
(см. XXII, 551/52), з а м е ч а т е л ь н ы е  ф р е с к и  
к о т о р ы х  в  д в о р ц а х  Б о л о н ь и  у к а з а л и  
Г. н о в ы й  п у т ь  в искусстве. П р и м к н у в  
к  н а п р а в л е н и ю  Ка р а ч ч и ,  о н  вскоре за 
т ме в а е т  своих учителей. В  своих п е р 
в ы х  работах Г. е щ е  н е  свободен от в л и 
я н и й  м а н ь е р и з м а  и  увлекается н а т у 
р а л и з м о м  и  с в е т о т е н ь ю  К а р а в а д ж и о  
(картина „ К а з н ь  ап. П е т р а “, галл. В а 
тикана). Р а б о т а я  п о п е р е м е н н о  т о  в Б о 
лонье, то в Риме, Р. создает м н о ж е с т в о  
а л т а р н ы х  к а р т и н  и  фресок, в ы з ы в а в 
ш и х  в о с т о р ж е н н ы е  о т з ы в ы  с овремен
н и к о в  (из фресок особенно известны; 
„ Ш е с т в и е  ап. А н д р е я  н а  к а з н ь “ —  в ка 
п е л л е  близ ц. S. Gregorio M a g n o  в Риме, 
ф р е с к и  и з  ж и з н и  м а д о н н ы  и  н а  д р у г и е  
т е м ы  в к а п е л л е  п а п ы  во дворце Кв и -  
р и н а л а  и  в н а д г р о б н о й  к апелле п а п ы  
П а в л а  V* в ц. S. Maria Maggiore в Р и м е  
и  „ Взятие св. Д о м и н и к а  н а  не б о “ в Ц. 
S. Domenico в Болонье). Б о л ь ш а я  о д а 
ренность Р. и  х а р а к т е р н а я  д л я  него 
б ы с т р о т а  и  легкость р а б о т ы  с р а з у  в ы 
д в и г а ю т  его н а  первое место ср е д и  х у 
дожников. О н  не  успевает в ы п о л н я т ь  
всех заказов папы, кардиналов, и т а 
льянских князей и  городов, королей И с 
пании, Ф р а н ц и и ,  П о л ь ш и .  Н е ж н о  г а р 
м о н и ч е с к а я  прелесть ф о р м  (dolcezza), 
благородство типов, о т р а ж а ю щ и х  в л и 
я н и е  а н т и ч н ы х  образцов, переработан
н ы х  в д у х е  Рафаэля, К о р р е д ж и о ,  Пар- 
м е д ж и а н о .  П а о л о  Веронезе, к р а с и в ы й  
золотистый, и л и  позднее— серебристый, 
ко л о р и т  с о с т а в л я ю т  достоинства п р о 
и з в е д е н и й  Р. В е л и ч а в ы й  р и т м  бароч

н ы х  л и н и й  и  в ы р а з и т е л ь н о с т ь  х а р а к 
т е р н ы х  голов т а к ж е  п р и д а ю т  з н а ч и 
тельность н  к расоту его л у ч ш и м  к а р т и 
н а м  ( „ О т ш е л ь н и к и  П а в е л  и  А н т о н и й *  —  
Берлин, муз.! „Вознесение М а р и и “ в 
ц. S. Ambrôgio в Генуе; м а д о н н ы  „del 
Rosario“ и  „della Pieta“ с г р у п п а м и  п о 
к л о н я ю щ и х с я  святых, в Болонск. галл-; 
„ Д и с п у т  о н е п о р о ч н о м  з а ч а т и и “ —  Э р 
мит.). Н о  творчество Р., ка к  и  всех бо
лонцев, н о с и т  в н е ш н и й  характер. П о д 
н я т ы е  к в е р х у  в з о р ы  и п о л у о т к р ы т ы е  
у с т а — таково ш а б  ю н н о е  средство Р. д л я  
в ы р а ж е н и я  страдания, покаяния, созер
цания, экстаза в м н о г о ч и с л е н н ы х  полу- 
ф  г у р н ы х  и  п о г р у д н ы х  в а р и а н т а х  его 
чувственно-красивых, н о  внул ренне хо 
л о д н ы х  Клеопатр, Л у к р е ц и й ,  М а г д а л и н ,  
Сивилл. В с е  и н д и в и д у а л ь н о е  обезличено 
в п р о и з в е д е н и я х  Р., в особенности в 
ж е н с к и х  лицах, н е р е д к о  в о с х о д я щ и х  
к т и п у  Н и о б ы ,  несколько р а с п л ы в ч а т ы х  
по ф о р м а м  и л и  б л и з к и х  к  р о м а н т и ч е 
с к о м у  о б л и к у  п о п у л я р н о г о  ж е н с к о г о  
по р т р е т а  в галл. Barberini в Риме, п р и 
п и с а н н о г о  Р. и  без достаточного осно
в а н и я  н  >сящего трагическое и м я  Б е а 
тр и ч е  Ченчи. В  р е л и г и о з н ы х  к а р т и н а х  
Р. у д а е т с я  ин о г д а  б ы т ь  трогательным. 
Так, в патетическом, п о х о ж е м  н а  Л а о -  
коона, образе Х р и с т а  в  тер н о в о м  венце 
(в галл. Ве н ы ,  Д р е здена, П а р и ж а ,  Л о н 
дона) и  в в е л и ч а в о м  облике с к о р б я щ е й  
м а д о н н ы  („Mater dolorosa“, в Берлинск. 
муз. и  др.) Р. создал бли з к и е  и т а л ь я н 
с к о м у  народу, несколько с е н т и м е н т а л ь 
н ы е  о б р а з ы  в д у х е  католического благо
честия. Осо б е н н о  т и п и ч н ы  д л я  Р. его 
п о л н ы е  н а и в н о й  прелести с и е н ы  в  ст и 
ле ж а н р а  и з  ж и з н и  м а д о н н ы  (т. наз. 
„ Ш к о л а  ш и т ь я “ в Эрмит.), и з о б р а ж е н и я  
ю н о й  н а г о т ы  в а н т и ч н о м  д у х е  („Сам
сон“— Болонск. галл., „ Д а в и д “ в Лувре, 
„ И о а н н  в п у с т ы н е “— галл, в Д е л ь в и ч е ,  
„ Ф о р т у н а “, в  галл, di S. Luca в Ри м е ,  
„ Л е ж а щ а я  В е н е р а “, в Д р е з д е н с к  галл, 
и  др.) и  ф и г у р ы  о б н а ж е н н ы х  п у т т и  
в в и д е  ангелов, амуров, м л а д е н ц е в  
Х р и с т а  и л и  В а к х а  (в галл. Рима, Ф л о 
ренции, В е н ы ,  Дрездена). С а м ы м  совер
ш е н н ы м  образцом творчества Р., ст о я 
щ и м  н а р а в н ®  с п р о и з в е д е н и я м и  в е л и к и х  
м астеров Италии, справедливо с ч и т а 
ется его ф р е с к а  —  п л а ф о н  „ А в р о р а “, 
и с п о л н е н н а я  п о  заказу покровителя Р., 
к ардиналаБоргезе,в садовом п а в и л ь о н е  
его п а л а ц ц о  'Palazzo Rospigliosi в Р и 
ме). Р. из о б р а з и л  здесь восход с о л н ц а  
в ви д е  А п о л л о н а  н а  колеснице, л е т я 
щ е й  пе р е д  н и м  А в р о р ы  и  с о п р о в о ж д а 
ю щ и х  его в и з я щ н о - р и т м и ч н о м  хороводе 
Гор. К  л у ч ш и м  п р о и з в е д е н и я м  Р. п р и 
н а д л е ж и т  т а к ж е  картиаы: „Ап. П е т р  и

l 6»e.i
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П а в з л “ (Милан, галл. Брера); „Несс и  
и  Д е й я в и р а “ (Лувр); „ Х р и с т о с  на кре
сте“ (Модена, галл.), „ П о к л о н е н и е  пас
т ы р е й “ (галл. Л и х т е н ш т е й н  в Вене), 
„ М а д о н н а  с м л а д е н ц е м “ (галл- Брера), 
„Ов И о с и ф  с м л а д е н ц е м  Х р и с т о м “ и  j 
„ К а ю щ и й с я  ап. П е т р “—  обе в Э р м и т а ж е ;  ; 
„Поклонение п а с т ы р е й “ (Москов. муз. I 
и зящн. искусств). Р. известен и  в исто- ; 
р и и  гравюры. О и  и с п о л н и л  несколько 
десятков офортов в легкой ж и в о п и с н о й  
м а н е р е  (-Св семейство“, „ М а д о н н а  с 
м л а д е н ц е м “, „Трое путти, н е с у щ и х  п о д 
нос с б о к а л а м и “, и др.), н а ш е д ш е й  се - 1 
бе п о д р а ж а т е л е й  не только в Италии, но 
и  за ее пределами. И з  м н о ж е с т в а  у ч е 
ников Р. в особенности в ы д а ю т с я :  
С. К а н тарини, Оеменца, Д ж е с с и  и  Эли- 
забетта Сирани. (Ср. XXTI, 555/56). |

Н е к о т о р ы е  ч е р т ы  л и ч н о с т и  Р. и н т е 
р е с н ы  и  д л я  его о ц е н к и  ка к  художника. 
Н е н а в и с т н и к  ж е н щ и н ,  он п и с а л  своих 
м а д о н н  с м о л о д ы х  н а т у р щ и к о в ,  пр е о б 
р а ж а я  и х  ч е р т ы  п о  п р и в ы ч н о м у  ш а -  
блогу. О т л и ч а я с ь  красивой и з я щ н о й  
BHOi н  стью, л ю б е з н о с т ь ю  н р а в а  и  б л а 
готворительностью, п р е в ы ш а в ш е й  его 
средства, Р. б ы л  л ю б и м ц е м  простого 
н  ф о д а  и  пользовался у в а ж е н и е м  знати, 
пре к л о н я в ш е й с я  п р е д  его талантом. 
И н о с транцы, п р и е з ж а в ш и е  в Б о л о н ь ю ,  
с т р емились посетить его к а к  з н а м е 
нитость города. О н  в ы с о к о  п о д н я л  зна
чение х у д о ж н и к а  в обществе. П р и  о д н о м  
и з  его в ъездов в Р и м  знать и  к а р д и 
н а л ы  в ы е х а л и  е м у  навстречу. Р. тре
бовал н е с л ы х а н н о  в ы с о к у ю  п л а т у  за 
свои произведения, к а к о й  не п о л у ч а л  
ни о д и н  х у д о ж н и к  его времени, но, б у 
д у ч и  с т р а с т н ы м  игроком, о н  п р о и г р ы 
вал все, что зарабатывал. Т е с н и м ы й  
к р е д и т о р а м и  в п о с л е д н и е  г о д ы  жизни, 
Р., работая наспех, постольку-то за 
час, в ы п о л н и л  мн о г о  своих ш а б л о н н ы х  
п о л у ф и г у р  в с м е н и в ш е м  его п р е ж н и е  
с в е ж и в  к р а с к и  тусклом, серо-чернова
т о м  колорите.

Особенно б о г а т ы  п р о и з в е д е н и я м и  Р. 
б о л ь ш и е  европейские галлереи, возник
ш и е  в X V I I  и  XVIII в.в. (Лувр, В е н 
ская, Дрезденская, Н а ц и о н .  ло н д о н 
ская галл., Эрмитаж), ко г д а  в ы с о к о  
цен и л о с ь  творчество х у д о ж н и к о в  бо
лонской ш к о л ы  и  в особенности Р., 
как самого значительного п р е д с т а в и 
теля ее.

Л и т е р а т у р а :  M a lv a s ia ,  „Felsina P ittrice. V ite  
d e’pittori B o logn esi“, 1678; P a s s e r i ,  „V ite d e’p ittori“, 
1772; J a n itsch ek , „D ie M alerscliule in  B o logn a“ (D oh 
n e ,  Kunst und Künstler, 1879, II, 3); C a rtia la m essa , 
•Saggi di critica d ’arte: G uido R .“, 1890; F isch ei, 
„Guido R .“ (V elhagen und K lasings M on atshefte, Jahrg. 
XVII); M . v .  B oehrt♦ „Guido R .“ (K ünstler-M onogra
phien  hrsg. v . K nackfuss), 1910. //. романов.

Р ен н и , R e =188,7, э л е м е н т  VII группы 
периодич. с и с т е м ы  элементов. По. 
рядковое ч и с л о  75. А н а л о г  марганца. 
О т к р ы т  в 1925 г. и  исс л е д о в а н  Идой 
и  В а л ь т е р о м  Ноддах, к а к  результат 
систематического п р и м е н е н и я  пр и н ц и 
п о в  периодич. с и с т е м ы  к  н а х о ж д е н и ю  
н о в ы х  элементов. С п е р в а  и с к а л и  в пла
т и н о в ы х  металлах, а  т а к ж е  в таких 
минералах, к а к  молибденовый блеск, 
колумбиты, танталлиты и  т. п. Несло- 
тря н а  п о л у ч е н н о е  'вначале малое 
количество э л е м е н т а  (всего 0,120 гр.), 
п о с л е д н и й  б ы л  в ы д е л е н  в  т а к о м  чистом 
виде, что б ы л и  о п р е д е л е н ы  его глав
н е й ш и е  х и м и ч е с к и е  и  ф и з и ч е с к и е  свой« 
сгва: а т о м н ы й  вес, уд. в. (ок. 20), тепло
емкость (0,0346), спектр и  т. п. Затем 
и з  660 к и л о  м о л и б д е н о в о к и с л о г о  блоска 
б ы л о  в ы д е л е н о  около 1 г р а м м а  чистого 
Р. П о  х и м и ч е с к и м  с в о й с т в а м  имеет 
сходство с мар г а н ц е м ,  а  т а к ж е  с воль
ф р а м о м  и  осмием. О к и с л ы  его летучи. 
П р и  сл а б о м  н а г р е в а н и и  в  кислороде 
п о л учается белое облако надрениевого 
ангидрида (R20 8), к о т о р ы й  п р и  160° 
переходит в ж е л т ы й  рениевый ангидрид 
R a Oi, а  п о с л е д н и й  возгоняется п р и  350°. 
С е р н и с т ы е  соединения: ReS.,, ReS3 и  
R e 2S7. П р и  п р о к а л и в а н и и  в токе уголь
ного а н г и д р и д а  все о н и  переходят в 
ReSj. П о с л е д н и й  ж е  п р и  п р о к а л и в а н и и  
в токе в о дорода п е р е х о д и т  сперва в 
ReS, а п р и  1.000° —  в м е т а л л и ч е с к и й  Р-

Ие. Кб.
Р е м и р , см. Каскадные горы.
Р ен к и н  (Rankine), см. Ранкин.
Р е н к л о д , и л и рейнклод (Reine-Claude), 

ем. слива; у  н а с  раз в о д и т с я  в  б о л ь ш о м  
количестве в К р ы м у ,  н а  Кавказе, в 
К и е в щ и н е .

Р ен н  (Rennes), гор. во Ф р а н ц и и ,  п р е ж 
де гл. гор. Бре т а н и ,  н ы н е  гл. гор. деп. 
Иль-э-Вилэн (см.), п р и  с л и я н и и  pp. И л ь  
(И1е) и  Вилэп, н а  пересеч. неск. ж. д., 
83.418 ж. (1926). У н и в е р с и т е т  (2.419 студ. 
в 1928 г.), сел.-хоз. ш к о л а  и  др. уч. зав., 
библиотеки, музеи, а р х и в ы  и  пр. Про- 
м ы ш л .  незначит., торг. с.-х. продукт. 
Отстроенн. по с л е  п о ж а р а  1720 г., гор. 
прав, планирован. Сохран. стар. здан. 
прежн, аббатства (XI— X I V  вв.), здание 
п а р л а м е н т а  Б р е т а н и  (XVII в., н ы н е  суд. 
палата) и  др.; Реннск. собор перестр. 
в XVIII в.— Р. (Condate, Urbs Rubra) б ы л  
, гл. гор. галльского п л е м е н и  редонов, с 
1 к о н ц а  X  в. с д е л а л с я  с т о л и ц е й  Б р е т а н и  
(см.).

Р е н н е и к а м п ф , К о н с т а н т и н  К а р л о 
вич, сенатор, см. Х Х Ш ,  696 97.

Р е н н е и к а м п ф , Н и к о л а й  Карлович, 
ю р и с т  (1832 — 1899). П о  о к о н ч а н и и  не- 
жянек. гимн, п о с т у п и л  в Л и ц е й  Безбо-
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родко, а  затем, в 1851 г., в  к иевский 
университет, где е 1869 г. з а н и м а л  ка 
ф е д р у  и с т о р и и  в а ж н е й ш и х  и н о с т р а н 
н ы х  законодательств, а  с 1880 г. —  к а 
ф е д р у  э н ц и к л о п е д и и  ю р и д и ч .  и  поли- 
тич. наук. Р. очень ра н о  у влекся и з 
у ч е н и е м  историч. т р у д о в  Гизо, Тьерри, 
Лоренца, Соловьева и  Кавелина, а  т а к ж е  
„ Д у х а  законов“ Монтескье, посвятив 
п е р в ы е  свои н а у ч н ы е  р а б о т ы  историч. 
т е м а м  („О ч и н а х  в др. Р у с и “, „И с т о 
ри я  у ч е н и я  п у б л и ц и с т о в  о праве о с м о 
т р а  ко р а б л е й “, 1859,—  маг. диссерт.). 
В  д а л ь н е й ш е м  его и н т е р е с  сосредото
чился н а  вопросах т е о р и и  п р а в а  к а к  
самостоятельной науки, в  п р о т и в о п о 
л о ж н о с т ь  п р е ж н и м  „ о п и с а т е л ь н ы м “ эн
ц и к л о п е д и я м .  В  результате я в и л и с ь  
его л у ч ш и е  д л я  своего в р е м е н и  „ О ч е р к и  
юрид. э н ц и к л о п е д и и “ (1868) и  „курс“ 
того ж е  н а з в а н и я  (1888;. П о с л е  более 
раннего о п ы т а  в э т о м  н а п р а в л е н и и  
К. Неволина, „ Э н ц и к л о п е д и я “ Р. я в и 
лась п е р в ы м  н а у ч н ы м  к у р с о м  по  д а н 
н о м у  п р е д м е т у  с п о п ы т к о й  согласова
н и я  „ философского“ (по Гегелю) и  п о з и 
тивного, „исторического“ н а п р а в л е н и я  
в правоведении, с я в н ы м  п р е д п о ч т е н и е м  
последнего. Р. ж и в о  отк л и к а л с я  т а к ж е  
на  в о п р о с ы  б л и з к о й  е м у  пра в о в о й  
современности. Т а к о в ы  его „ П у б л и ч н ы е  
л е к ц и и  о но в о м  городовом п о л о ж е н и и “, 
1871 г. (в 1875 г. о н  б ы л  и з б р а н  к и е в 
с к и м  г о р о д с к и м  головой), статьи о н о 
в о м  суде, а  т а к ж е  по в о п р о с а м  по с т а 
новки п р е п о д а в а н и я  ю р и д и ч е с к и х  н а у к  
К а к  ректор у н и в е р с и т е т а  (с 1883 г.), 
Р. ос т а в и л  п о  себе н е д о б р у ю  п амять, 
с в о и м  н е ч у т к и м  о т н о ш е н и е м  к  м о л о 
дежи, обострив с т у д е нческие в о л н е н и я  
1884 г. (см. XXI V, 261). Б. С.

Р е н н е н к э м п ф ; П а в е л  Карлович, ге
нерал, см. XLVI, прил. 435V361; ср. XLVI, 
32/36, 51. '

Р е н н е р , Карл, извести, а в с т р и й с к и й  
социал-демократ (род. в 1870 г.; би о г р а 
ф и ю  см. XLVII, прил. соврем, полит, 
деятели, 67), играет в и д н у ю  р о л ь  в 
авст р и й с к о м  рабочем д в и ж е н и и  не толь
ко п о  своей практической, но и  тео
ретической деятельности ка к  в и д 
н ы й  представитель аветро-реформи8ма. 
В  н а ч а л е  н а с т о я щ е г о  столетия Р. боль
ш е  всего з а н и м а л с я  а к т у а л ь н ы м  д л я  
б ы в ш е й  австро - венгерской м о н а р х и и  
н а ц и о н а л ь н ы м  вопросом. П о д  псевдо
н и м а м и  „Рудольф Шпрингер“ и  „Синоп- 
тикуси он в ы п у с к а е т  р я д  ра б о т  по  
н а ц и о н а л ь н о м у  вопросу, и з  к о т о р ы х  
з а с л у ж и в а ю т  у п о м и н а н и я :  , Grundlägen
u. Entwicklnngsziele der Österreichisch
Ungarischen Monarchie“ (Вена, 19C6), „Der 
Kampf der österreichischen Nation, u m  d.

Staat“, „Der deutsche Arbeiter u. der Natio
nalismus“ (19Ю) и др. В о  всех этих р а 
ботах Р. в ы с т у п а е т  с обоснованием 
т р е б о в а н и я  н а ц и о н а л ь н о г о  сам о о п р е д е 
ления, которое он д о п у с к а е т  в ф о р м е  
н а ц и о н а л ь н о  - к у л ь т у р н о й  автономии, 
но р е ш и т е л ь н о  в ы с к а з ы в а е т с я  п р о 
ти в  п р а в а  отделяться, т а к  ка к  это п о 
вредило б ы  и н т е р е с а м  к а п и т а л и с т и 
ческого развития. Д е м о к р а т и ч е с к о е  
р а з р е ш е н и е  н а ц и о н а л ь н о г о  вопроса Р- 
у с м а т р и в а е т  в Ш в е й ц а р и и .  Эг о  е м у  
не  меш а е т ,  однако, признавать, что в 
и з в е с т н ы х  с л у ч а я х  право н а  с а м о о п р е 
де л е н и е  д о л ж н о  в к л ю ч а т ь  и  пр а в о  н а  
отделение, в частности по  о т н о ш е н и ю  
к  России, А н г л и и ,  Т у р ц и и .  Особенно 
нас т о й ч и в о  по в т о р я л  об этом Р. во вре
м я  М и р о в о й  войны, д л я  А в с т р и и  д о п у 
ская л и ш ь  н а ц и о н а л ь н у ю  автономию, 
д р у г и м и  словами, со х р а н я я  г е г е м о н и ю  
австро-немецкой б у р ж у а з и и .

Э к о н о м и ч е с к и е  р а б о т ы  Р. п р е д с т а 
в л я ю т  п о п у л я р и з а ц и ю  Маркса, часто 
п е р е х о д я щ у ю  в  вуль г а р и з а ц и ю ,  и  всег
д а  п р о н и к н у т ы  т е н д е н ц и я м и  ревизио
низма. Такова, напр., его работа „Die 
Wirtschaft als Gesamtprozess u. die Sozia
lisierung", (русск. пер. 1926, под заглав. 
„ Теория капиталист и ч е с к о г о  хо з я й 
ства“ ). В  не й  Р. да е т  ф о р м у л и р о в к у  
так наз. п о л и т и к и  „социализирования*, 
к о т о р у ю  п р о в о д и л и  г е р манская и  ав
стрийская социал-демократия в м о м е н 
т ы  п о д ъ е м а  р е в о л ю ц и о н н о й  в о л н ы  (см. 
социализация), н о  н е  в н о с и т  в о с в е щ е 
н и е  п р о б л е м ы  ничего оригинального. 
И з  д р у г и х  э к о н о м и ч е с к и х  прои з в е д е н и й  
Р. з а с л у ж и в а е т  у п о м и н а н и я  его работа 
по в о п р о с а м  к о о п е р а ц и и  „Landwirtschaft
liche Genossenschaften und Konsumvereine“ 
(1910) и  др. В  н и х  он отстаивает „инте
р е с ы  п о т р е б и т е л е й “, требует, ч т о б ы  о н и  
стали р е г у л я т о р о м  народно-хозяйствен
н о й  политики. •

В о  в р е м я  в о й н ы  и  в послевоенные 
г о д ы  Р- в ы с т у п и л  с дет а л ь н о  ра з р а 
ботанной т еорией государственного к а 
питализма, к о т о р ы й  и м  р а с с м а т р и 
вается к а к  начало д о п о д л и н н о г о  с о ц и а 
лизма. Э т а  теория н а ш л а  наиболее 
законченное в ы р а ж е н и е  в книге „Mar
xismus, Krieg und Internationale“ (1917). P. 
говорит здесь о п р о и с х о д я щ е м  посте
пенно процессе огосударствления, о 
р а с п а д е н и и  о т д е л ь н ы х  „ с о ц и а л ь н ы х  
ф у н к ц и й “ собственности, к о т о р ы е  п о 
степенно переходят к  государству, и  
дает п р и  эт о м  р а з р а б о т а н н у ю  т е о р и ю  
государства с т о ч к и  зр е н и я  социал- 
ре ф о р м и з м а .  З а  последнее время Р. лал 
р яд статей в „Gesellschaft* н  ,Kampf“, 
п о с в я щ е н н ы х  во п р о с а м  гоеуд. капита-
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лизма. Ег о  политическая деятельность 
в п о с л е в о е ш ш е  годы, ка к  в кач стве 
государственного канцлера, так и  д е 
путата австрийского Н а ц и о нального 
совета, является о т р а ж е н и е м  его тео
рии. В  австрийской с.-д. п а р т и и  Р. 
представляет к р а й н и й  п р а в ы й  фланг. 
О н  является в течение последних лет 
поборником идеи р а з о р у ж е н и я  вну т р и  
страны, фактически— р а з о р у ж е н и я  пр о 
летариата. В  последние г о д ы  он д о б и 
вался ко а л и ц и и  с христианеко* социаль
ной партией. Я. Ш.

Р ен о , река в Италии, берет начало 
в Этрусских Апеннинах, к  с.-з. от 
Пнстойи, течет н а  с.-з-; м и н у я  Б  едонью, 
в ы х о л и т  н а  равнину; искусственно (ка
налом) соединяется с с а м ы м  ю ж н ы м  
рукавом ветвистой д е л ь т ы  П о  —  П о  ди- 
Примаро. В  римские в р е м е н а  Р. впадал 
в П о  непосредственно. Д л .  180 км.

Р е - н о д е л ь ,  Пьер, франц. социалист, 
см. XLV1I, прил. соврем, полит, деятели, 
67. Разойдяеь с б о л ь ш и н с т в о м  (Блюм) 
к  возглавляет правое к р ы л о  социалист, 
партии, с т р е мящееся к  у ч а с т и ю  в п р а 
вительстве, в  1927 г. в ы ш е л  из  п а р т и й 
ного правления.

Р е н о  д е  М онтобан  (Renaud de M o n 
tauban), один из героев каролингского 
эпоса, главное д е й с т в у ю щ е е  л и ц о  б ы л и 
н ы  (chanson de geste) „Rcnous de Montau
ban“, более известной в р а з л и ч н ы х  п е 
реработках п о д  н а з в а н и е м  „Quatre fils 
Aimon“. В  с о д е р ж а н и и  б ы л и н ы  есть к а 
кое то историческое зерно, относящееся 
ко в ременам К а р л а  М а р т е л л а  и  его 
борьбы с арабами. О с о б е н н у ю  п о п у л я р 
ность приобрела ф и г у р а  Р. в по з д н е й 
ш и х  итальянских версиях, где Р и н а л ь д о  
де М о н т а л ь б а н о  стал, н а  р я д у  с Р о л а н 
дом, п о п у л я р н е й ш и м  героем каролинг
ского цикла. Он,— а  с н и м  его т р и  брата 
его сестра Ьрадаманта, его конь Баярд, 
его м е ч  Ф л о б е р ж ,  и л и  Ф л а м б е р ж  (нтал. 
Fusberta;,—  ф и г у р и р у ю т  в рассказах 
итал. сказителей у ж е  с X I V  в. и, бла
годаря Пу л ь ч и ,  Б о я р д о  и  Ариосто, 
становится о д н и м  и з  с а м ы х  я р к и х  т и 
пов итальянского эпоса. Ф р а н ц у з с к и е  
б ы л и н н ы е  особенности утрачиваются, 
ф и г у р а  п р о н и зывается р о м а н т и ч е с к и 
м и  элементами, з а и м с т в о в а н н ы м и  и з  
ц и к л а  „Круглого Стола", о к р а ш и в а е т с я  
чертами р е а л и з м а  и  иронии, свойствен
н ы м и  В о з р о ж д е н и ю  (у П у л ь ч и  Р и н а л ь 
до— обжора, у  Б о я р д о  —  он  ж а д е н  и  г р у 
боват, у  А р и о с т о — о д и н  и з  с а м ы х  бла
г о р о д н ы х  и  о б а я тельных рыцарей).

А. Дж.
Р е и о д о  (Renaudot), Теофраст, родо

нач а л ь н и к  газетного дела во Ф р а н ц и и  
(1586-1653). Род. в провинции, уч и л с я
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м е д и ц и н е  в П а р и ж е ,  зан и м а л с я  врачеб
но й  п р а к т и к о й  и фила н т р о п и е й  (по 
п р е д л о ж е н и ю  Ришелье). В  1680 г. 
о т к р ы л  благ о т в о р и т е л ь н у ю  б и р ж у  тру! 
д а  с бесплатной медиц. п о м о щ ь ю  без
работным. В  1631 г. основал первую 
франц. газету „Gazette de France“, в ко
торой вначале п р и н и м а л и  участие 
Р и ш е л ь е  и  Л ю д о в и к  XIII (см. периоди
ческая печать, X X X I ,  518). Е м у  же 
п р и н а д л е ж и т  и н и ц и а т и в а  в открытии 
первого франц. л о м б а р д а  (Mont de Piété) 
и  а у к ц и о н н о г о  за л а  (Hôtel des Ventes;. 
Подвергнувшие!» одно вр е м я  пресле
д о в а н и я м  со с т о р о н ы  м е д и ц и н с к и х  и 
с у д е б н ы х  кругов, Р. закончил свою 
ж и з н ь  к о р о левским историографом.

Ренси м ен » Уольтер, англ. политик, 
с.и.ХЬУ11,прил. совр. политик.беятела,84. 
ъ ы я  п р е д с едателем Вестминстерского 
банка и в 1920-27 г. п резиден том Палаты 
торгов, мореплавания. В  1931 г. в коали
ц и о н н о м  кабинете М а к д о н а л ь д а  полу
чил пост м и н и с т р а  торговли. Наш; 
„Liberalism as I see it“ (1927).

Р ента»  о д и н  и з  видов дохода в ка
пита л и с т и ч е с к о м  обществе; в ш и р о 
к о м  с м ы с л е  слова это —  нетрудовой 
доход, п о с т у п а ю щ и й  преимущественно 
от д е н е ж н ы х  капиталов; в этом смысле 
говорят о рантье (см ), как о лицах, 
и м е ю щ и х  т в е р д ы й  доход от капиталов 
в виде Р. Б ы л и  п о п ы т к и  обозначать 
т е р м и н о м  Р. в о о б щ е  всякого рода не
т р у д о в ы е  д о х о д ы  (Родбертус), во в эко
номической н а у к е  это не привилось. 
Нередко, особенно среди американских 
экономистов, т е р м и н о м  Р. обозначают 
л и ш ь  такие в и д ы  доходов, ко т о р ы е  но
сят д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й  характер („рент
н ы й “ п р и н ц и п  в распределении), не
зависимо от того, т р у д о в о й  это доход 
и л и  нетрудовой. Н о  в  более узком 
с м ы с л е  п о д  т е р м и н о м  Р. р а з у м е ю т  
обычно земельную Р., и л и  поземельную, 
как с п е ц и ф и ч е с к и й  в и д  нетрудового 
дохода, получаомого землевладельцем 
от з е м л я  за предоставление последней 
к а п и т а л и с т у  н а  п р е д м е т  обработки или 
вообще и з в л е ч е н и я  п р и б ы л и .  С п е ц и 
фичность з. Р., как своеобразного вида 
нетрудового дохода, отличного от при
б ы л и  и процента, н е к о т о р ы м и  эконо
м и с т а м и  оспаривается (Кэри, Ш е ф ф л е ,  
ш к о л а  Кларка). В о  всяком случае з. Р. 
не является н и  к о м п е н с а ц и е й  за при
м е н е н н ы й  п р и  обработке зе м л и  труд, 
н и  п р и б ы л ь ю  н а  в л о ж е н н ы й  в зе м л ю  
капитал. П о с л е д н и м  а. Р. отличается 
от а рендной платы, которая, кроме з. Р , 
с о д е р ж а т  в себе и  а м о р т и з а ц и о н н у ю  
д о л ю  затраченного н а  д а в н у ю  з е м л ю  
к а питала (мелиорации, постройки и
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проч.). 3. Р. всегда является и з б ы т 
к о м  ц е н н о с т и  сельскохозяйственного 
п родукта н а д  и з д е р ж к а м и  его щ о и з -  
в о д с т в а п л ю с с р е д н я я  прибыль. В п е р в ы е  
близко п о д о ш л и  к  в о п р о с а м  з. Р. ф и 
з и о к р а т ы  (см.), к о т о р ы е  в ы в о д и л и  з. Р. 
из ф и з и ч е с к о й  производительности 
земли, отчего у  н и х  п о н я т и е  з. Р., как 
и  в о о б щ е  п о н я т и е  „чистого дохода", 
носило чисто натуралистический, г р у 
бо - м а т е риальный характер. Затем,после 
А- Смита, в 1777 г. обстоятельное иссле
д о в а н и е  но  в о п р о с а м  з. Р. в ы п у с к а е т  
ш о т л а н д е ц  Андерсон, за к о т о р ы м  сле
д у ю т  р а б о т ы  а н г л и й с к и х  экономистов: 
Мальтуса, Веста, Т о р р е н с а  (все 1814—  
1815 г.) и  особенно Р и к а р д о  (также 1816). 
Р и к а р д о  д а л  п р о б л е м е  з. Р. н а у ч н у ю  п о 
становку, п  до  с в х  п о р  теория д и ф ф е 
р е н ц и а л ь н о й  з. Р. связана с его именем. 
С  к р и т и к о й  у ч е н и я  Р и к а р д о  о з. Р. 
в ы с т у п и л и  а м е р и к а н е ц  К э р и  и  Родбер- 
тус. П о с л е д н и й  развивает и д е ю  абсо
л ю т н о й  з. Р. Е щ е  р а н ь ш е  Т ю н е н  в 
„Изо л и р о в а н н о м  государстве“ д а е т  о б 
с т о я т е л ь н у ю  р а з работку о т д е л ь н ы х  во
просов, з а т р о н у т ы х  Рикардо, г л а в н ы м  
образом вопроса о з. Р. п о  р а с п о л о ж е 
нию, и л и  расстоянию. Наконец, М а р к с  в 
„ К а п и т а л е “ и  в „ Т еориях прибавочной 
ц е н н о с т и “ дает з а в е р ш е н и е  if обосно
вание рикардовской т е о р и и  д и ф ф е р е н 
ц и а л ь н о й  з. Р. и  создает собственную 
т е о р и ю  а б с о л ю т н о й  з. Р. С в о е о б р а з н у ю  
п о з и ц и ю  в у ч е н и и  о з. Р. з а н и м а ю т  
австрийская психологическая ш к о л а  
пре д е л ь н о й  полезности и ее а м е р и к а н 
ская разновидность —  ш к о л а  Кларка. 
Д л я  о с в о щ е и и я  современного состояния 
у ч е н и й  о з. Р. достаточно ознакомиться 
о теорией д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  з. Р. Р и 
кардо, у ч е н и е м  о з. Р. Родбертуса, 
теорией з. Р- Маркса, психологической 
теорией з. Р. (теорией „в м е н е н и я “) и  
у ч е н и е м  о  з- Р. Кларка.

Т е о р и я  з. Р. у  Р и к а р д о  развита глав
н ы м  образом во 2-й главе его „Principles“. 
Я в л е н и е  з. Р., к а к  своеобразной эко
номической категории, Р и к а р д о  считает 
фактом, не в ы з ы в а ю щ и м  сомнения, а 
н а у ч н о й  задачей в п р о б л е м е  з. Р. счи
тает р а з р е ш е н и е  вопроса: „не в ы з ы 
вает л.и присвоение з е м л и  и  в ы т е к а 
ю щ е е  и з  этого обстоятельства в о з н и к 
новение з. Р. какого-либо и з м е н е н и я  в 
относительной це н н о с т и  благ, незави
симо от количества труда, требуемого 
д л я  и х  производства?“ Д л я  Р и к а р д о  
з. Р. —  результат более высокой ц е н н о 
сти земледельческого продукта, срав
нительно с ц е н н о с т ь ю  и з д е р ж е к  п р о и з 
водства, п л ю с  средняя прибыль. Р и к а р 
до и  п ы т а е т с я  объяснить, как п р о и с 

ходит возрастание ценности земледель
ческого п р о д у к т а  н а  основе самого ж е  
з.чкона ценности. О б ъ я с н е н и е  этому он 
в и д и т  в р а з л и ч и и  качества п о ч в ы  обра
б а т ы в а е м ы х  участков, с одной етороны, 
и  в законе у б ы в а ю щ е г о  плодородия, 
ил и  у б ы в а ю щ е й  производительности —  
с д р у г о й  (подробнее об этом см. Рикар
до). У ч а с т о к  земли, о б р а б а т ы в а е м о й  
п р и  с а м ы х  х у д ш и х  условиях, по Р и к а р 
до, н и к а к о й  з. Р. не приносит. П р о т и в  
этого последнего п о л о ж е н и я  Рикардо, 
так ж е  ка к  и  в о о б щ е  пр о т и в  его теории 
д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  з. Р., в ы с т у п и л  Род- 
бертус. О н  доказываот, что всякий об
р а б а т ы в а е м ы й  участок, и д а ж е  н а и х у д 
ш и й ,  п р и н о с и т  з. Р.; э т и м  з. Р. у  Р о д 
бертуса теряет характер д и ф ф е р е в ц п -  
альвости, п р и  ч е м  доказательство свое 
Р о д б е р т у е  строит, исходя из трудовой 
т е о р и и  ценности, н а  с л е д у ю щ и х  осно
ваниях: т о в а р ы  о б м е н и в а ю т с я  по  и х  
ценности, т.-е. по количеству в л о ж е н 
ного в н и х  труда; э т о м у  ж е  закону сле
дует, разумеется, и  об м е н  товаров 
и н д у с т р и а л ь н ы х  н а  землбдельческие; 
но в цен н о с т ь  земледельческого п р о 
д у к т а  не входит ценность сы р о г о  
материала, к о т о р ы й  б ы л  б ы  р е зульта
т о м  п р е д ш е с т в у ю щ е г о  производствен
ного процесса, так как м а т е р и а л о м  
дл я  обработки в з е м л е д е л и и  является 
с а м а  почва; н о р м а  яге п р и б ы л и  о д и н а 
ковая, к а к  в индустрии, так и  в зе м л е 
делия; все это ведет к тому, что в зе
м л е д е л и и  в е и з б е ж н о  получается оста
ток от чистого д о х о д а  сверх средней 
прибыли, к о т о р ы й  и  составляет з. Р. 
Н а  п р и м е р е  это в ы й д е т  так: пу с т ь  
и н д у с т р и а л ь н ы й  п р о д у к т  А  о б м е н и 
вается н а  земледельческий п р о д у к т  Б; 
ценность того и  д р у г о г о  100; п р е д п о л а 
гается, что заработная п л а т а  в т о м  и  
д р у г о м  случае одинаковая и  составляет 
’■s цен н о с т и  продукта, т.-е. равна 20; 
с точки зр е н и я  тр у д о в о й  тео р и и  ц е н 
ности о д и н а к о в ы й  ж и в о й  т р у д  создает 
и  о д и н а к о в у ю  п р и б а в о ч н у ю  ценность 
(по т е р м и н о л о г и и  Р о д бертуса „ренту“), 
так к а к  п о с л е д н я я  создается только 
ж и в ы м  трудом; пусть эта прибавоч
ная цен н о с т ь  будет составлять так
ж е  V 5 ц енности продукта, т.-е. будет 
р а в н а  20; в и н д у с т р и и  эти 20 т р у д о в ы х  
е д и н и ц  б у д у т  п р и б ы л ь ю ,  и  н о р м а  п р и 
б ы л и  здесь в д а н н о м  случае составит 
2 5 %  т а к ка к  и з д е р ж к и  производства 
100— 20; н о  в  таком случае и  в зе м л е д е 
л и и  н о р м а  п р и б ы л и  будет т а к ж е  25%; 
м е ж д у  т е м  здесь и з д е р ж к и  п роизвод
ства м е н ь ш е  80, так ка к  в з е м л е д е л и и  
нет сы р о г о  материала, т р е б у ю щ е г о  
предварительной обработки; и з  этого
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лее следует, что п р и б ы л ь  з е м л е д е л ь ч е 
ского п р е д п р и н и м а т е л я  б у д е т  не 20, а  
менее, с кажем, 16; тогда от  п р и б а в о ч 
ной ценности в з е м л е д е л и и  п о л у ч а е т с я  
остаток 20 —  16; этот остаток и  бу д е т  
(абсолютной) з. Р.

О ш и б к а  Р о д б е р т у с а  в том, во- 
первых, что в з е м л е д е л и и  'сырого 
м а т е р и а л а  и меется достаточно (ое- 
мена, корм, удобрение), он  вовсе не 
отсутствует; во-вторых, т о в а р ы  о б м е н и 
ваются н а  основе ценности, н о  вовсе 
не по их ценности, как д у м а е т  Родбер- 
тус,а по ц е н а м  производства. П о с л е д н е е  
осталось н е и з в е с т н ы м  Родбертусу, от
чего у него п о л у ч и л и с ь  с о в е р ш е н н о  
н е в е р н ы е  исч и с л е н и я  и  заключения. 
И д е ю  об а б с о л ю т н о й  Р., н е з а в и с и м о  от 
Родбертуса, развивает Маркс, п р и  ч е м  
в р у к а х  М а р к с а  у ч е н и е  об а б с о л ю т н о й
з. Р. о свобождается от о ш и б о к  Р о д б е р 
т у с а  и н а х о д и т  себе н а у ч н у ю  обосно
ванность н  определенность.

В  своем у ч е н и и  о 8. Р. М а р к с  
п р е ж д е  всего о с в о б о ж д а е т  рикар-
довское и з л о ж е н и е  д и ф ф е р е н ц и а л ь 
ной з Р. от ошибок, д а в а я  ей
строго н а у ч н о е  обоснование, в  за
тем развивает с в о ю  т е о р и ю  абсо- 
лютяой'з. Р. Д л я  з е м л е д е л ь ч е с к и х  то 
варов М а р к с  п р и н и м а е т  р и к а р д о в с к н й  
п р и н ц и п  у с т а н овления р е г у л и р у ю щ е й  
цен н о с т и  не по с р е д н е м у  о б щ е с т в е н н о 
н е о б х о д и м о м у  труду, а  по н а и в ы с ш е м у ,  
т.-е. по труду, з а т р а ч и в а е м о м у  п р и  н а и 
х у д ш и х  условиях. П р и  п р о г р е с с и р у ю 
щ е м  росте населения, а т а к ж е  п р и  огра
н и ч е н н о с т и  з е м е л ь н ы х  пространств, 
к о т о р ы е  нельзя у в е л и ч и в а т ь  п о  ж е 
л а н и ю ,  как это м о ж н о  дел а т ь  со сред- 
етвами производства в и н д устрии, сред
н и е  у ч а с т к а  (не говоря у ж е  о н а и л у ч 
ш и х )  не м о г у т  р е г у л и р о в а т ь  ценность 
з е мледельческих товаров,особенно если 
речь ид е т  о п р о д у к т а х  необходимого 
п и т а н и я  ( п ш е н и ц а  и  т. п.), т а к  к а к  
и н а ч е  х у д ш и е  уча с т к и  о с тались б ы  
н е в о з д е л а н н ы м и ,  о б р а б а т ы в а т ь  и х  б ы л о  
б ы  невыгодно, а  без и х  обработки о б щ е 
ст в у  н е ч е м  б ы л о  б ы  у д о в л е т в о р я т ь  
н е о б х о д и м ы х  потребностей. Э т у  р е г у 
л и р у ю щ у ю  це н н о с т ь  з е м л е д е л ь ч е с к и х  
пр о д у к т о в  М а р к с  н а з ы в а е т  р ы н о ч н о й  
ценностью. ф

В  е д и н и ц е  продукта, п р о и з в е д е н 
ного н а  л у ч ш и х  участках, такой 
р ы н о ч н о й  ц е н н о с т и  с о д е р ж и т с я  больше, 
ч е м  действительной, и м м а н е н т н о й  ц е н 
ности. П о э т о м у  такого р о д а  р ы н о ч н о й  
ц е н н о с т и  М а р к с  п р и п и с ы в а е т  х а рактер 
л о ж н о й  о б щ е с т в е н н о й  ценности, ложной, 
потому, что п р и  о т с у т с т в и и  частной.

собственности н а  з е м л ю  „вздутая“ цен
н о с т и  з е м л е д е л ь ч е с к и х  п р одуктов не 
б ы л о  бы. Н о  м е ж д у  р е г у л и р у ю щ е й  
ц е н н о с т ь ю  з е м л е д е л ь ч е с к и х  продуктов 
и их  и н д и в и д у а л ь н о й  ц е н н о с т ь ю  на 
л у ч ш и х  у ч а с т к а х  (для у п р о щ е н и я  во
проса м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь ,  что цена 
про и з в о д с т в а  з е м л е д е л ь ч е с к и х  продук
тов с о в п а д а е т  с  и х  ц е н ностью, т.-е. что 
органическое с т р о ё н и е  земледельче
ских к а п и т а л о в  с о в п а д а е т  с строением 
и н д у с т р и а л ь н ы х  капиталов) получатся 
разница, ко т о р а я  и  с о с т а в и т  д и ф ф е р е н 
ц и а л ь н у ю  з. Р. М а р к е  р а з л и ч а е т  два 
в и д а  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  з. Р.; д и ф ф е 
р е н ц и а л ь н у ю  з. P. I р о д а  и  II рода; пер
в ы й  в и д  п о л у ч а е т с я  п р и  н а л и ч и и  раз
л и ч и й  в качестве п о ч в ы  и  в расположе
н и и  участков, в т о р о й — п р и  н а л и ч и и  раз
личий, в о з н и к а ю щ и х  н а  основе после
довательно з а т р а ч и в а е м ы х  д ополни
т е л ь н ы х  к а п и т а л о в  н а  о д н о м  н  т о м  ж е  
участке.

М а р к с  с ч и т а е т  п р и  э т о м  о ш и б о ч 
н ы м  п о л о ж е н и е  . Р и к а р д о  об у б ы в а 
ю щ е й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и ,  указывая 
в д а н н о м  с л у ч а е  н а  рост техники, 
да л е к о  о п е р е ж а ю щ и й  рост населения. 
Н о в е й ш и е  д а н н ы е  и  и с с л е д о в а н и я  под
т в е р ж д а ю т  п о л н о с т ь ю  в з г л я д  Маркса. 
Н е  совсем я с н ы м  остается, однако, 
вбпрос об и с т о ч н и к е  д и ф ф е р е н ц и а л ь 
н о й  з. Р.; н е т  с о м нения, чт о  источник 
этот —  п р и б а в о ч н а я  ценность, но во
прос: есть л и  это п р и б а в о ч н а я  ценность, 
созданная р а б о ч и м и  з е м л е д е л и я  ж е  (в 
эт о м  случае н а д о  признать, что но р м а  
э к е п л о а т а ц и и  н а  л у ч ш и х  участках 
в ы ш е ,  ч е м  н а  ху д ш и х ) ,  и л и  это п р и 
бавочная ценность, в х о д я щ а я  в 
о б щ и й  ф о н д  к а к  з е м л еделия, так и 
п р о м ы ш л е н н о с т и .

Ес т ь  о с н о в а н и я  д умать, что п р а 
вильнее последнее, т а к  как опре
д е л е н и е  ц е н н о с т и  земледельческих 
п р о д у к т о в  п о  н а и х у д ш и м  услови
я м  про и з в о д с т в а  в ы з ы в а е т  в и н д у 
с т р и и  у в е л и ч е н и е  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
и с о к р а щ е н и е  и н д у с т р и а л ь н о й  п р и 
были; та  ж е  ча с т ь  п р и б ы л и ,  к о т о р у ю  
т е р я ю т  и н д у с т р и а л ь н ы е  капиталисты, 
через посредство а п п а р а т а  це н  пере
хо д и т  в з е м л е д е л и е  и  в ф о р м е  д и ф 
ф е р е н ц и а л ь н о й  8. Р. п о п а д а е т  в кар
м а н ы  з е м е л ь н ы х  собственников. П о  
Ма р к с у ,  п о м и м о  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й
з. Р-, и меется е щ е  абс о л ю т н а я ,  к о т о р у ю  
п р и н о с я т  н  н а и х у д ш и й  участок. Т е о р и я  
а б с о л ю т н о й  з. Р. п о к о и т с я  у  М а р к с а  
н а  д в у х  пре д п о с ы л к а х ;  н а  ф а к т е  част
н о й  собственности н а  з е м л ю  в  н а  на
л и ч и и  более низ к о г о  органического
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строения земледельческих к&латадов 
сравнительно о и н д у с т р и а л ь н ы м и .  0 >  
„утствие одной из »тих п р е д п о с ы л о к  
ведет к исчезновению абсолютной s. Р. 
Я р и  болез вы с о к о м  органическом стро
ении индустриального капитала ц е н 
ность земледельческого продукта будет 
в ы ш е  его ц е н ы  производства; но в 
земледелии не м о ж е т  иметь места н и з 
ведение цевности к  цене производства, 
vas как частная собственность на з е м л ю  
не позволит свободного переливания 
капиталов и  в ы р а в н и в а н и я  всех по л у 
ча е м ы х  здесь п р и б а в о ч н ы х  ценностей 
пропорционально капиталу; это значит, 
что земледельческие п р о д у к т ы  могут 
продаваться по цене высшей, чем цена 
производства, и свободно достигать 
ценности; норма ж е  п р и б ы л и  в земле
делии н е  м о ж е т  б ы т ь  выше, че м  в ин 
дустрии; поэтому, п р и  п р о д а ж е  зе м л е 
дельческих продуктов по ценности 
получается остаток, в виде р а з н и ц ы  
м е ж д у  ценностью земледельческого 
продукта и  его ценой производства; 
эта ра з н и ц а  составит а б с о л ю т н у ю  з. Р., 
которая н  достается землевладельцу. 
М о г у т  быть, конечно, случаи, когда 
земледельческий пр о д у к т  будет про
даваться в силу тех ил и  и н ы х  усло
вий, напр. в силу возросшего спроса и  
у п авшего предложения, по таким ценам, 
которые бу д у т  в ы ш е  не только ц е н ы  
производства данвого продукта, но и 
в ы ш е  его ценности. В  этом случае м ы  
б у д е м  иметь монопольную  з. Р. (см. 
Марксу

Те о р и я  абсолютной з. Р. д о  сих 
-пор не находит е щ е  себе признания 
з а  п р еделами ш к о л ы  Маркса!

Своеобразно учение о 8. Р., развива
емое сторонниками психологической 
школы, выр а з и в ш е е с я  в так н а з ы в а 
емой теории „вменения“ (Zurechnungs
theorie). С  точки зрения последней, 
земля такой ж е  фактор производства, 
как и тр у д  а капитал, и  участие 8е- 
м л и  та к ж е  сопровождается н а л и ч и е м  в 
известной степени производительности, 
эффективности.

Определение доли участия зем
л и  в о б щ е й  производительности или, 
нааче говоря, —  „вменение“'земле, как 
особому фактору в создании з е м 
ледельческого продукта, соответству
ю щ е й  части ценности всего про
дукта, созданного п р и  участии всех 
•трех факторов, и составляет задачу 
тео р и и  з. Р., которая здесь является 
частичной проблемой о б щ о й  п р о б л е м ы  
ценности „комплеме н т а р н ы х  благ". Эт а  
гадача разрешается теорией „вмене

н и я “ по т е м  ж е  законам, по ка к и м  
определяется е ю  в высота п р и б ы л и  и 
ценностные р а з м е р ы  заработной платы- 
Уч е т  долей здесь происходит по п р и н 
ц и п у  остатков, или на  основе субсти
туции, и л и  по п р и н ц и п у  комбинаций. 
Бессодержательность такого р а з р е ш е 
ни я  п р о б л е м ы  з. Р. особенно рейко об 
н а р у живается в п р и н ц и п е  субституции 
(Бем-Баверк), по которому предпола
гается, что з. Р. м о ж н о  определить, 
зная р а з м е р ы  прибыли, а р а з м е р ы  п р и 
б ы л и — зная р а з м е р ы  з. Р. Несколько 
сложнее учение о з. Р. Кларка, кото
р ы й  точно так ж е  проводит в учении 
о распределении п р и н ц и п  „вменения® 
(„каждому то, что ов производит“), но 
подходит к з. Р. несколько иначе, чем 
теория „вменения“.

Д л я  К л а р к а  8. Р —  категория, 
ни ч е м  не о т л и ч а ю щ а я с я  от кате
гории п р ибыли! К л а р к  не согла
сен с Ригсардо, что своеобразие 
дохода е з е м л и — в его диффе- 
ренцйальноств. Д и ф ф е р е н ц и а л ь н о с т ь  
К л а р к  считает п р и с у щ е й  и п р и б ы л и  
и  заработной плате. М а ш и н ы  и  орудия, 
по его мнению, так ж е  р а з л и ч и и  по 
своей проийводительноети, как и  раз
д а н н ы е  участки земли. Н е  ти п и ч е н  дл я  
,земли и закон у б ы в а ю щ е г о  плодородия, 
так как этот закон, по Кларку, универ
сален и  имеет силу в по о т н о ш е н и ю  
к п р о м ы ш л е н н о с т и .  3. Р. д л я  К л а р к а  
о т н ю д ь  не э к с плоатационный доход; это 
продукт са м о й  гемли, а не чужого 
труда, присвоенного землевладельцем. 
З е м л я  так ж е  производительна, как 
т р у д  п как капитал, и  законы образо
вания з. Р. те же, что и з а к о н ы  образова
ния д р у г и х  доходов. Основу.'же этого 
образования Кларк видит в предельной 
производительности к аждого фактора, 
и здесь он сближается с теорией вм е 
нения, впадая во все ее недостатки. 
В  русской литературе глубоко научное 
вееледов&вие,— в блестящей ф о р м е  и|на 
марксовой основе, — по вопросу о зе
мельной Р. дает Л е н и н  („Г.г. критики 
в аграрном вопросе“, IX том „Сочине
н и й “; „К  характеристике экономиче
ского р о м а н т и з м а “, т. И, и др.; см. 
также ст. „Маркс* в X X Y l H  т„ стр. 
239/41 настоящего Словаря). .

Б и б л и о г р а ф и я :  J. A n derson , .A n  enquiry  
Into the nature o f the co m  law s'. Ed.. 1777: A d . 
Смит, «Богатство народов*, пер. Бибикова. 
Р и кардо ,  -Опыт о  в л и я н и и  н и з к о й  цены хлев* va  
прибыль с  капитала- (1815, «Сочинения Д . Р Л  пер. 
Зибера. изд . m2), его же, «Начала пол. ек.* (пер. 
Рязанова, изд . 19*29); его ж е, .N ote«  оа  Ргш
ciplee o f p ol. econu* (1928): M alth u s, »An 
into the nature and progrès« of reut“ (1814). w e s t .
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„Essay on  the application of capital to  land“ (1818)! 
Torrens, „Essay on  the external corn trade“ (1815); 
Тюнен, .И золированное государ ство“ (1842, русск. 
пер. Т ориеус, 191S );R odbertu s-Jagetzow , .Z ur Erkennt- 
niss unserer staatswirtschaftl. Zustände* (1842); его  
ж е, .Z ur B eleuchtung der socialen  Frage“ (русск. 
пер. Соболева); его ж е, .N e u e  Briefe über Grund
rente, Rentenprincip und socia le Frage“, herausg. v. 
R. M ichels и E. Ackermann (i926); C a rre y , „The past, 

the present and the future“ ('848); L ex is, „Zur Kritik 
der rodbertusschen Theorie“ (Jahrb. f. N ational-O ek.“, 
1884); М а р к с , „Теория прибавочной ценности“, т. 11, 
ч. 1 (русск. пер. 1923); его ж е, „Капитал“ (т. I ll, 
ч. 2); D ieh l, .E rläuterungen zu  D . R icardo’s Grund
gesetzen “, В. II, 1 Th. (2 A ufl., 1905, р усск . пер. под 
загл. „Комментарий к „Основн. началам“ Рикардо“, 
1912); его ж е, „Die Grundrententheorie im  ökonom i
schen  System  von  K. Marx" (Jahrb. f. N at. O ek., 1899);
C. M en ger, „G rundsätze der V olksw irtschaftslehre“, 2 
A ufl., 1923; W ieser ,  „Der natürliche W ert“ (1889); 
B öh m -B aw erk , „Positive Theorie des Kapitals“ (4 Aufl. 
1921); J. B . C lark , „The distribution o f w ea lth “ (1900); 
W icksei, „Ueber W ert, Kapital und R en te“ (1893); P a 
re to , „Cours d’écon . p o lit.“ (1896); A . Q ra z ia d e i, 
„La rente et la propriété de la  terre", Paris, 1931; 
Б ул гак ов , „Капитализм и зем л еделие“, т. 1 (1900); 
Л . М асл ов, „Условия развития сельского хозяйства  
в России* (1903); Е . В арга , „Очерки по аграрному  
вопросу", т. I, вып. 1 (1924); J1. Л ю б и м о в, „Учение 
о ренте“ (1927); В . Л ени н , „Сочинения", тт. II и IX

С. Солнцев.
Р е н т а  г о с у д а р с т в е н н а я )  см. госу

дарственные долга, XVI, 221, 226, 229/30.
Р е н т ге н  (Röntgen), В и л ь г е л ь м  Конрад, 

з н а м е н и т ы й  нем. ф и з и к  (1845 — 1923). 
Первоначальное образование п о л у ч и л  
в Голландии, затем у ч и л с я  в Ц ю р и х е ,  
б ы л  ассистентом К у н д т а  в В ю р ц б у р г е  
и  по т о м  в Страсбурге; здесь в  1874 г. 
сделался прив.-доцентом; в 1875 г. п о 
л у ч и л  про ф е с с у р у  в с.-х. а к а д е м и и  в 
Гогеигейме, в  1876 г. вернулся в Страс
бург, в 1879 г. б ы л  избран орд. проф. ф и 
зи к и  и директором физич. ин с т и т у т а  
в Гиссене, о т с ю д а  в 1885 г. п е р е ш е л  
проф. в Вюрцбург, где в 1895 г. от к р ы л  
лучи, наз в а н н ы е  его и м е н е м  (см. рент
геновы лучи), е 1900 по 1920 г. б ы л  проф. 
в Мюнхене. В  1901 г. Р. п о л у ч и л  нобе
л е в с к у ю  п р е м и ю  по физике.—  О т к р ы т и е  
Р. явилось р е з у льтатом исследования 
кат о д н ы х  лучей, о т к р ы т ы х  несколько 
р а н ь ш е  К р у к с о м  п р и  и з у ч е н и и  электри
ческого разряда в р а з р е ж е н н о м  газе. 
К а т о д н ы е  л у ч и  (см.) обна р у ж и в а ю т с я ,  
м е ж д у  прочим, п о  своеобразному зеле
н оватому св е ч е н и ю  (флюоресценции), 
которое он и  в ы з ы в а ю т  п р и  п а д е н и и  н а  
с т е к лянные стенки р а з р я д н о й  тоубки, 
а  т а к ж е  н а  р я д  д р у г и х  веществ/ напр, 
н а  платиново-синеродистый ба'рнй. Р. 
случайно заметил, что экран из этого 
вещества, п о м е щ е н н ы й  ь б л и з и  катод
н о й  трубки, слабо ф л ю о р е с ц и р о в а л  в 
темноте, когда трубка б ы л а  с о в е р ш е н 
но з а к р ы т а  черной бумагой. П ы т а я с ь  
объяснять это явление, Р. п р и ш е л  к 
мысли, что непосредственной п р и ч и н о й  
свечения экрана я в л я ю т с я  не катод
н ы е  лучи, которые не м о г у т  п р оходить

через стенки р а з р я д н о й  трубки, но осо
бого рода н е в и д и м ы е  лучи, испуска
е м ы е  э т и м и  стенками, п о д  влиянием 
б о м б а р д и р о в к и  их  к а т о д н ы м и  лучами 
Э т и  доселе н е в е д о м ы е  л у ч и  Р. назвал 
„икс“-лучами (название, сохранившееся 
и п о н ы н е  у  а н г л и й с к и х  физиков). Д а 
лее, п у т е м  систематических опытов Р. 
проверил с в о ю  догадку. Поместив на 
п у т и  к а т о д н ы х  л у ч е й  металлическую 
п л астинку („антикатод“), он убедился, 
что икс-лучи, в ы з ы в а ю щ и е  Флюорес
ц е н ц и ю  экрана и з  платино-синероди- 
стого бария, ис х о д я т  п о  п р я м ы м  ли
н и я м  и м е н н о  от этой п л а с т и н к и  или, 
ворнее, того ее участка, к о т о р ы й  бом
бардируется электронами. З а т е м  Р. с 
и  о б ы ч а й н о й  с и с т е м а т и ч н о с т ь ю  и  остро
у м и е м  исследовал все в а ж н е й ш и е  дей
ствия и  свойства своих лучей. Прежде 
всего он показал, что о н и  действуют 
на  ф о т о г р а ф и ч е с к у ю  пластинку, прони
кая через п р и к р ы в а ю щ у ю  ее черную 
бумагу, с о в е р ш е н н о  н е п р о н и ц а е м у ю  для 
обыкновенного света. Далее, он показал 
что, про х о д я  через воздух, икс-лучи 
ионизируют последний, т.-е. соо б щ а ю т  
е м у  способность проводить электри
чество; эта электропроводность обна
р у ж и в а е т с я  п о  р а з р я ж е н и ю  изолиро
в а н н ы х  н а э л е к т р и з о в а н н ы х  тел, напр, 
по с п а д а н и ю  листочков электроскопа, 
Б ы с т р о т а  этого е п а н а н и я  м о ж е т  слу
ж и т ь  м е р о й  и н т е н с и в н о с т и  лучей.

Р., далее, всесторонне и з у ч и л  свой
ства икс-лучей. О н  показал, что способ
ность их п р о н и к н о в е н и я  через р а з л и ч 
н ы е  м а т е р и а л ь н ы е  тела зависит глав
н ы м  образом от п л отности последних* 
а не от каких-либо с п е ц и ф и ч е с к и х  
свойств, в ро д е  тох, к о т о р ы м и  обусло
вливается прозрачность и л и  непрозрач
ность тел п о  о т н о ш е н и ю  к  л у ч а м  обык
новенного света. О н  показал, что эта 
необ ы к н о в е н н а я  способность п р оникно
вения икс-лучей возрастает с увели
ч е н и е м  скорости электронов, и х  в ы з ы 
в а ю щ и х .  Р. п ы т а л с я  с самого начала 
п о л у ч и т ь  о т р а ж е н и е  св о и х  лу ч е й  от 
г ладкой поверхности, н о  безуспешно, 
Д л я  того, ч т о б ы  у б е д и т ь с я  в отсут
ствии отражения, он п р о п у с к а л  икс- 
л у ч и  через м е л к о  р а з д р о б л е н н ы й  п о 
р о ш о к  (ко т о р ы й  в  сл у ч а е  прозрачного 
вещества, как, напр., стекла, к а ж е т с я  в 
в и д и м о м  свете б е л ы м  из-за многократ
ного о т р а ж е н и я  л у ч е й  от поверхности 
о т д е л ь н ы х  частиц). Однако, никакого 
у в е л и ч е н и я  в и н т е н с и в н о с т и  рассеян
н ы х  л у ч е й  о б н а р у ж е н о  не  было. Н о  Р, 
б ы л  у б е ж д е н  в  том, что в случае до 
статочно г л а д к о й  поверхности его л у 
ч и  д о л ж н ы  б ы л и  и с п ы т ы в а т ь  о т р а ж е 
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ния, и  стал п р о пускать и х  через кри
сталлы сов е р ш е н н о  т а к и м  образом, как 
это почти 20 лет спустя сделал Л а у э  
( смХХУ, 5S9), —  с т о й  л и ш ь  разницей, 
что фото г р а ф и ч е с к а я  п л а с т и н к а  п р и 
ставлялась и м  непосредственно к и с 
с л е д у е м о м у  к р и с т а л л у  (для ув е л и ч е 
н и я  интенсивности). Н о  и м е н н о  это —  
весьма тривиальное —  обет оятельство 
не да л о  е м у  в о з м ожности о б н а р у ж и т ь  
явление и н т е р ф е р е н ц и и  икс-лучей п р и  
о т р а ж е н и и  и х  от п а р а л л е л ь н ы х  к р и 
сталлических плоскостей, ибо о т р а ж е н 
н ы е  (рассеянные) п у ч к и  п о  дороге от 
кристалла к  пластинке не  успевали р а 
зойтись н а  достаточное расстояние 
д р у г  от друга.

Ч т о  касается п р и р о д ы  о т к р ы т ы х  и м  
лучей, то Р. полагал, что они, подобно 
в и д и м ы м  лучам, п р е д с т а в л я ю т  собой 
в о л н о о б р а з н о - р а с п р о с т р а ш ш щ е е с я  к о 
лебательное д в и ж е н и е  эфира, н о  не 
поперечное, как в случае о б ы к н о в е н 
ного света, а продольное. Сле д у е т  за
метить, что с точки зрения м е х а н и ч е 
ской (эфирной) т е о р и и  света, го с п о д 
ствовавшей е щ е  во в р е м е н а  Р., строгая 
поперечноеть световых к о л е б а н и й  п р е д 
ставлялась крайне непонятной, так как 
в к а ж д о м  у п р у г о м  теле, а  следователь
но в в эфире, н а  р я д у  с п о п е р е ч н ы м и  ко
л е б а н и я м и  д о л ж н ы  распространяться 
и  продольные. П о э т о м у  представляется 
весьма естественным, что Р. б ы л  скло
не н  у с м а т р и в а т ь  в о т к р ы т ы х  и м  л у ч а х  
не п о д д а в а в ш и е с я  доселе о б н а р у ж е н и ю  
п р о д о л ь н ы е  колебания эфира.

Качественное тождество рентгеновых 
лучей с в и д и м ы м и  б ы л о  установлено 
л и ш ь  спустя с в ы ш е  де с я т и  лет после и х  
открытия, когда у д а л о с ь  из м е р и т ь  ско
рость рентгеновых л у ч е й  ( о к а з а в ш у ю с я  
равной скорости света) и  показать, что 
они п о л я р и з у ю т с я  п р и  о т р а ж е н и и  (Ба- 
ркла) так, как это д о л ж н о  происходить 
в случае п о п е р е ч н ы х  колебаний. О д н а 
ко, п р и м е р н о  400 работ, п о я в и в ш и х с я  
после Р. вплоть д о  н а ш е г о  времени, 
практически ничего существенного не 
п р и б а в и л и  к  т е м  результатам, которые 
п о л у ч и л  с а м  Р. и  к о т о р ы е  он о п у б л и 
ковал в своих трех небольших, но бес
с м е р т н ы х  работах в 1895 и  1&Q6 гг.

Н а и б о л е е  знач и т е л ь н ы е  исследова
н и я  Р., п о м и м о  этих работ, относятся 
к вопросу о п р о х о ж д е н и и  электриче
ства через кристаллы. исследова
ни я  о н  п р о и з в о д и л  совместно с А. Ф. 
Иоффе, к о т о р ы й  б ы л  ого ассистентом в 
начале 1900-х годов. О в и  б ы л и  п р е 
р в а н ы  войной, а р е з у л ь т а т ы  их б ы л и  
оп у б л и к о в а н ы  л и ш ь  по  окончании ее, 
незадолго до с м е р т и  Р.

Р. вгл з а м к н у т у ю  и  уединенную' 
жизнь. О н  не им е л  семьи. Х а р а к т е р н о й  
и л л ю с т р а ц и е й  его, как гражданина, 
является отказ от п р о д овольственных 
посылок, к о т о р ы е  его мног о ч и с л е н н ы е  
почитатели п р е длагали п о с ы л а т ь  е м у  
из Г о л л а н д и и  в г о л о д н ы е  г о д ы  М и р о 
вой войны. —  Все о с т а в ш и е с я  после 
см е р т и  Р. р у к о п и с н ы е  м а т е р и а л ы  его 
MHiroлетних и  отчасти не о п у б л и к о 
в а н н ы х  и с с л е д о в а н и й  были, соглас
но его воле, с о ж ж е н ы  его экономкой. 
О с н о в н ы е  р а б о т ы  Р. и з д а н ы  в отдель
ном сборнике в 1918 г. в связи с его 
70-летним юбилеем. Я• Френкель.

Р е н т г е н  (Röntgen), Д а в и д  (David de 
Lunevïlle), и з в е с т н ы й  м е б е л ь щ и к - х у 
д о ж н и к  XVTII в. (1743— 1807). Н е м е ц  по 
пр о и с х о ж д е н и ю ,  у ч и в ш и й с я  рем е с л у  у  
своего отца, Р. и  ж и л  в Нейвнде, близ 
Кобленца, но много работал в Па р и ж е ,  
о д н о в ременно с Э б е н о м  (см.) и  Ризе- 
н е р о м  (см.), в с а м ы й  расцвет стиля 
Л ю д о в и к а  XVT. Р. б ы л  п р и д в о р н ы м  
м е б е л ь щ и к о м  Ф р и д р и х а  В и л ь г е л ь м а  IF 
прусского и  М а р и и  Ант у а н е т т ы .  В  р а 
ботах Р. д в е  особенности: вк л а д к и  вз« 
к а м н я  он з а м е н я л  и н к р у с т а ц и е й  к у 
сочков дерева, а з а т е м — ли бил вводит!, 
в свои и з д е л и я  всякие „затеи“. Так. 
для имп. Е к а т е р и н ы  II он сделал зн а 
м енитое б ю р о  с часами, звонившими, 
е ж едневно в  час Чесмв' ской победы- 
Р е в о л ю ц и я  п о д орвала круг заказчиков 
Р. и  его самого: в 1798 г. револ. п р а 
вительство конфисковало его п а р и ж 
с к у ю  в ы с т а в к у  и  личное его и м \  щество.

Р е н т г е н о в ы  лучн. Р. л., о т к р ы т ы е  
в 1895 г. Р е н т г е н о м  (см.), п о  своей п р и 
роде н и ч е м  не о т л и ч а ю т с я  от лучой в и 
димого света (см. свет, X X X V I I ,  529/66). 
О н и  п р е д с т а в л я ю т  собой электромаг
н и т н ы е  волны, д л и н а  которых, п р и б л и 
зительно, в 10 т ы с я ч  р а з  короче, чем. 
д л п н а  световых волн (см. XLI, ч. 4,41/43). 
Э т и м  чисто к о л и ч е с т в е н н ы м  р а з л и ч и е м  
о б ъ я сняются и  все р азнообразные свой
ства Р. л., о т л и ч а ю щ и е  и х  от лу ч е й  
в и д и м ы х .

Получение. Р. л. п о л у ч а ю т с я  п р и  п а 
д е н и и  к а т о д н ы х  л у ч е й  (см.) б о л ь ш о й  
скорости н а  какое-либо м а т е р и а л ь н о е  
тело. Д л я  того, ч т о б ы  п р и  этом п о л у 
ч и л и с ь  и м е н н о  Р. л., к а т о д н ы е  л у ч и  
д о л ж н ы  обладать значь тельной энер
гией, к о т о р у ю  они могут приобрести, 
проходя п адение пот е н ц и а л а  в несколь
ко десятков и л и  д а ж е  сотен т ы с я ч  
вольт (см. XLI, ч. 4, 07/68). М е д л е н н ы е  
к а т о д н ы е  лучи, энергия которых соот
ветствует нескольким вольтам и л и  де-» 
сяткам вольт, па д а я  н а  м а т е р и а л 1 - 
нее тело, в ы з ы в а ю т  излучение вид и-
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м о г о  и л и  у л ь т р а ф и о л е т о в о г о  света. 
П р а к т и ч е с к и  п о л у ч е н и е  Р. л. о с у щ е 
ствляется в  с п е ц и а л ь н ы х  рентгеновских 
трубках. П о с л е д н и е  п р е д с т а в л я ю т  со
бой спе ц и а л ь н о  п р и с п о с о б л е н н ы е  р а з 
р я д н ы е  (с р а з р е ж е н н ы м  газом) т р у б к и  
(см. XXXY, 514/15), по возмолсности си л ь 
н о  э в а к у и р о в а н н ы е  (рис. 1 и  2). В  новей-

Р н с. 1. Газовая рентгеновская тр убк а  с  осм оти
ческим р егулированием .

,й _  анод; к  — катод (оба из алюминия); a t:  — анти
катод (из платины или иридия, вольфрама или 
молибдена); о  — палладиевая тр убочк а для осм отич. 
регулирования давления газа (в одор од  ди ф ф ун ди 

р у ет  через накаленный палладий).

ш и х  рентгеновских т р у б к а х  с и с т е м ы  
К у л и д ж а  (рис.Ь) и  др. и с т о ч н и к о м  элект
ронов с л у ж и т  к а л я щ и й с я  к а т о д  —  п р о 
волочная спираль, н а г р е в а е м а я  с п е ц и 
а л ь н ы м  в с п о м о г а т е л ь н ы м  т о к о м  (как 
известно, р а с к а л е н н ы й  м е т а л л  и с п у 
скает электроны); в ы р ы в а ю щ и е с я  и з  
ка т о д а  э л е к т р о н ы  п о д х в а т ы в а ю т с я  эле- 
з п р и ч е с к в м  п о л е м  и  р а з г о н я ю т с я  до

Р и с. 2. Т р уб .«а М юллера с водяным охлаж де
нием  антикатода.

т р е б у е м о й  скорости. П р и  р а з н о е т и  по 
т е н ц и а л о в  в  несколько с о т е н  т ы с я ч  
вольт эта скорость п р и б л и ж а е т с я  к 
ск о р о с т и  света. О б ы ч н о ,  впрочем, д о 
во л ь с т в у ю т с я  гораздо м е н ь ш и м и  ско
ростями. П р о т и в  ка т о д а  п о м е щ а е т с я  
ме т а л л и ч е с к а я  пластинка, н а  которой 

‘к о н ц е н т р и р у е т с я  п у ч е к  электронов и  
к оторая с л у ж и т  и с т о ч н и к о м  Р. л. Э т а  
п л а с т и н к а  н а з ы в а е т с я  антикатодом.

Х а р а к т е р  Р. л», и с п у с к а е м ы х  анти 
катодом, з а в и с и т  от ч а с т и  от природы 
о б р а з у ю щ е г о  его вещества, отчасти от 
энергии б о м б а р д и р у ю щ и х  его катодных 
лучей. Ч е м  б о л ь ш е  э нергия последних, 
тем, в о о б щ е  говоря, „ ж е с т ч е “ Р. л., т.-е! 
т е м  б о л ь ш е  способность и х  к  проник
н о в е н и ю  через м а т е р и а л ь н ы е  тела. 
Ж е с т к о с т ь  Р. л. о п р е д е л я е т с я  и х  дли
н о й  в о л н ы  и л и  ч а стотой колебаний: чем 
б о л ь ш е  ч астота колебаний, ч е м  боль
ш е  жесткость,—  т е м  б о л ь ш е  т о л щ а  ма
терии, через к о т о р у ю  Р. л. м о г у т  про
никнуть. М а к с и м а л ь н а я  частота Р. л. 
о к а з ы в а е т с я  п р я м о  п р о порциональна 
э нергии о т д е л ь н ы х  э л е ктронов в пучке 
к а т о д н ы х  лучей: о н а  р а в н а  этой энер
гии, д е л е н н о й  н а  т а к  наз. постоянную 
П л а н к а  (см. излучение, XXII, 485). О б щ а я  
энергия Р. л. составляет обыкновенно 
л и ш ь  н е б о л ь ш у ю  долю, около несколь
к и х  д е с я т и т ы с я ч н ы х  о б щ е й  энергии 
к а т о д н ы х  лучей.

Действия Р . л. и и х  обнаружение. Р. л. 
о б н а р у ж и в а ю т с я  р а з н ы м и  способами, 
к о т о р ы е  сводятся, в к о н ц е  концов, к

Р и с . 3 . Т р убк а  К ули дж а.
А  — тяжелы й вольф рам овы й антикатод; В  — воль
фрам овая спираль; С — провода для накала спирали.

о д н о м у  о с н о в н о м у  и х  свойству, и м е н 
но  —  к  сво й с т в у  вырыеать электроны 
из  ато м о в  м а т е р и а л ь н о г о  тела, н а  ко
торое о н и  п а д а ю т  и ш  через которое 
о н и  проходят. Э т и  э л е к т р о н ы  в т о м  
случае, ес л и  о н и  и с п у с к а ю т с я  т в е р д ы м  
телом, образуют, т а к  наз. вто: и ч н ы е  
к а т о д н ы е  лучн, в е с ь м а  бли з к и е  по 
с в о и м  ско р о с т я м  к  п е р в и ч н ы м  катод
н ы м  лучам, в о з б у ж д а ю щ и м  Р. л. П р и  
п р о х о ж д е н и и  Р. л. через газы, послед
н и е  и о н и з и р у ю т с я ,  т.-е., д р у г и м и  сло
вами, м о л е к у л ы  и  а т о м ы  и х  р а с щ е п 
л я ю т с я  н а  э л е к т р о н ы  и  п о л о ж и т е л ь н ы е  
и о н ы  В  п р и с у т с т в и и  электрического 
по л я  эти н а э л е к т р и з о в а н н ы е  ч а с т и ц ы  
д в и ж у т с я  в п р о т и в о п о л о ж н ы е  стороны, 
образуя э л е к т р ический ток. Т а к и м  обра
зом. Р. л. п р и  п р о х о ж д е н и и  через г а з ы  
с о о б щ а ю т  и м  электропроводимость, т.-е. 
способность п р о п у с к а т ь  электрический 
ток. Н а л и ч и е  этой электропроводимости 
является п р и з н а к о м  п р и с у т с т в и я  Р. л., 
п р и  ч е м  в е л и ч и н а  элект р о п р о в о д и м о с т и  
м о ж е т  с л у ж и т ь  м е р  >й и х  и н т е н с и в н о 
сти. К  и о н и з а ц и о н н о м у  э ф ф е к т у  сво



дятся и  те химические действия, кото
р ы е  Р. л. п р о и з в о д я т  н а  ф о т о г р а ф и 
ч е с к у ю  пластинку, с л у ж а щ у ю  о б ы ч н о  
наиболее п р о с т ы м  средством д л я  и х  
обнаружения. А н а л о г и ч н ы м  образом 
объ я с н я ю т с я  и  др у г и е  действия Р. л., 
напр, флуоресценция, в ы з ы в а е м а я  и м и  
п р и  п а д е н и и  н а  экран и з  п л а т и н о с и н е 
родистого бария (см. XX V I I ,  587) и  т. п. 
П е р в и ч н ы м  э ф ф е к т о м  во всех этих сл у 
чаях является в ы р ы в а н и е  электронов 
из о т д е л ь н ы х  атомов. К а к  у ж е  у п о м и 
налось вы ш е ,  м а к с и м а л ь н а я  скорость 
п о д о б н ы х  электронов п р и б л и з и т е л ь н о  
совпадает с м а к с и м а л ь н о й  скоростью 
тех п е р в и ч н ы х  электронов, к о т о р ы м и  
Р. л. выз ы в а ю т с я .

Отражение и преломление Р. л. При 
обычных условиях Р. л., в отличие от 
лучей видимого света, не обнаружи
вают отражения или преломления. Это 
обстоятельство объясняется тем, что 
длина волны их мала по сравнению 
с размерами тех неправильно
стей (шероховатостей), которые 
встречаются на поверхности обы
кновенных тел. Вместо правиль
ного отражения при таких усло
виях получается неправильное, 
„диффузное“ рассеяние лучей 
по всем направлениям. Как из
вестно, даже тела с шероховатой 
поверхностью приобретают спо
собность довольно хорошо отражать 
видимый свет при наклонном паде
нии лучей. Если пучек Р. л. падает 
на поверхность обыкновенного тела 
под углом в несколько минут, то и в 
этом случае, как показали новейшие 
исследования, можно получить пра
вильное отражение. При таких усло
виях наблюдается и преломление Р. л. 
при переходе из одного тела в другое. 
Коэффициент преломления различных 
тел оказывается при этом несколько 
меньше единицы, в противоположность 
тому, что имеет место для видимого 
света.

Однако, в наиболее очевидной ф о р м е  
явление о т р а ж е н и я  Р. л. н а б л ю д а е т с я  
п р и  п а д е н и и  и х  н а  поверхность кри
сталлов (ом. кристаллическая струк
тура, X X V ,  589/92). П р и  этом о т р а ж е 
н и е  получается не п р и  л ю б о м  угле п а 
дения, но л и ш ь  п р и  ря д е  вполне опре
д е л е н н ы х  з начений у г л а  падения, за 
в и с я щ и х  от расстояния м е ж д у  сосед
н и м и  п а р а л л е л ь н ы м и  слоями атомов 
в кристалле. Э т и  слон д е й с т в у ю т  как 
и д е а л ь н ы е  зеркала. Т а к  как, однако, 
лучи, о т л а ж е н н ы е  от р а з л и ч н ы х  п а 
р а л л е л ь н ы х  зеркал, и м е ю т  ра з н ы е  
фазы, то, с к л а д ы в а я с ь  др у г  с другом,
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о н и  м о г у т  не только в з а и м н о  у с и л и 
ваться, н о  и  в з а и м н о  ослабляться. Д л я  
того, ч т о б ы  и м е л о  место усиление л у 
чей, о т р а з и в ш и х с я  от р а в н о о т с т о я щ и х  
п а р а л л е л ь н ы х  к р и с т а л л и ч е с к и х  п л о 
скостей, н у ж н о ,  ч т о б ы  разность хода 
лучей, о т р а ж е н н ы х  от соседних зер
к а л ь н ы х  плоскостей, равнялась д л и н е  
в о л н ы  и л и  ц е л о м у  к р а т н о м у  ее. Д л и н а  
в о л н ы  Р. л. близка к  в е личине м е ж д у -  
а т о м н ы х  рас с т о я н и й  в т в е р д ы х  телах. 
Т а к и м  образом, п р е д ы д у щ е е  условие 
м о ж е т  б ы т ь  в ы п о л н е н о  д л я  р я д а  о п р е 
д е л е н н ы х  углов падения. П р и  этом 
получается явление так наз. селектив
ного отражения, в п е р в ы е  изученное 
Б р а г г а м и  (Bragg, см. XLV1II, прил. соер. 
деятели науки, 14). К р и с т а л л ы  могут 
б ы т ь  п о д р а з д е л е н ы  н а  п а р а л л е л ь н ы е  
з е р к а л ь н ы е  плоскости весьма б о л ь ш и м  
ч и с л о м  р а з л и ч н ы х  способов. Далее, 
д л я  о т р а ж е н и я  Р. л. от той и л и  и н о й  
с и с т е м ы  п о д о б н ы х  плоскостей о т н ю д ь
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не требуется, ч т о б ы  н а р у ж н а я  поверх
ность к р и с т а л л а  с о впадала с од н о й  и з  
них. П о э т о м у  п р и  п р о х о ж д е н и и  Р. л. 
через к р и с т а л л  наблюдается, на р я д у  
с п р о х о д я щ и м  пучком, ц е л ы й  р я д  се
лективно о т р а ж е н н ы х  и л и  р а с сеянных 
кусков, о б р а з у ю щ и х  с н и м  вполне оп р е 
д е л е н н ы е  углы, з а в и с я щ и е  от д л и н ы  
в о л н ы  Р. л. и  от с т р у к т у р ы  кристалла. 
В этом случае о б ы ч н о  говорят не об 
о т р а ж е н и и  Р. л., а  об интерференции 
и л и  диффракти их. Я в л е н и е  д и ф ф р а к -  
ц и и  Р. л. б ы л о  в первые о ткрыто М. Л а у э  
(см. XLVIII„ прил. совр. деят. науки, 15) 
в 1918 г. и  явилось новой эрой как в 
и з у ч е н и и  Р. л., так и  в и з у ч е н и и  
строения материи. Заметим,что до этого 
о т к р ы т и я  волновая п р и р о д а  Р. л., и х  
п р и н ц и п и а л ь н а я  тождественность с в и 
д и м ы м  светом, хотя и  предполагалась, 
но не м о г л а  считаться доказанной. 
Значительно позднее удалось о с у щ е с т 
вить д и ф ф р а к ц и ю  Р- л. от о б ы ч н о й  
оптической д и ф ф р а к ц и о н н о й  р е ш е т к и  
(см. XXXVII, 560) п р и  чре з в ы ч а й н о  н а 
к ло н н о м  (почти скользящем) падении, 
п р и  ч е м  эти о п ы т ы  подтвердили резуль
таты, п о л у ч е н н ы е  путей и з у ч е н и я  Р. д. 
от кристаллов.

Р е н т г е н о в ы  л у ч н .

L y  В  а

Рис. 4. Рентгеновский спектр трубки Кулиджа  
с вольфрамовым антикатодом.
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Спектроскопия Р. л. К р и с т а л л ы  я в л я 
ю т с я  п о  о т н о ш е н и ю  к  Р. л. своего рода 
е с т е с т в е н н ы м и  д и ф ф р а к ц и о н н ы м и  р е 
ш е т к а м и .  Э т о  соответствие и х  д р у г  
д р у г у  обусловливается, к а к  у ж е  у п о 
м и н а л о с ь  в ы ш е ,  п р и б л и з и т е л ь н ы м  со
в п а д е н и е м  д л и н ы  в о л н ы  Р. л. с м е ж д у -  
а т о м н ы м и  р а с с т о я н и я м и  в т в е р д ы х  т е 
лах. С и с т е м а т и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  
сп е к т р а  Р. л., и с п у с к а е м ы х  р а з л и ч 
н ы м и  а н т и к а т о д а м и  п р и  р а з л и ч н о й  
э нергии б о м б а р д и р у ю щ и х  и х  электро
нов, при в е л о  к  с л е д у ю щ и м  р е з у л ь т а 
там. Рентгеновское и з л у ч е н и е  (рис. А) 
состоит, в о о б щ е  говоря, из  д в у х  частей, 
а именно: из л у ч е й  в с о в о з м о ж н ы х  д л и н  
волн, в п л о т ь  д о  некоторой п р е д е л ь н о й  
м и н и м а л ь н о й  д л и н ы  волны, оп р е д е 
л я е м о й  энергией к а т о д н ы х  л у ч е й  и  не 
з а в и с я щ е й  от п р и р о д ы  катода, и  из 
р я д а  о т д е л ь н ы х  м о н о х р о м а т и ч е с к и х  
лучей, и л и  „ л и н и й “, х а р а к т е р н ы х  д л я  
вещ е с т в а  антикатода. Л у ч и  первого 
рода о б р а з у ю т  так наз- н е п р е р ы в н о е  
рентгеновское излучение, и л и  непре
рывный рентгеновский спектр. Эт о  н е 
п р е р ы в н о е  и з л у ч е н и е  о б у словливается 
непосредственно п е р в и ч н ы м и  электро
нами, яв л я я с ь  р е з у л ь т а т о м  лого т о р м о 
же н и я ,  которое о н и  и с п ы т ы в а ю т  п р и  
своем в н е д р е н и и  в антикатод. Л у ч и  
второго рода н а з ы в а ю т с я  характери
стическими; о н и  и с п у с к а ю т с я  не п е р 
в и ч н ы м и  электронами, но электронами, 
з а к л ю ч е н н ы м и  в а т о м а х  вещества, обра
з у ю щ е г о  а н тикатод (см. спектральный 
анализ, XLI, ч. 4, 68/70).

С  то ч к и  з р е н и я  классического п р е д 
ставления об э л е к т р о м а г н и т н о м  и з л у 
чении, процесс и с п у с к а н и я  х а р а к т е р и 
стических л у ч е й  м о ж н о  б ы л о  б ы  срав
н и т ь  с про ц е с с о м  з в у ч а н и я  с труны, 
п р и в о д и м о й  в колебание и с х о д я щ и м и  
извне толчками. Однако, и м е н н о  к  Р. л. 
классическое п р е д с т а в л е н и е  о свете 
о к а з ывается н а и м е н е е  п р и м е н и м ы м ,  и  
горхздо более п л о д о т в о р н ы е  р е з у л ь 
т а т ы  дает п р и м е н е н и е  к  э т о м у  про ц е с с у  
к в а н т о в ы х  п р е д с т а в л е н и й  о свете (см. 
ниже). Х а р а к т е р и с т и ч е с к и е  л у ч и  п о д 
р а з д е л я ю т с я  н а  несколько серий; пз  
н и х  наиболее ж е с т к о й  н а з ы в а е т с я  се
р и я  К, с л е д у ю щ и е  с е р и и  L. И, W u t .  д, 
К а к  п оказал в 1914 г. М о з л и  (cm.XLVIII, 
прил. совр. деятели науки, 18), м а к с и 
м а л ь н а я  частота колебаний, к о т о р а я  
встречается в спектре х а р а к т е р и с т и 
ческих л у ч е й  (именно у  о д н о й  и з  л и н и й  
серии К), с и с т е м а т и ч е с к и  возрастает 
в р я д у  х и м и ч е с к и х  элементов, п р и м е р 
но, п р о п о р ц и о н а л ь н о  к в а д р а т у  а т о м н о 
го воса. Б о л е е  т щ а т е л ь н о е  и с с л е дование 
этой зави с и м о с т и  показало, ч т о  частота

ха р а к т е р и с т и ч е с к и х  л у ч е й  определяет
ся не весом атома, а т а к  наз. номером 
его, т.-е. з а р я д о м  п о л о ж и т е л ь н о г о  ядра 
а т о м а  и л и  ч и с л о м  о б р а щ а ю щ и х с я  во
к р у г  его „ п л а н е т н ы х "  электронов (см 
XLI, ч. 4, 69). К а к  известно, электроны 
эти р а с п о л а г а ю т с я  в о к р у г  я д р а  в виде 
р я д а  о т д е л ь н ы х  групп и л и  „этажей“ 
(см. электронная теория и  ХЫ,ч.4,70 сл ) 
Д е л е н и е  х а р а к т е р и с т и ч е с к и х  Р. л. на 
се р и и  в п о л н е  соответствует э т о м у  деле
н и ю  в н е я д е р н ы х  э л е к тронов н а  группы* 
именно, с е р и я  К  соответствует ввутрен! 
н е й  э л е к т р о н н о й  группе, б л и ж а й ш е й  
к атому, се р и я  Z.— с л е д у ю щ е й  электрон
н о й  группе, и  т. д. У  л е г к и х  атомов 
число п о д о б н ы х  г р у п п  р а в н о  2 - 3-м, а 
у  более т я ж е л ы х  о к о  д о с т и г а е т  6 или 
7-ми.

В случае видимых лучей линейчатый 
спектр испускания наблюдается толь
ко у  газов. У твердых и жидких тел 
видимое излучение дает обычно сплош
ной спектр. То обстоятельство, что в 
случае Р. л. линейчатый спектр по
лучается как в жидком, так и в твер
дом состоянии, вытекает из внутрен
него положения электронов, обусловли
вающих эти лучи. Для этих внутрен
них электронов взаимодействие между 
атомами не играет никакой роли.

Далее, в случае газообразных тел 
наблюдается полное совпадение между 
спектрами испускания и спектрами по
глощения видимого света. Другими сло
вами, каждый газ в наибольшей сте
пени поглощает те самке лучи, которые 
при надлежащих условиях им могут 
испускаться. Если, следовательно, про
пускать через холодный газ видимые 
лучи, обладающие сплошным спектром, 
то в этом спектре появляются * емные 
лииии, совпадающие со спектральными 
линиями, которые испускались бы дан
ным газом при надлежащих условиях 
(высокой температуре или электронной 
бомбардировке). Иначе обстоит дело в 
случае Р. л. При прохождении чероз 
данное тело Р. л. с непрерывным спек
тром линий поглощения не наблю
дается вовсе: вместо них получаются 
так наз. полосы поглощения, начинаю
щиеся от определенных минимальных 
частот и продолжающиеся непрерыв
ным образом с постепенным уменьше
нием интенсивности в сторону боль
ших частот (т.-е. более коротких волн). 
Таким образом, наиболее резко запе
чатлевается край каждой полосы погло
щения. Число подобных полос поглоще
ния совпадает с числом серий в спектре 
испускания соответствующего элемен
та, так что каждая серия испуска
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ни я  соответствует в некотором с м ы 
сле определенной полосе поглощения. 
Впрочем, соответствие м е ж д у  спек
т р а м и  п о г л о щ е н и я  и  и с п у с к а н и я  Р. л. 
оказывается, п р и  б л и ж а й ш е м  исследо
вании, более с л о ж н ы м ;  а  именно, часто
та л и н и й  к а ж д о й  се р и и  и с п у с к а н и я  
оказывается равной разности м е ж д у  
частотой г р а н и ц ы  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
п о л о с ы  п о г л о щ е н и я  и  г р а н и ц  д р у г и х  
полое п о г л о щ е н и я  с м е н ь ш и м и  часто
тами. Так, ыапр., частота р а з л и ч н ы х  
л и н и й  серии К  р а в н а  разности м е ж д у  
частотой г р а н и ц ы  п о л о с ы  п о г л о щ е н и я  
К  и  г р а н и ч н ы м и  ч а с т о т а м и  полос п о 
г л о щ е н и я  L, М, N  и  т. д.

Э т и  особенности характеристических 
рентгоновских спектров и с ч е р п ы в а ю 
щ и м  образом о б ъ я с н я ю т с я  квантовой 
теорией и х  образования. С  точки зре
ни я  этой теории основной п р и ч и н о й  
испускания Р. л. какой-либо серии (на
п р и м е р  серии К) является в ы р ы в а н и е  
одного из электронов из соответствую
щ е й  ей г р у п п ы  (в д а н н о м  случае еамий 
внутренней, К - группы). О с т а ю щ е е с я  
свободное место з а н имается вскоре ка
ким-нибудь электроном одной из болое 
в н е ш н и х  групп. Перескакивая и з  своего 
места в одном из в е р х н и х  эта ж е й  ат о м а  
н а  освободившееся место в н и ж н е м  
этаже, электрон теряет о п р е д е л е н н у ю  
энергию, которая испускается в виде 
характеристических Р. л. Ч астота по
сл е д н и х  равна п р и  этом,согласно основ
н о м у  закону П л а н к а  (см. XXI, 484/86), 
теряемой энергии, д е ленной н а  План- 
ко в с к у ю  постоянную. Ч т о  касается про
цесса в ы р ы в а н и я  электронов из атома, 
то он м о ж е т  обусловливаться р а з н ы м и  
причинами,—  и л и  у д а р о м  первичного 
электрона, и л и  ж е  д е йствием Р. л., и с п у 
с к а е м ы х  каким-либо в н е ш н и м  источни
ком. В  первом случае необходимо, чт о б ы  
энергия у д а р я ю щ е г о  электрона б ы л а  
по крайней мере равна энергии, тре
б у е м о й  дл я  у д а л е н и я  данного связан
ного электрона за п р е д е л ы  атома. В о  
в тором случае вместо энергии первич
ного электрона м о ж н о  говорить об энер
г и и  кванта п е р в и ч н ы х  Р. л., и з м е р я е м о й  
произведением ч астоты колебаний н а  
П л а н к о в с к у ю  постоянную. В  т о м  сл у 
чае, когда испускание характеристиче
ских л у ч е й  п р о исходит под в л и я н и е м  
элоктронной бомбардировки, к а ж д а я  
серия появляется л и ш ь  тогда, когда 
энергия п е р в и ч н ы х  электронов п р е в ы 
ш а е т  энергию, н е о б х о д и м у ю  дл я  в ы р ы 
в а н и я  электрона из соответствующей 
группы. В  случае, если это в ы р ы в а н и е  
обусловливается д р у г и м и  (первичны
м и )  Р. л., частота их  колебаний д о л ж н а

пре в ы с и т ь  частоту всех характеристи
ческих л у ч е й  д а н н о й  серии (ем. спек
тральный анализ, XLI, ч. 4, 82/86). И с п у 
скание характеристических лучей по д  
действием п е р в и ч н ы х  Р. л. иной (более 
высокой) частоты, называется флуорес
ценцией, а  само характеристическое 
и з л у ч е н и е  наз ы в а е т с я  часто в этом 
случае ф л у о р е с ц и р у ю щ и м .  Т о  оостоя- 
тельство, что п р и  п о г л о щ е н и и  первич
н ы х  л у ч е й  не получается л и н и й  погло
щения, объясняется отсутствием сво
б о д н ы х  м е с т  в вер х н и х  э т а ж а х  атома. 
П р и  т а к и х  у с ловиях электрон из  в н у 
тренней г р у п п ы  д о л ж е н  б ы т ь  у д а л е н  
за п р е д е л ы  атома, что сопровождается 
п о г л о щ е н и е м  п е р в и ч н ы х  Р. л.; ис п у с к а 
н и е  ж е  в т о р и ч н ы х  и л и  характеристи
ческих лу ч е й  происходит, как у к а з ы 
валось в ы ш о ,  п у т е м  з а м о щ е н и я  у д а л е н 
ного электрона о д н и м  и з  электронов 
какой-либо более в н е ш н е й  группы.

П о д о б н о  т о м у  как с п е к т р а л ь н ы й  а н а 
лиз в области в и д и м ы х  лу ч е й  явился 
м о щ н ы м  средством химического а н а 
лиза, так ж е  точно и  рентгеновский 
анализ, а н а л и з  рентгеновских спектров, 
даот возможность су д и т ь  о х и м и ч е с к о й  
природе атомов, д а ю щ и х  этот спектр. 
В  пос л е д н е м  случае связь м е ж д у  спек
тром и  химической п р и р о д о й  е щ е  проще, 
чем в случае в и д и м ы х  лучей, так как, в 
п р о т ивоположность оптическому спек
тру, рентгеновский спектр слагается из  
сравнительно небольшого числа л и н и й  
(в испускании) и л и  полос (в п о г л о щ е 
нии)- В  последнее время рентгеновский 
а нализ у ж е  привел к  о т к р ы т и ю  одного 
из элементов (гафния), остававшегося 
доселе неизвестным. П р е и м у щ е с т в о  
рентгеновского анализа, как м е т о д а  
химического исследования, перед о б ы к 
н о в е н н ы м  с п е к т р а л ь н ы м  а н а л и з о м  за
к л ючается е щ е  в том, что в случае ви 
д и м ы х  лу ч е й  л и н е й ч а т ы й  спектр п о л у 
чается л и ш ь  в  газообразном состоянии 
и с с л е д у е м ы х  веществ, тогда как в с л у 
чае Р. л. аггрсгатное состояние м а т е 
р и и  не играет никакой роли.

Рентгенографическое иссл.доеание ма
терии. Я в л е н и е  о т р а ж е н и я  Р. л. к р и 
с т а л л а м и  открывает перед ф и з и к о й  две 
разные области исследования. О д н а  из 
н и х  заключается в исследовании Р. л., 
о че м  м ы  говорили выше; другая — в 
исследовании с т р у к т у р ы  с а м и х  к р и 
сталлов. З н а я  д л и н у  волн Р. л., м о ж н о  
определить расстояние м е ж д у  ра з л и ч 
н ы м и  с и с т е м а м и  зеркальных а т о м н ы х  
пдоскостой, на  кот о р ы е  м о ж н о  разло
ж и т ь  д а н н ы й  кристалл, и  т а к и м  обра
зом установить ф о р м у  и  р а з м е р ы  эло- 
м е н т а р н о й  ячейки кристалл?. Д л я  этого
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достаточно из м е р и т ь  угол м е ж д у  пер
в и ч н ы м и  Р. л. и  в т о р ичными, селектив
но р а с с е я н н ы м и  и  о т р а ж е н н ы м и  л у ч а 
ми. И з м е р е н и е  и нтенсивности послед
н и х  дает возможность установить до не
которой степени и  более т о н к у ю  струк
т у р у  кристалла, а  именно, строение его 
элементарной ячейки, т.-е. число, отно
сительное р а с п о л о ж е н и е  и  н е к о т о р ы е  
внутренние свойства о б р а з у ю щ и х  ее 
атомов. С о  в р е м е н и  о т к р ы т и я  Л а у э  
в 1913 г. эта область физики, т.-е. 
область рентгенографического иссле
дования кристаллов, достигла г р о м а д 
ного развития, пр и  ч е м  у д а л о с ь  деталь-

%

Р и с. 5 . Рентгенограмма кристаллов цинковой  
обманки, при пропускании лучей, параллель

ных ребру куба, по м етоду Л ауэ .

но определить в н у т р е н н ю ю  с т р у к т у р у  
м н о ж е с т в а  кристаллов р а з л и ч н ы х  ве
ществ, от с а м ы х  п р о с т ы х  (металлов) и  
вплоть до ч р е з в ы ч а й н о  с л о ж н ы х  орга
нических соединений. О д н и м  и з  п е р в ы х  
д о с т и ж е н и й  в  этой о бласти явилось 
установление того факта, что в  к р и 
сталлах п р о с т е й ш и х  х и м и ч е с к и х  соеди
нений, в роде, напр., пов а р е н н о й  соли 
(Na Cl), м ы  не и м е е м  о т д е л ь н ы х  м о л е 
кул, но  что весь к р и с т а л л  предста
вляет собой как б ы  о д н у  г и г а н т с к у ю  
молекулу, о б р а з о в а н н у ю  п р а в и л ь н о  
р а с п о л о ж е н н ы м и  атомами. Так, напр., 
в кристалле поваренной с о л и  к а ж д ы й  
а т о м  н а т р и я  о к р у ж е н  6-ю  а т о м а м и  
хлора, и  наоборот. Э т и  а т о м ы  рас п о л а 
га ю т с я  в ш а х м а т н о м  порядке, о т н ю д ь  
не образуя о т д е л ь н ы х  пар, в роде м о л е 
к у л  N a  Cl, к а к  это с к л о н н ы  б ы л и  себе 
представлять р а н ь ш е  (см. X X V ,  589/92). 
Далее, р е н т г е нографический ан а л и з  
со л е о бразных кристаллов этого т и п а

показал, что о н и  о б р а з о в а н ы  не ней
т р а л ь н ы м и  ато м а м и ,  а  противоположно 
з а р я ж е н н ы м и  и онами, вапр. п о л о ж и 
т е л ь н ы м и  и о н а м и  N a  и  о т р и ц ательны
м и  и о н а м и  С1 в  случае доваренной 
соли. Э т о  обстоятельство предполага
лось и  ран ь ш е ;  однако, в п е р в ы е  оно 
б ы л о  д о казано и м е н н о  п р и  п о м о щ и  Р. л.

П р и  р е н т г енографическом исследова
н и и  к р и с т а л л а  п р и м е н я ю т с я  различ
н ы е  методы. О д и н  из н и х  (метод Лауэ) 
заключается в п р о п у с к а н и и  п у ч к а  не
о д н о р о д н ы х  Р. л. (с с п л о ш н ы м  спектром) 
через о т д е л ь н ы й  к р и с т а л л  исследуе
мо г о  вещества; п р и  этом л у ч и  каждой 
д л и н ы  в о л н ы  о т р а ж а ю т с я  от определен
н о й  с и с т е м ы  плоскостей, д л я  которых 
в ы п о л н я е т с я  у с л о в и е  у с и л е н и я  лучей, 
о т е д ж а е м ы х  с о с е д н и м и  плоскостями. 
В результате н а  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  пла
стинке вокруг ц е н т р а л ь н о г о  пятна, 
обусловленного п е р в и ч н ы м  пучком 
Р. л., получается с и с т е м а  с и м м етрично 
р а с п о л о ж е н н ы х  п я т н ы ш е к ,  характери
з у ю щ и х  с и м м е т р и ю  рассматриваемого 
к р и с т а л л а  (рис. 5). В т о р о й  м е т о д  (Враг- 
га) заключается в о т р а ж е н и и  монохро
м а т и ч е с к и х  Р. л- о п р е д е л е н н о й  д л и н ы  
в о л н ы  от од н о й  какой-либо системы 
крис т а л л и ч е с к и х  плоскостей, обычно 
п а р а л л е л ь н ы х  н а р у ж н о й  поверхности 
кр и с т а л л а  (см. XXV*, 619/20, прил. 10). 
Эт о т  ме т о д  п р и м е н и м  в т о м  случае, 
когда исследуемое в е щ е с т в о  встречает
ся в виде м о н о к р и с т а л л а  достаточно 
б о л ь ш о г о  размера. В е с ь м а  уд о б е н  и  
распространен, особенно в металлогра
фии, так наз. м е т о д  порошков, пред
л о ж е н н ы й  Д е б а е м  (Debye) и  Ш е р р е р о м  
(Scherrerj. О н  з а к л ю ч а е т с я  в пропуска
н и и  м о н о х р о м а т и ч е с к и х  Р. л. через 
конгломерат м и к р о с к о п и ч е с к и х  к р и 
сталликов, о р и е н т и р о в а н н ы х  совер
ш е н н о  беспорядочно. П р и  эт о м  рас
с е я н н ы е  Р. л. о б р а з у ю т  р я д  конусов, 
с о с т а в л я ю щ и х  о п р е д е л е н н ы е  у г л ы  е 
п е р в и ч н ы м  п у ч к о м  и  запечатлеваю
щ и х с я  н а  ф о т о г р а ф и ч е с к о й  пластинке, 
п е р п е н д и к у л я р н о й  к  последнему, в виде 
р я д а  к о н ц е н т р и ч е с к и х  кругов. П о  ра
д и у с а м  эт и х  кругов, т.-е. величине 
углов рассеяния, м о ж н о  непосредствен
но  в ы ч и с л и т ь  расстояние м е ж д у  соот
в е т с т в у ю щ и м и  з е р к а л ь н ы м и  плоско
стями, ко т о р ы е  п р о и з в о д я т  отражение. 
В м е с т е  е т е м  по  ш и р и н е  этих кругов 
м о ж н о  с у д и т ь  о р а з м е р е  о т д е л ь н ы х  
кристалликов: ч е м  м е н ь ш е  последние, 
т е м  ш и р е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  круги, т.-е. 
т е м  ме н е е  резок м а к с и м у м  ин т е н с и в 
но с т и  в  р а с с е я н н ы х  пучках. М е т о д  
Д е б а я  п р и м е н и м  ка к  к  веществам, п р и 
в е д е н н ы м  и с к у с с т в е н н ы м  образом в
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размельченное порошкообразное со
стояние, так и  к  г р о м а д н о м у  к о л и ч е 
ству веществ, которые в естественных 
условиях о б р а з у ю т  конгломерат бес
порядочно орие н т и р о в а н н ы х  кристал
ликов. С ю д а  относятся, в частности, 
все металлы, к оторые л и ш ь  с б о л ь ш и м  
т р у д о м  мо г у т  б ы т ь  п о л у ч е н ы  в виде 
более и л и  менее з н а ч и т е л ь н ы х  м о н о 
кристаллов.

Н а  р я д у  с исследованием н о р м а л ь н о й  
с т р у к т у р ы  как монокристаллов, та к  и  
м е л к и х  кристаллических аггрегатов, 
оказывается в о з м о ж н ы м  п р и  п о м о щ и  
рентгенографического а нализа просле
дить те изменения, кот о р ы е  в ы з ы 
ва ю т с я  в этих веществах той и л и  и н о й  
механической и л и  тепловой обработкой. 
Так, напр., оказывается, что п р и  пр о 
катке (вальцовке) металлического л и 
ста и л и  протягивании металлической 
проволоки о б р а з у ю щ и е  и х  микроско
пические кристаллики орие н т и р у ю т с я  
более и л и  менее п р а в и л ь н ы м  образом 
п о  о т н о ш е н и ю  к н а п р а в л е н и ю  п р и м е 
няемого механического усилия. Далее, 
оказывается в о з м о ж н ы м  установить 
разрушения, которые происходят в м о 
нокристаллах п р и  пластический д е ф о р 
м а ц и и  и  которые остаются совершенно 
н е з а м е т н ы м и  п р и  в н е ш н е м  обследова
н и и  кристалла. П р и  п о м о щ и  Р- л. 
м о ж н о  установить и  изменение, п р о 
ис х о д я щ е е  п р и  переходе ме т а л л а  из 
одной аллотропической м о д и ф и к а ц и и  
в другую. Так, напр., в м е т а л л у р г и и  
давно р а зличали т р и  р а з н ы х  м о д и ф и 
к а ц и и  жел е з а  (а, 6, т)- Рентгенографи
ческий анализ показал, что первая 
из этих м о д и ф и к а ц и й  соответствует 
структуре р е ш е т к и  куба с центрирован
н ы м и  гранями, а вторая— решетке объ
емно центрированного куба, в то время 
как переход из а в ? м о д и ф и к а ц и ю  н и 
к а к и м  ст р у к т у р н ы м  и з м енением не со
провождается. Сталь, как известно, 
представляет собой т в е р д ы й  раствор 
углерода в железе. Особенности этого 
раствора в с м ы с л е  искажения, произ
водимого а т о м а м и  углерода н а  р е ш е т к у  
железа, оказывается в о з м о ж н ы м  пол
нос т ь ю  проследить п р и  п о м о щ и  Р- л., 
объяснив та к и м  образом ф и з и ч е с к у ю  
сущ н о с т ь  процесса закалки стали (см. 
сталь. XLI, ч. 4, 319/20, прил. 13 сл.). 
Наконец, п о м и м о  этих тонких особен
ностей структуры тел, в ы я в л я е м ы х  
Р. л., последние оказывается в о з м о ж 
н ы м  п р и менять к  исследованию более 
грубого строения их, в  частности к 
вы я в л е н и ю  р а з л и ч н ы х  дефектов, и м е 
ю щ и х с я  в  р а з л и ч н ы х  металлических 
отливках (рис. 6). Н а л и ч и е  в п о д о б н ы х

отливках м е с т н ы х  пустот и л и  оса
д о ч н ы х  ра к о в и н  легко обнаруживается 
Р, л. П р и н и м а я  во внимание, что м е 
ханическая прочность с т а л ь н ы х  изде
л и й  значительно понижается под вл и 
я н и е м  подобного рода дефекта, легко 
понять то значение, которое приобре
тает рентгенографический анализ, как 
споеоб установления невидимого с 
в н е ш н е й  с т о р о н ы  брака н а  металличе
ских заводах.

О  п р и м е н е н и и  Р. л. в м е д и ц и н е  см. 
рентгенодиагностика и  рентгенотерапия.

Р ис. 6. Рентгенограмма, показывающая деф ект  
кислородно-ацетиленовой сварки стальной пла

стинки.

Л и т е р а т у р а :  W . &. L. B ra g g , „X-rays and  
Crystal Structure“, London, 5-th. ed ., 1925 (русск . пер. 
Вульфа с  1 и зд . —  В . а  Л . Б рэгг , „Р. л . и строение  
кристаллов“, 1916): W . И . B ra g g , „Ап Introduction  
to  Crystal A nalysis“, 1928, русск . пер. 1929; К зй , 
„Р. л .“, пер. Ш польского, 1928; Я . Ф ренкель, „Стро
ение м агерии“, 2-я ч. (сочленение мат.), 1924; 
O locker, „Materialprüfung m it Röntgenstrahlen-, 1927; 
A . D a a o ill ie r ,  „La technique des rayons X“, Paris, ,924; 
M . S iegbah n , „Spektroskopie der Röntgenstrahlen“, 
Berlin, 1924; G . d a r k ,  „Applied X-Rays“, New-York, 
1927. Д  Френкель.

Р ен тген ограф и я]) см. рентгеновы 
лучи.

Р е н т г е н о д и а г н о с т и к а . Рентгено
в ы  л у ч и  (см.) стали применяться д л я  
целей диагностики раньше, че м  д л я  
целей терапии: у ж е  в  1896 г. Heinrichs 
(Берлин) и  Spencer (Лондон) с о о б щ и л и  
о рентгеновской картине в р о ж д е н н ы х  
уродств. О б л а д а я  способностью прохо
дить через препятствия, непроницае
м ы е  для лу ч е й  обыкновенного света, 
рентгеновы л у ч и  д а ю т  возможность 
видеть о р г а н ы  человеческого тела в 
и х  анатомических отношениях, что не
доступно н и какому д р у г о м у  ме т о д у  
исследования. П р и  рентгеновском ис
следовании м ы  в и д и м  тени на  п р о 
с в е ч и в а ю щ е м  экране и л и  фотографиче
ской пластинке. Т а к  как п р о н и к а ю щ а я  
сила лучей зависит, кромесвойств самих 
лучей (большей и л и  м е н ь ш е й  ж е с т 
кости их), от атомного строения в е щ е 
ства его плотности и  т олщины, то тени 
н а  экране и л и  пластинке б ы г а ю т  раз
личной интенсивности, к о н т у р ы  и х
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о б л а д а ю т  разной с т е п е н ь ю  ясности. 
У м е т ь  видеть эти т е н и  и  правильно 
истолковывать и х  составляет и с к у с 
ство рентгенолога.

Р. п р и  п е р в ы х  своих ш а г а х  н а ч а л а  
с определения и н о р о д н ы х  тел и  кост
н ы х  п о в р е ж д е н и й  (рис. 1, 2). И н о 
р о д н ы е  тела, б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  м е т а л 
лические, д а ю т  яс н ы е  р е л ь е ф н ы е  тени, 
а с н и м к и  в р а з л и ч н ы х  про е к ц и я х

Рис. 2. Игла в запястьи.

ж д е н и я х  костей и  суставов, о в ы в и х а х  
и  переломах. С о с тояние с у с т а в н ы х  
концов и  и х  в з а и м н о е  п о л о ж е н и е  
х о р о ш о  в и д н ы  н а  п л а с т и н к е  и  позво
л я ю т  ставить д иагноз вывиха. П р и  
переломах Р. определяет характер 
и х  и  п о л о ж е н и е  отломков. Н а  ф о т о 
графической пластинке в и д н ы  и  ме н е е  
г р у б ы е  изменения, . как поднадкост- 
н и ч а ы е  п е р е л о м ы  и  т р е щ и н ы .  Д л я  
ориентировки во всех у п о м я н у т ы х  и з 
м е н е н и я х  н у ж н ы  с н и м к и  в д в у х  п л о 
тскостях.

З а  п е р в ы м и  ш а г а м и  Р. последовал® 
б о л ь ш и е  у с п е х и  ее. С о с т о я н и е  костной 
тканн и  э п и ф и з а р н ы х  х рящей, локалд- 
з а ц и я  процесса, р е а к ц и я  со стороны 
н а д к о с т н и ц ы  с д е л а л и  в о з м о ж н ы м  рас
познавать т а к и е  заболевания костей 
как осте о м а л я ц и я  (размягчение костей)’ 
рахит, сифилис, остеомиэлит острый 
и хронический, туберкулез (рис. 31 
ostitio fibrosa cystica и ostitis deformans. Очень 
в а ж н о е  практическое значение имеет Р. 
з лок а ч е с т в е н н ы х  опухолей, как первид! 
н ы х  (саркомы), так и  метастазов (рак, 
рис. 4, саркомы, гипернефромы). Б о д ы  
ш о е  значение, не з а м е н и м о е  никакими

Рис I П.,Л.1 в грудной ГО О.'ТИ.

поз в о л я ю т  делать з а к л ю ч е н и я  о более 
и л и  менее то ч н о й  л о к а л и з а ц и и  их. 
К о с т и  п о г л о щ а ю т  рен т г е н о в ы  л} ‘ и  
гораздо сильнее, ч е м  о к р у ж а ю щ и е  и х  
мягкие тк а н и  (приблизительно в 40 раз) 
и  поэтому ясно в ы с т у п а ю т  н а  экране. 
Б р и  вы б о р е  н а д л е ж а щ е й  ж е с т к о с т и  
л у ч е й  и  экспозиции получается ст р у к 
т у р н ы й  с н и м о к  кости, п о з в о л я ю щ и й  
ориентироваться в  ее строении. П р е 
ж д е  всего это м о ж н о  о  лазать о повре-

Р и с . 3 . Т убер к ул ез позвоночника.

д р у г и м и  м е т о д а м и  исследования, имеет 
Р. к а м н е й  в полостях человеческого 
тела. К а м н и  почек, мочеточников, моче
вого п у з ы р я  в б о л ь ш и н с т в е  случаев 
ясно в ы с т у п а ю т  н а  фотографической 
пластинке. Н а п о л н е н и е  п о ч е ч н ы х  лоха
н о к  к о н т растной ж и д к о с т ь ю  (соедине
н и я  J и  Вг) д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  видеть 
и з менения ф о р м ы  л оханок и  с м е щ е н и е  
почек (пиэлография). Рентгенологиче
ское исследование ж е л ч н о г о  п у з ы р я  
является к р у п н ы м  зав о е в а н и е м  Р. в  п о 
следнее в р е м я  (Graham). В ы д е л е н и е  
в ж е л ч ь  контрастного вещества, введен
ного в в е н у  и л и  per os, д е л а я  в и д и м ы м  
ж е л ч н ы й  пуз ы р ь ,  позволяет з а ключить 
о ф у н к ц и и  его, а п р и  н а л и ч и и  ж е л ч н ы х  
к а м н е й  о т к р ы в а е т  и х  в  в и д е  просвет
л е н и й  н а  о б щ е м  т е м н о м  фоне.

П р и  р а с п о з н а в а н и и  болезней грудной 
полости значение Р. очень велико. К а р 
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т и н а  с е р д ц а  н а  экране, его к о н ф и г у р а 
ция, размеры, положение, ха р а к т е р  со
к р а щ е н и й  п о д т в е р ж д а ю т  к л и н и ч е с к и й  
диагноз и л и  с п о с о б с т в у ю т  ему. Н о  
ш и р о т е  и  и н т е н с ивности теней б о л ь ш и х  
сосудов м о ж н о  о п р е д е л и т ь  а р т е р и о 
склероз и  о б н а р у ж и т ь  патологическое 
р а с ш и р е н и е  и х  (аневризмы). О п у х о л и  
средостения, чаето н е  о п р е д е л и м ы е  е щ е  
клинически, ясно в ы с т у п а ю т  н а  экране, 
и  р е нтгеноскопия у с т а н а в л и в а е т  по-

-Рис. 4. Рак ж ел удка.

к а з а н и я  к  рент г е н о т е р а п и и  (см.), если 
о п у х о л ь  п р и н а д л е ж и т  к  чувствитель
н ы м  к р е н т г е н о в ы м  л у ч а м  с а р к о м а м  
и л и  л и м ф о г р а н у л е м а т о з у .

П р и  р а с п о з н а в а н и и  л е г о ч н ы х  заболе
в а н и й  Р. и м е е т  теперь са м о е  ш и р о к о е  
п р и м е н е н и е  (ем. туберкулез). В о с п а л и 
т е л ь н ы е  и  ново образовательные п р о 
цессы, б у д у ч и  более п л о т н ы м и ,  и з м е 
н я ю т  прозрачность легочной п а р е н 
х и м ы  и  д а ю т  т е н и  н а  экране. П л е в р и -  
т и ческие эксудаты, д о л е в ы е  п н е в м о 
нии, ясно в ы р а ж е н н ы е  ф о р м ы  т у б е р к у 
леза, э х и н о кокковые п у з ы р и ,  п е р в и ч 
н ы е  и  метастатические опу х о л и  д а ю т  
з а т е м н е н и я  и  п о з в о л я ю т  ставить опре
д е л е н н ы й  диагноз-Но, несомненно, у с т а 
н о в л е н ы  с л у ч а и  к л и н ического т уберку
л е з а  легких, п о д т в е р ж д е н н о г о  н а х о 
ж д е н и е м  п алочек в  мокроте, в то в р е м я  
как рентгенологическое исследование

д а л о  о т р и ц а т е л ь н ы й  результат. С л е д о 
вательно, н о р м а л ь н а я  рентгеновская 
к а р т и н а  г р у д н о й  кл е т к и  не означала 
в то ж е  в р е м я  н о р м а л ь н о г о  состояния 
л егких (Schinz, Assmann), С  др у г о й  сто
роны, г ораздо ч а щ е  б ы в а ю т  случаи, 
в к о т о р ы х  Р. о т к р ы в а е т  ясно в ы р а ж е н 
н ы е  с л у ч а и  т у б е р к у л е з а  легких д а ж е  
с кавернами, не р а с п о з н а н н ы м и  к л и 
нически. Рентгенологическое и с с л е д о 
вание не является здесь, к а к  в д р у г и х  
областях, с а м о д о в л е ю щ и м  методом,- а 
только о д н и м  из м е т о д о в  клинического 
исоледоватия.

Д л я  п о л у ч е н и я  рентгеновской кар 
т и н ы  ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  тр а к т а  на 
д о  п р и бегать к к о н т р а с т н ы м  веществам, 
т.-е. солям, си л ь н о  п о г л о щ а ю щ и м  р е н т 
г е н о в ы  л у ч и  и  д а ю щ и м  я с н ы е  ч е н и  на 
экране. С ю д а  относятся п р е п а р а т ы  
в и с м у т а  и  бария. Р е н т г е н о с к о п и я  п и 
щевода, ча с т о  п о р а ж а е м о г о  р а к о в ы м  
процессом, д а е т  очень ц е н н ы е  у к а з а 
ния. П о м и м о  о п р е д е л е н и я  л о к а л и з а ц и и  
процесса, она, н а  о с н о в а н и и  контуров 
з а д е р ж и в а ю щ е й с я  к о н т р а с т н о й  массы, 
определяет н а л и ч и е  опухоли, о т л и ч а я  
ее от щ  остого спазма.

П р и  и с с л е д о в а н и и  ж е л у д к а  р о л ь  
рент г е н о с к о п и и  ч р е з в ы ч а й н о  важна. 
Д в е  г р у п п ы  з а б о л е в а н и й  —  я з в ы  и  
о п у х о л и  —  я в л я ю т с я  о б ъ е к т о м  Р. В  
б о л ь ш и н с т в е  случаев о н а  справляется 
со своей задачей, отвечая н а  в о п 
росы, п о с т а в л е н н ы е  ей  клин..кой. Н е 
глубокие с в е ж и е  л е в ы  очень часто 
не о п р е д е л и м ы  п р и  рентгеноскопии, 
так к а к  о н и  н е  д а ю т  в з а и м н ы х  и з 
м е н е н и й  стенки ж е лудка. У с т а н о в 
лено точно, что рентгенологическое 
исследование, п р е д п р и н я т о е  вскоре 
после ж е л у д о ч н о г о  кровотечения, не 
о б н а р у ж и в а л о  язвы. Опнть-таки, ка к  
и  п р и  д и а г н о з е  туберкулеза, рентге
нологический ме т о д  н е  является са м о 
д о в л е ю щ и м .  О т р и ц а т е л ь н ы е  д а н н ы е  не 
и с к л ю ч а ю т  в о з м о ж н о с т и  язвы, но п о 
в т о р н ы е  о т р и ц а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  
рентгеноскопии п р и  я с н ы х  к л и н и ч е с к и х  
д а н н ы х  за я з в у  не у с т а н а в л и в а ю т  п о к а 
з а н и й  к  х и р у р г и ч е с к о м у  в м е ш а т е л ь 
ству, т а к  к а к  п р е д п о л а г а ю т  п л о с к у ю  
п о в е р х н о с т н у ю  язву, п р и  которой м о ж 
но о г р а н ичиться т е р а п е в т и ч е с к и м и  м е 
т о д а м и  лечения. Правда, с у щ е с т в у е т  
з начительное количество к о с в е н н ы х  
пр и з н а к о в  я з в ы  ж е л у д к а  ( м е с т н ы й  
спазм, гиперсекреция, у с и л е н и е  п е р и 
стальтики), но в последнее время и м  
п р идается м а л о  зна ч е н и я  (Schinz'. П р и  
хронических каллез н ы х  язвах п р я м ы м  
п р и з н а к о м  и х  с л у ж и т  в ы п я ч и в а н и е  
стенки жел у д к а ,  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  н а

П » ~  i
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м а л о й  кривизне, заполняемое контра
стной п ш ц е й  и  ясно в ы с т у п а ю щ е е  на  
экране в в и д е  так н а з ы в а е м о й  н и ш и  
(рис. 5). Н и ш а  м о ж е т  б ы т ь  и  не видна, 
если н е  поставить ее с о о т в е т с т в у ю щ и м  
образом по х о д у  лу ч е й  и л и  если она 
ра с п о л о ж е н а  н а  задней стенке. Е с л и  
дело не д о ш л о  до  образования н и ш и ,  
то хроническая язва в ы з ы в а е т  все-таки 
явления с м о р щ и в а н и я  в  стенках ж е л у д 
к а  и  ведет и л и  только к  п р о с т о м у  у к о р о 
ч е н и ю  м а л о й  кривизны, и л и  к п е р е т я ж 
кам, п р и д а ю щ и м  ж е л у д к у  в и д  песоч- 
в ы х  часов. Я з в ы  д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  
к и ш к и  в качестве п р я м о г о  п р и з н а к а

Рис. 5 . Я зва малой кривизны ж ел удк а . Н иш а.

и м е ю т  т о ж е  своеобразные д е ф о р м а ц и и  
начального отдела ее. К о с в е н н ы м  п р и 
знакам (уси ние перистальтики, г и 
персекреция, быс т р о е  н а ч а л ь н о е  оп о 
р о ж н е н и е  с п о с л е д у ю щ е й  задержкой) 
п р и д а е т с я  теперь м е н ь ш е  значения. 
Н е з а м е н и м у ю  у с л у г у  д л я  к л и н и к и  
да е т  Р. о п у х о л е й  жел у д к а ,  к о т о р ы х  
часто н е  у д а е т с я  п р о щ у п а т ь  благо
д а р я  и х  л о к а л и з а ц и и  и  м а л о й  в е л и 
чине- В м е с т о  и з б ы т к а  тени, н а б л ю д а е 
мого п р и  нише, здесь име е т с я  т а к  
н а з ы в а е м ы й  дефект наполнения, т.-е. 
нехватка тени, о бусловленная тем, 
что опухоль не позволяет контрастной

п и щ е  р а с п о л о ж и т ь с я  р а в н о м е р н о  и  дать 
о д н о р о д н у ю  тень. П о п у т н о  рентгено
ск о п и я  позволяет с у д и т ь  о п о д в и ж н о 
сти желудка, о н а л и ч и и  спаек с сосед
н и м и  органами, что яв л я е т с я  очень 
в а ж н ы м  п р и  р е ш е н и и  вопроса об one* 
ра б и льности случая. И с с л е д о в а н и е  ки
ш е ч н и к а  с к о н т р а с т н о й  п и щ е й  позво
ляет п р е ж д е  всего у с т а н о в и т ь  налич
ность с у ж е н и я .  П р и  рентгеноскопии 
т о л с т ы х  ки ш е к ,  к р о м е  п р и е м а  контра
стной п и щ и ,  и с с л е д о в а н и е  произво
д и т с я  пос р е д с т в о м  в в е д е н и я  контраст
н о й  кли з м ы .  11еосоеса1’я ы й  отдел, наи
более часто п о р а ж а е м ы й  туберкулезом 
и  опухолями, д а е т  б о л ь ш и е  удобства 
д л я  исследования, б л а годаря во з м о ж 
ности в в е д е н и я  к о н т р а с т н ы х  веществ 
д в о й н ы м  путем. Опу х о л и ,  ч а щ е  всего 
к а р ц и н о м ы ,  р а с п о з н а ю т с я  благодаря 
дл и т е л ь н о й  з а д е р ж к е  к о н т растной мас
с ы  и л и  и м е ю щ е м у с я  д е ф е к т у  напол
нения.

Д л я  це л е й  Р. с у щ е с т в у е т  специаль
на я  а п п а р а т у р а  (см., напр., рис. 6).

Р и с. 6. Д иагностическй  аппарат „Polydor"

Л и т е р а т у р а :  A s s m a /гп, H .,  „D ie  klinische  
R öntgendiagnostik  d er  in n eren  Erkrankungen“, Lpz., 
1924; M e y e r .  „R öntgend iagn ostik  in  der Chirurgie 
und ihren G ren zgeb ieten “, 1927; S ch tn z , „Lehrbuch 
der R öntgendiagnostik  m it besond erer Berücksichti
g u n g  der Chirurgie", L p z., 1928; Д е н , О . О., „Основы P .* , 
1928; П л ет н ев , Д .  Д . ,  „Рентгенодиагностика орга
нов дыхания, кр овообращ ения и пищеварения* 
(Акад. Л азарев и  П летнев, „ Р .“); Р е й н б ер г, С. А ., 
„Рентгенодиагностика забол еваний  костей  и суста
вов ", 1921. С, К о л о м и н с к и й .

Р е н т г е н о с к о п и я )  ем. рентгенодиа
гностика.

Р е н т г е н о т е р а п и я . Р е н т г е н о в ы  л у 
ч и  (см.) скоро после и х  о т к р ы т и я  в 
1895 г. етали п р и м е н я т ь с я  с лечебной 
целью. Т е м  не менее, Р. доселе на х о д и т 
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ся е щ е  в периоде развития, и  то, чем 
она теперь располагает, не м о ж е т  счи
таться у с т о й ч и в ы м  и  законченным.

П р о б л е м а  действия рентг. л у ч е й  н а  
клетку ч р е з в ы ч а й н о  еложиа, т а к  как 
в н и х  м ы  и м е е м  де л о  с о с н о в н ы м и  
эле м е н т а м и  м а т е р и и  —  э л е к тронами и  
атомами. М е х а н и з м  действия рентг. 
лучей представляется в с л е д у ю щ е м  
виде. О б л а д а я  б о л ь ш о й  энергией элек
т р о м а г н и т н ы х  к о л е б а н и й  е короткой 
д л и н о й  волны, рентг. л у ч и  произво
дя т  в  а т о м а х  п е р е м е щ е н и я  и х  элек
тронов с одной о р б и т ы  н а  д р у г у ю  и  
полное в ы б и в а н и е  и х  из атомов. Б л а г о 
да р я  этому, создается поток электронов, 
так наз. в т о р и ч н ы х  к а т о д н ы х  лучей, 
ко т о р ы е  летят с б о л ь ш о й  скоростью, 
производят б о м б а р д и р о в к у  всех эле
ментов клетки и  в ы з ы в а ю т  м е л ь ч а й ш и е  
очаги коа г у л я ц и и  в ней. В  результате 
в о з н и к а ю т  автолитические ферменты, 
к о т о р ы е  и  д о в е р ш а ю т  р а з р у ш е н и е  клет
ки, П о э т о м у  действие л у ч е й  п р и в о д и т  
к  б и о н е г а т и в н ы м  р е г р е с с и в н ы м  процес
с а м  в организме (Holzknecht, Н. Меуег). 
С т и м у л и р у ю щ и е  де й с т в и я  рентг. л у ч е й  
в с м ы с л е  п о в ы ш е н и я  ф у н к ц и и  клетки 
и л и  у с и л е н и я  роста д л я  ж и в о т н ы х  с бе
зупречностью не доказаны. Д е й с т в и е  
лу ч е й  является м е с т н ы м  и  п р я м ы м .  П о 
п ы т к и  о т д е л ь н ы х  авторов использовать 
д л я  л е ч е б н ы х  ц е л е й  о б щ е е  действие 
рентг. лу ч е й  на  о п у х о л и  о с в е щ е н и е м  
о т д а л е н н ы х  органов, с ц е л ь ю  возбудить 
с и л ы  организма н а  борьбу с опухолями, 
не увенчались успехом. Е щ е  и  теперь 
о с таются в силе слова Perthes’а, что 
Р. д о л ж н а  считаться с м е с т н ы м  раз
р у ш и т е л ь н ы м  д е й с т в и е м  рентг. лучей, 
если она хочет и м е т ь  п о д  собою твер
д у ю  почву. Н е  все клетки одинаково 
чувс т в и т е л ь н ы  к  рентг. лучам. В  о б щ е м  
клетка т е м  чувствительнее, ч е м  она 
менее д и ф ф е р е н ц и р о в а н а  и б л и ж е  к п е 
р и о д у  своего разы н о ж е н и я  (з акон Bergo- 
nié и  Tribondeati). К л е т к и  злокачествен
н ы х  о п ухолей чувствительнее к рентг. 
лучам, ч е м  клетки н о р м а л ь н ы х  тканей, 
и  этот ф а к т  является основой Р. рака, 
(см.), так как здесь задача в том, ч т о б ы  
у н и ч т о ж и т ь  клетки о пухолей и щ а д и т ь  
здоровые элемевты-

Т о  количество рентг. лучей, которое 
в ы з ы в а е т  н а  к о ж е  через S — 10 дней 
легкое покраснение, называется эри- 
темной дозой и  является биологической 
е д иницей рентг. л у ч е й  H. E. D. (Haut
einheitsdosis) Б у д у ч и  в ы р а ж е н а  в м е ж 
д у н а р о д н ы х  е д и н и ц а х  R  (Röntgen), она 
равняется 600 —  7С0 R. Seitz и Wintz 
п ы т а л и с ь  установить те до. ы, к оторые 
н е о б х о д и м ы  д л я  п о л у ч е н и я  терапевта

ческого э ф ф е к т а  п р и  л е ч е н и и  злокаче
с т в е н н ы х  опухолей, и  создали п онятие 
о с а р к о м н о й  (70— 8 0 %  H. E. D.; и раковой 
(110 —  130 H. E. D.) дозах. Э г и  д о з ы  в 
н а с т о я щ е е  в р е м я  не и м е ю т  а б с о л ю т а  ого 
значения, но все ж е  в основном яв л я 
ю т с я  р у к о в о д я щ и м и .  Н е р е д к о  о п у х о л и  
не у с т у п а ю т  л е ч е н и ю  и  после п р и л о ж е 
н и я  гораздо б о л ь ш и х  доз. Ч т о б ы  н а 
править в г л у б и н у  более и л и  м е н е е  
р а в н омерно т р ебуемое количество рент
ге н о в ы х  лучей, очень часто б ы в а е т  
необходимо устраивать перекрестное 
освещение, п р и м е н я я  несколько в х о д 
н ы х  полей.

Р. п р и м е н и м а  п р и  лечении: а) о с т р ы х  
воспалений, б) х р о н и ч е с к и х  в о с п а л и 
т е л ь н ы х  процессов, в) э н д о к р и н н ы х  
заболеваний и  болезней в..ови, г) з л о 
к а ч е с т в е н н ы х  о п у х о л е й  и  д) н е к о т о р ы х  
с и с т е м н ы х  онкозов, напр, л и м ф о г р а н у 
лематоза.

Л е ч е н и е  о с т р ы х  в о с п а л е н и й  не п о л у 
ч и л о  е щ е  ш и р о к о г о  п р и м е н е н и я ,  и  
л и ш ь  н едавно р я д  авторов у к а з а л  н а  
очень х о р  >шие р е з у л ь т а т ы  Р. п р и  н и х  
(Heidenhain, Pordes). Т а к  как л и м ф о ц и т ы  
чувс т в и т е л ь н ы  к  р е н т г е н о в ы м  лучам, 
то в о с п а л и т е л ь н ы е  и н ф и л ь т р а т ы  б ы 
стро по д в е р 1 а.отея дейет в и ю п о с л е д н и х .  
Р. п р и м е н и м а  п р и  ф у р у н к у л а х ,  кар- 
б у в к у л а х  и  д р у г и х  в о с п а л и т е л ь н ы х  
процессах в р а з л и ч н ы х  органах. У л у ч 
ш е н и е  обык н о в е н н о  н а с т у п а е т  быстро, 
t° падает, п р и п у х л о с т ь  п р о х о д и т  в те
чение нескольких дней, х о т я  и н о г д а  
с о г р а н и ч е н н ы м  р а с п л а в л е н и е м  тканей. 
Д о з ы  н е о б х о д и м ы  совсем м а л е н ь к и е —  
Vio H. E. D ,  поля в о з м о ж н о  побольше. 
И з  х р о н и ч е с к и х  в о с п а л е н и й  Р  п р и м е 
н и м а  п р и  а к т и н о м и к о з е  и  туберкулезе, 
п р и  ч е м  н е  все ф о р м ы  и  л о к а л и з а ц и и  
одинаково ч у в с т в и т е л ь н ы  к  р ентгено
в ы м  л у ч а м  Напр., п р и  л о к а л и з а ц и и  
а к т и н о м и к о з а  н а  ш е е  толу чается х о 
р о ш и й  результат, легочная ф о р м а  сов
еем не поддается лечению.

П р и  т у б е р к у л е з н ы х  п о р а ж е н и я х  Р. 
показана и  п р и м е н и м а  п р е ж д е  всего п р и  
л и м ф а д е н и т а х  в в и д у  чувствительно
сти л и м ф о ц и т о в  к  реатг. лучам. Wlntî 
устан ви л  т у б е р к у л е з н у ю  д о з у  в 5 0 %  
H. E. D. Ф и б р о з ” 0 п е р е р о ж д е н н ы е  т у 
б е р к у л е з н ы е  л и м ф а д е н и т ы  не п о д 
д а ю т с я  Р. Э п ч т е л и о и д в ы е  э л е м е н т ы  б у 
горка м а л о  чув с т в и т е л ь н ы  к  рентг. л у 
чам. Х о р о ш и е  р-'зультаты дает Р. ту б е р 
к у л е з н ы х  перитонитов с п р и м е н е н и е м  
очонь н е б о л ь ш и х  доз. П р и  леч н и и  т у 
б е р к у л е з н ы х  суставов м а л ы е  с у с т а в ы  
п о д д а ю т с я  л е ч е н и ю  лучше, чем боль
шие.

Л и м ф о г р а н у л е м а т о з ,  з а н и м а ю щ и й

173*5-'*
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среднее место м е ж д у  х р о н и ч е с к и м и  
в о с п а л и т е л ь н ы м и  про ц е с с а м и  и  злока
ч е с т в е н н ы м и  новообразованиями, очень 
чувствителен к  рентг. лучам, и  п оэтому 
Р. стоит здесь на  пер в о м  месте из всех 
др у г и х  методов лечения. Не п о с р е д 
с т в е н н ы й  э ф ф е к т  н а ступает бы с т р о  и 
бывает очень х о р о ш и м  (см. рис. 1 и 2): же-

Р ис. 1. Опухоль средостения (лим фогрануле
матоз). Д о  лечения.

л е з ы  и  о п у х о л и  исчезают, б ольной ста
новится работоспособным. К  с о ж а л е 
нию, р е ц и д и в ы  н е и з б е ж н ы  и  сводят 
б о л ь н ы х  в м о г и л у  о б ы к н о в е н н о  не  поз
ж е  2-3 лет.

И з  э н д о к р и н н ы х  заболеваний с у с п е 
х о м  п о д в е р г а ю т с я  Р. а к р о м е г а л и я  и  
Базедова болезнь, из  заб о л е в а н и й  кр о 
ви —  л е й к э м и я  и  п о л и цитэмия.

П р и  своем п р и м е н е н и и  д л я  л е ч е н и я  
злокачественных о п у х о л е й  Р. н е  о п р а в 
д а л а  п о л н о с т ь ю  в о з л а г а в ш и х с я  н а  нее 
надежд. В  частности, п о  о т н о ш е н и ю  к 
с а р к о м а м  е а р к о м н а я  до з а  Wintz’a о к а 
залась несостоятельной. Ч у в с т в и т е л ь 
нее всего к  рентг. л у ч а м  круглоклеточ
н ы е  саркомы, как менее всего д и ф ф е 
ренцированные. В е р е т е н о о б р а з н ы е  и  
п о л и м о р ф н ы е  с а р к о м ы  менее ч увстви
тельны, а  фибро-, хондро-, микео- и  
остеосаркомы и л и  мало, и л и  совсем не 
чувствительны. В  с р е д н е м  у  с а м ы х  
л у ч ш и х  рентгенотерапевтов, с п р и м е н е 

н и е м  н о в е й ш е й  т е х н и к и  и  м о щ н ы х  ап
паратов, в 2 0 %  случаев с а р к о м ы  оста
ю т с я  без изменений. Ч т о  касается от
д а л е н н ы х  результатов, то длительное 
излечение сар к о м  п р и н а д л е ж и т  к  ред. 
к и м  случаям. О п ы т  т р е х  германских 
к л и н и к  (ростокская, геттингенская и 
иенская) п оказал нестойкость терапев
тического э ф ф е к т а  п р и  Р. сарком Но 
как и  п р и  л и м ф о г р а н у л е м а т о з е ,  Р. яв
ляется е д и н с т в е н н ы м  м е т о д о м  лечения 
если п о р а ж е н и е  и м е е т  н е д о с т у п н у ю  
н о ж у  х и р у р г а  л о к а л и з а ц и ю ,  напр, сре
достение и л и  з а б р ю ш и н н у ю  область. 
К р о м е  того, Р. о с т а ю т с я  неоперабяльные 
случаи. Б л а г о д а р я  у м е н ь ш е н и ю  опухо
ле й  и с ч е з а ю т  я в л е н и я  давления, часто 
очень м у ч и т е л ь н ы е ;  к р о м е  того, опухо
л и  по д  в л и я н и е м  о с в е щ е н и я  приобре
т а ю т  п о д в и ж н о с т ь  и  становятся опе- 
р а б а льнныи.

Особенно б о л ь ш о е  п р и м е н е н и е  имеет 
Р. п р и  раке матки, б о л ь ш е й  частью 
вместе с к ю р и - т е р а п и е й  (см. радиоте
рапия). П р и  л е ч е н и и  о п е р а б и л ь в ы х  фо р м  
рака г р у д и  Р. т р у д н е е  оперативного ле
чения и  да е т  м е н ь ш е  д л и т е л ь н ы х  из
лечений, ч е м  оперативное удаление 
опухоли. Р е з у л ь т а т ы  Р. р а к а  полости 
р т а  и  ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  аппарата 
м а л о  б л а г о п риятны. Р а к  г у б ы  является 
у д е л о м  хирургии; р а к  я з ы к а  не дает 
х о р о ш и х  результатов п р и  Р.; р а к  днще-

Р и с. 2 . О пухоль средостен и я .
П о сл е  лечения.

вода не п о д д а е т с я  л е ч е н и ю  н и  радием, 
н и  л у ч а м и  Рентгена. Р. раков ж е л у д к а  
п о ч т и  не применяется, т а к  к а к  опу х о л и  
м а л о ч у в с т в и т е л ь н ы  к  лучам, а  силь
ное о с в е щ е н и е  б р ю ш н о й  п олости ведет 
к р а з в и т и ю  кахексии. Л у ч ш е  резуль
т а т ы  Р. п р и  раке п р я м о й  к и ш к и .  Р. пос
ле н а л о ж е н и я  anus praeternaturalis за-
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М6ТН0 удлиняет жизнь больных, хотя 
и не ведет к  полному излечению.

Р. является е д и н с т в е н н ы м  и очень 
х о р о ш и м  средством п р и  л е ч е н и и  осо
бого в и д а  э п и т е л и а л ь н ы х  опухолей, так 
н а з ы в а е м ы х  семином, т.-е. опухолей, 
п о с т р о е н н ы х  по  т и п у  семеродного э п и 
телия. Д а ж е  г р о м а д н ы е  з а б р ю ш и н н ы е  
о п у х о л и  быстро и с ч е з а ю т  после п р и 
м е н е н и я  освещений, и  бол ь н ы е  стано
вятся работоспособными. К  несчастью, 
опу х о л и  р е ц и д и в и р у ю т  и  метастази- 
руют, хотя Béclère п о л у ч и л  в од н о м  слу
чае стойкий результат в течение 8 лет. 
Б л а г о п р и я т н о  р е а г и р у ю т  н а  Р. т а к ж е  
н е которые ф о р м ы  р а к а  яичников, д а ж е  
п р и  н а л и ч и и  метастазов п о  б р ю ш и н е .  
Наконец, к о ж н ы е  р а к и  д а ю т  х о р о ш и й  
э ф ф е к т  п р и  Р. П р о ц е н т  д л и т е л ь н ы х  и з 
л еч е н и й  (5 лет) д о х о д и т  д о  90 %(Sobmon;. 
П р и  л е ч е н и и  э п и т е л и о м  н е о б х о д и м ы  
б о л ь ш и е  д о з ы — 200-250% H. E. D. Х о р о 
ш и е  р е з у л ь т а т ы  д а е т  о с в е щ е н и е  л у ч а 
м и  средней ж е с т к о с т и  без ф и л ь т р а  
(Coste), в ы з ы в а я  б ы с т р у ю  эпителиза- 
ц ш о  язв. — В  Р. значительное р а с п р о 
странение им е е т  а п п а р а т  „Stabilivolt“ 
(см. рис. 3).

Р и с . 3 . А ппарат для гл убокой  те р ап п и  
„S tab ilivo lt" .

Л и т е р а т у р а :  H eid en h a in , „R ön tgenstrah ienbe- 
h an d lu n g  u n d  E n tz ü n d u n g “, S trah len th e rap ie , Bd. 24, S. 
37, 1927; P o rd es , „R ön tg en b eh an d lu n g  en tzü n d ü ch e r- 
E rra n lm n g e n “, там  ж е , S .73; J ü n g lin g , „R ön tg en b eh an 
d lu n g  C hirurg. K ran k h e iten “, 1924; P o rth es , „Zur 
B io log ie  u n b  K linik d e r  R ö n tg e n th e rap ie  d e r  c h iru rg i
sc h e n  K rebse“ , S trah ie n th e r., B d. XV, S. 6B5, 1923 n; 
W ern er, „C arcinom  u n d  S arcom e“ , L ehrbuch d e r  S trah 
le n th e rap ie , Bd. II. D ie S trah len th e ra p ie  in d e r  C hi
ru rg ie ; S olom on , „P réc is  d e  R ad io therap ie  p ro fo n d e“, 
1926; Н е.чеков, M ., „Р ен тген о те1 annti", 1920; его .же, 
„Р ен тген ол оги я“ , 1926; А рхан гельский , Б . A .,  „Л учи 
Р ентгена и  рад и я  и ги н ек о л о ги и  и  акуш ерств е . Т е
рапи я и д и агн ости ка", 192S. C. KOAO M UH CKU Ü.

Р ен тм ен стер , см. губерния, XVII, 806-
Р ен т и ы е  долги (рентная ф о р м а  п о 

земельного кредита), см. X X V ,  408/09.
Р ен т н ы е  имения» см. земельный воп

рос, ХХТ, 93, и  кредит, X X V ,  409.
Р ен тн ы й  банк в послевоенной Г е р 

мании, см. XLVÏÏ, 177/80.
Р е н у ,  Рене, франц. р а д и к а л - с о ц и а 

лист, см. XLVII, прил. совр. полит, дея
тели, 67. Л и д е р  левого блока в сенате 
(с 1920 г ), Р. в 1925 —  26 г.г. снова б ы л  
мин. ю с т и ц и и ,  а  по т о м  и  мор с к и м  мин.

Р енуар  (Renoir), Огюст, франц. ж и в о 
писец-импрессионист (1841— 1919. Род. 
в семье бедного портного в Л и м о ж е ;  п е 
реехал в детстве с семьей в П а р и ж ,  
13 лет п о с т у п и л  в м а с т е р с к у ю  ж и в о 
писи по фарфору; введение м е х а н и ч е 
ских п р и е м о в  раскраски ф а р ф о р а  за 
ставило Р. п е р е й т и  к р а с п и с ы в а н и ю  
вееров, штор. Н а  средства от заработка 
Р. п о с е щ а е т  м а с т е р с к у ю  Глейра, где 
с б л изился с С и с л е е м  (см. X XXVITI, 
555/56), К л о д о м  М о н е  (см.). П о с л е  отказа 
в Са л о н е  1863 г., Р. в ы с т а в л я л с я  в  С а 
лоне с 1864 по 1870 г., часто о т в е р г а е м ы й  
ж ю р и .  Н а ч и н а я  с 1873 г. он участвует 
нерегулярно н а  в ы с т а в к а х  и м п р е с с и 
онистов; в 1879 г. появляется в Са л о н е  
д в у м я  „ п а р а д н ы м и “ портретами: г-жи 
Ш а р п а н т ь е  с д е т ь м и  (ныне в Метро- 
подитэн М ю з е у м  в Нью-Йорке) и  а р 
тистки С а м а р и  (Гос. м у з е й  нов. заи. 
иск.) В  1883 г. Д ю р а н  Р ю э л ь  у строил 
пе| в у ю  в ы с т а в к у  Р.; в 1904 г. О с е н 
н и й  С а л о н  организовал б о л ь ш у ю  ре т 
р о с п е к т и в н у ю  выставку; в 1881 г. Р. 
с о в е р ш и л  пое з д к у  в И т а л и ю  и  А л ж и р .  
У с а л и в ш а я с я  болезнь (подагра) за
ставила х у д о ж н и к а ,  тесно связанного 
с П а р и ж е м ,  проводить все б о л ь ш е е  
время г о д а  н а  ю г е  и  ватем оконча
тельно поселиться в Cagnes, н а  берегу 
Средиземного моря. С к о в а н н ы й  в своих 
движениях, Р. работал д о  последнего 
дня; его п р о д у к ц и я  огромна; кр о м е  
ж и в о п и с и  маслом, от м е т и м  рисунка, 
г р а в ю р ы  и  о п ы т ы  в ску.чьпту; е, п а 
д а ю щ и е  н а  последние годы. П о с м е р т 
на я  в ы с т а в к а  работ Р. б ы л а  устроена 
галл. Б а р б а з а н ж  в П а р и ж е  в 1922 г. Р а 
боты Р. и м е ю т с я  в Лувре, в б о л ь ш и н 
стве а м е р и к а н с к и х  и  европ. музеев. 
В  Гос. му з е е  нов. зап. иск. в М о с к в е -  
10 к а р т и н  и  2 рисунка, в Э р м и т а ж е —  
2 картины.

В  творчестве Р- м ы  h о ж е м  н аметить 
несколько периодов: начальный, когда 
Р. переходит от тональной г а м м ы  К о р о  
и К у р б е  к  богатой палитре Делакруа; 
импрессионистический —  когда п а л и т 
ра Р. светлеет, появляются фиолетовые, 
розовые, синие тона, м а з о к  приобретает
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а к в а р е л ь н у ю  легкость, ф о р м а  раство
ряется в п р о н и з а н н о й  светом а т м о 
сфере. Э т о  —  эпоха б е с ч и с л е н н ы х  ж е н 
ских портретов, в к о т о р ы х  Р. создает не
с р а в н е н н ы й  св о е ю  ж и з н е н н о с т ь ю  образ 
п а р и ж а н к и ,  эпоха и н т и м н ы х  интерь- 
е р н ы х  сцен и  р я д а  к р у п н ы х  ж а н р о в ы х  
работ ка к  „Мулен-де л а  Г а л е т т “ (1876, 
Лувр), „Завтрак лодочников" (1881) и  др. 
Р. п о дходит к действительности с н а и в 
но й  непосредственностью, п р и н ц и п  и л 
л юз о р н о г о  в о с приятия господствует, 
к о м п о з и ц и я  строится н а  м о м е н т е  с л у 
чайного. В  80-е г о д ы  в творчестве Р. 
назревает перелом, ф о р м а  сжимается, 
становится полкой, появляется к о н 
т у р н а я  линия, г а м м а  кра с о к  делается 
более спокойной, п р о б л е м а  света отхо
д и т  н а  з а д н и й  план; в к о м п о з и ц и и  п о 
я в л я ю т с я  о п р е д е л е н н ы е  классические 
э л е м е н т ы  (геометризм, у р а в н о в е ш е н 
ность, ритмичность). Э т и  свойства н а 
ходят законченное в ы р а ж е н и е ,  в „ К у 
п а л ь щ и ц а х “ (1884), н е с у щ и х  воздей
ствие искусства Э я г р а  (см.). В  четвер
т о м  периоде— с 90-х годов до к о н ц а  
ж и з н и  Р. —  отрицается г р а ф и з м  п р е 
д ы д у щ е г о  периода: ф о р м а  трактуется 
свободно и  широко, всякая дет а л и з а 
ц и я  отсутствует; х у д о ж н и к  в ы я в л я е т  
объемность, м а с с ивность ф о р м ы ,  п е р е 
ходя постепенно к  д е ф о р м а ц и и ,  н а 
б у х а н и ю  ф о р м ы ,  особенно з а м е т н ы м  в 
р аботах п о с л е д н и х  десятилетий; ко л о 
р и т  становится условным, п р е о б л а д а ю т  
розовые, синие, желто-зеленые, о р а н ж е 
во-красные тона, п р и  ч е м  последние 
становятся все более н а п р я ж е н н ы м и ;  
в т е матике н а б л ю д а е т с я  у м е н ь ш е н и е  
интереса к портрету, исчезновение м о 
м ентов жанра; и з л ю б л е н н ы м  м о т и в о м  
становится и з о б р а ж е н и е  обн а ж е н н о г о  
женского тела в пейзаже, т р а к т у е м о 
го с ч и с т о р у б е н с о в с к о ю  в ы р а з и т е л ь 
ностью, п р и  ч е м  к о м п о з и ц и я  сохраняет 
и з вестные классические элементы. О б 
общая, м о ж н о  сказать, что э в о л ю ц и я  
Р. в ы р а ж а е т с я  в переходе от и с к у с 
ства и м и т а ц и и  к и с к у с с т в у  концепции. 
Н о  м о м е н т ы  композиционности, д е ф о р 
мации, властного о т н о ш е н и я  в  п р и р о д е  
не находят, однако, в  искусстве Р. 
последовательного развития, з а г л у 
ш а е м ы е  п а с с и в н о с т ь ю  его чувствен
ного гедонизма; в э т о м  кроется п р и 
чи н а  и  недостаточного воздействия 
искусства Р. н а  х у д о ж е с т в е н н у ю  ж и з н ь  
Ф р а н ц и и ;  если кр у г  Б о н н а р а  —  В ю й а р а  
о б н а р у ж и в а е т  б о л ь ш о е  родство с Р., 
основное, конструктивистическое р у с 
ло н о в е й ш е г о  ф р а н ц у з с к о г о  и с к у с 
ства п р о х о д и т  м и м о  Р. (ср. XLV, ч. 1, 
563/65).

Л и т е р а т у р а :  I .  M e ie r -G r a e je ,  „ R .“, München 
1911 и  сл ед .; ф р . '  н е р е в . P a r is , 1912; A . VolinrJ 
. R . “, P a ris , 1919; A .  A n d r é , „ R .“ P .  1920; G. Rivière' 
„R . e t  ses  a m is " , P .  1920; F . F o sca , „R “. p  lor,: 
G. C o q a io t, „ R ." , P .  1924; T h . D u re t,  „R.*, p . 1924:
J .  M e ie r -G r e fe ,  „ R .“, L e ip z ig , 1928; A . B a s le r , „R.“ p ’ 
1928; G . B e ss o n , . R P .,  1929. К р о м е  того , общие 
труды  D u r e t, M a u c la ir ,  M e le r -G r a e fe  и  др. На 
р у сс к . я з .:  К р о л ь ,  „ Р .“ , М о ск в а , 1929, а такж е кни
ги  и  ст ать и  Я ■ А .  Т у г е н х о л ь д а ,

Ренуар (Raynouard), Ф р а н с у а - Ж ю с т -  
Ар м а н ,  см. Рейнуар.

Р енувье (Renouvier), Ш арль-Бернар, 
франц. ф и л о с о ф - к а н т и а н е ц  (1815— 1903). 
П о  о б р а з о в а н и ю  м а т е м а т и к  (окончил 
П о л и технич. ш к о л у  в Па р и ж е ) ,  он рано 
обратился к  ф и л о с о ф и и  и  в ы п у с т и л  в 
свет в н а ч а л е  40-х г.г. д в а  руководства 
п о  и с т о р и и  древн. и  нов. философии. 
Б у д у ч и  л е в ы м  демократом, принимал 
участие в  р е в о л ю ц и и  1848 г. и  напи
сал „Manuel républicain de l’h o m m e  et du 
citoyen“. Е г о  г л а в н ы й  т р у д — „Essais de 
critique générale“ (4 тома, 1854-1864). 
И з д а в а л  ж у р н а л  „La Critique philoso
phique“, п е р е и м е н о в а н н ы й  впоследствии 
в „Année philosophique“. Г . Г-н.

Ренф ру (Renfrew), гл. гор. одноим. 
шотл. графства, н а  К л а й д е  и  ж. д., в 
10 км к  с.-з. от Глэсго, 14.161 ж. (1921). 
Судостроение, химич., текстильн. и  др. 
пром.

Ренфру» Ренфрушир (Renfrewshire), 
графство в ю.-з. Ш о т л а н д и и ,  620 кв. км, 
298.904 ж. (1921), н а  с. огравич. р. Кл а й 
дом, н а  з. о м ы в а е т с я  К л а й д с к и м  зал. 
Поверхн. —  в о л н и с т а я  равнина, всхолм
л е н н а я  н а  ю.-з., м н о г о  озер и  лесов. 
З е м л е д е л и е  (овес, картофель, свекла, 
турнепс, бобы), скотоводство, горн, 
дело, текстильн. (особ, ниточн.) и  др. 
пром.

Ренш нльд, К арл-Густав, од и н  из 
в ы д а ю щ и х с я  п о л к о в о д ц е в  К а р л а  XII 
(1651-1722). П р и н и м а я  с а м о е  деятель
ное у частие в В е л и к о й  С е верной войне, 
Р. особенно п р о с л а в и л с я  п о л н ы м  раз
г р о м о м  русско-саксонских войскв1706г. 
п о д  Ф р а у э н ш т а д т о м ,  за что и  б ы л  
возведен в гра ф с к о е  достоинство. В з я 
т ы й  в 1709 г. в  п л е н  п о д  Полтавой, 
Р. в е р н у л с я  н а  р о д и н у  только в  1718 г., 
успев, впрочем, п е р е д  с м е р т ь ю  отли
читься е щ е  и  в  швед с к о - д а т с к о й  войне.

В. С.
Ренье (Régnier), А н р и  де, франц. по

эт и  р о м а н и с т  (род. в 1864 г.); с 1900 г. 
ч л е н  Ф р а н ц .  А к а д е м и и .  С ы н  т а м о ж е н 
ного, з а т е м  ф и н а н с о в о г о  инспектора, 
Р. п о л у ч и л  обр а з о в а н и е  в  П а р и ж е  и 
п о  о к о н ч а н и и  ю р и д и ч .  факультета 
н а м е р е в а л с я  с д елаться дипломатом, 
н о  вскоре ц е л и к о м  п о с в я т и л  себя л и 
тературе. Е щ е  с т у д е н т о м  о н  подпал 
п о д  сильное в л и я н и е  в о ж д я  снмво-



листов М а л л а р м е  и  вскоре сделался 
в и д н е й ш и м  ч л е н о м  его кружка. О н  
на ч а л  сотрудничать в „Lutèce“, „Ecrits 
pour l'Art“ и  д р у г и х  ж у р н а л а х  н о в е й ш е 
го направления. Однако, симво изм, 
о к р а ш и в а ю щ и й  в с ю  п е р в у ю  п о ловину 
творчества Р. (примерно до 1900 г.), 
носит у  него с м я г ч е н н ы й  характер: 
„символ* у  него очень быстро пр е в р а 
щ а е т с я  в д е к о р а т и в н у ю  „ э мблему“, 
ч у ж д у ю  какого-либо м и с т и ц и з м а  н  
с л у ж а щ у ю  л и ш ь  ц е л я м  эмоционально 
эстетического воздействия. Р. т а к ж е  
отличает от б о л ь ш и н с т в а  символистов 
забота о пластичности ф о р м  я  образов, 
а вместе с те м  постепенно у с и л и в а ю 
щ е е с я  стремление к  ясности (см. X L V ,
ч. 1, 490/У1). У ж е  в первом сборнике 
своих стихов, „Les Lendemains“ (1885), 
он намечает свою с а м о с т о ятельную 
задачу, х а р а к т е р и з у ю щ у ю  все его 
д а л ь н е й ш е е  творчество: „возрождение 
прошлого, увековечение его м и м о л е т 
н ы х  м и н у т “. С  э т и м  связано чувство 
легкой меланхолии, а  т а к ж е  мягкость 
тонов. Наиболее з н а ч и т е л ь н ы е  сборни
к и  стихов P.: „Poèmes anciens et romane
sques“ (1890), „Tel qu’en songe* (1892), 
„Aréthuse“ (1895), „Poèmes“ (i895), „Les 
Jeux rustiques et divins“ (1897), „Les 
Médailles d ’Argile* (1900/, „La Cité des 
Eaux“ (1S02), „La Sandale ailée“ (1906J, 
„Le Miroir des Heures“ (1910), „Vestigia 
Flammae“ (1922) и  др. Постепенно, одна
ко, Р. склоняется к р е а л и з м у  и  все 
более переходит от стихов к  прозе, 
н а  которой и  основана гл. обр. его 
известность. Е м у  п р и н а д л е ж и т  около 
25 томов романов и  рассказов, ре счи
т а я  н ь е с ы  „Les Scrupules de Sganarelle“ 
и  сборников этюлов: „Figures et Ca 
ractères“ (1901), „Esquisses Vénitiennes“ 
(1906), „Sujets et ” Paysages “ (190o) и 
„Portraits et Souvenirs“ (1913). Наиболее 
и з вестные вз его романов (из к оторых 
около п о л о в и н ы  го с в я щ е н о  и з о б р а ж е 
н и ю  XVII— X  VTTI B .B .V  „La Double Maîtres
se“ (1900), „Le Bon Plaisir* (190.), „Le Maria
ge de Minuit“ (1903), „Les Rencontres de M. de 
Bréot“ (1904), „Le Passé vivant“ (1905), „La 
Peur de l’Amour“ (1907), „La Flambée“ 
(1913), „La Pécheresse* (1920), „Le divertis
sement provincial“ (1925), „L'Escapade“ (1926) 
и  др., a  из сборников рассказов: „La 
Саппе de Jaspe“ (1897; е щ е  в ранней 
символической манере), „Les Amants 
Singuliers“ (ltOl), „Couleur du Temps“ (1908), 
„Le Plateau de Laque“ (1913), „Histoires in
certaines“ (1919). В  о б щ е м  творчество Р. 
является яркой реакцией против на т у 
рализма. Б ы т о в ы е  подробности почти 
вовсе отсутствуют в его романах: де й 
ствие их трогекает в атмосфере учон-
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ч е н н ы х  и н д и в и д у а л ь н ы х  переживаний, 
д л я  к о т о р ы х  о к р у ж а ю щ а я  обстановка 
является л и ш ь  созвучной декорацией. 
И з л ю б л е н н о й  т е м о й  его является л ю 
бовь, которой его герои отдаются слепо, 
без самоанализа. Н е с омненно его п р и 
страстие к о т ж и в ш и м  Феодально-дво
р я н с к и м  чувствам и ф о р м а м  жизви; 
однако, в и з о б р а ж е н и и  и м  старого ари
стократического у к л а д а  содержится 
н емало тонких сатирических черточек. 
П о  собственному п р и з н а н и ю  Р., е д и н 
ственная цель его творчества— развле
чение, состоящее в создании своеоб
р а з н ы х  и  п р и ч у д л и в ы х  образов, п р и  
че м  это „своеобразие* он вскрывает в 
с а м ы х  э л е м е н т а р н ы х  эмоциях и  с а м ы х  
естественных ситуациях. В с е  это д е 
лает Р. т и п и ч н ы м  импрессионистом, 
в ы р а з и т е л е м  идеологии э с т е т с твующих 
р е а к ц и о н н ы х  слоев рантьерекой б у р 
ж у а з и и  и  отчасти аристократии. К а к  
стилист, Р. оказал значительное вл и 
я н и е  н а  м н о г и х  франц. писателей до
военного периода.

С обран и е сочинений Р . (ром аны  и  р а с с к а з ы ) , 
бы ло и здан о  п о -русски  в  1924 — 27 гг . (Л гр ., «A ca
dem ia“. —О Р . см .: J e a n  d e  Q o u rm o n t, «H enri de R. 
e t so n  o e u v re “ (1908); R .H o n n e r t ,  „H enri de R .‘  (1923).

A. A. Смирнов.
Ренье (Régnier), К л о д  Амбруаз, гер

цог Масса, франц. политич. деятель 
(1746—  1614), б ы л  адвокатом в Нанси, 
и збран в Генеральн. ш т а т ы  1789 г. от 
третьего сословия Бургундии; во вре
м я  Л е г и с л а т и в ы  и  К о н в е н т а  находился 
i в тени, п р и  Д и р е к т о р и и  снова в ы п л ы л ,  
сделался членом Совета старейшин; 
п р и  Консульстве стал м и н и с т р о м  ю с 
т и ц и и  (1802), п р и  пров о з г л а ш е н и и  и м 
п е р и и  (1804) п о л у ч и л  ти т у л  герцога, в 
1812 г. б ы л  назначен председателем 
Законодательного корпуса. О д и н  и з  
с а м ы х  посредственных, зато очень 
п р е д а н н ы х  сотрудников Наполеона.

А. Дж.
Ренье (Régnier), М а т ю р е н ,  франц. 

поэт (1573-1618), п р о д о лжатель т р а д и 
ц и й  П л е я д ы  (см. XLV, ч. 1, 461/64) И з  
произведений Р. (сатиры, элегии, пос
лания) особенно выделяется его сбор
н и к  „Sati.es“ (1608), д о с т а в и в ш и й  е м у  
б о л ь ш у ю  популярность. С а т и р ы  Р. 
(числом 16), подобно сатирам Горация, 
л и ш е н ы  желчи, но в н и х  много реа
л и з м а  и  наблюдательности; особенно 
тонко и з о б р а ж е н ы  н р а в ы  среды, в 
которой в р а щ а л с я  са м  Р.: мелкое 
дворянство, литературная богема, к у р 
тизанки. П о э з и я  Р. проникнута э п и к у 
р ей с к и м  скеп т и ц и з м о м  Монтэня. С т о 
ронник свободы и  д а ж е  и м п р о в и з а ц и и  
в поэзии, Р. б ы л  о д н и м  из запоздалых



противников М а л е р б а  (см. LXV, ч. 1, 
4н4). „Oeuvres complètes“ Р. издал Courbet 
(1875). См. X  Vianey, „Mathurin R.“ (1896).

A. Смр.
Реньер (Renier), Р у д ольфо, итальянск. 

историк л и т е р а т у р ы  (1857-1915), один 
из основателей л у ч ш е г о  иеторикоеди- 
тературного ж у р н а л а  в Италии: „Gior- 
nale storico della letteratura italiana“, пр е 
к р а с н ы й  знаток ист. - литерат. м а т е р и 
ала итальянских архивов, особенно 
северных (ломбардских, моденского и 
др.), которые п о с л у ж и л и  е м у  и сточни
ком д л я  целого р я д а  м о н о г р а ф и й  (ча
с т ь ю  самостоятельно, ч а с т ь ю  в сотруд
ничестве с А л е с с а н д р о  Луцио); о н и  
и печатались как в его журнале, так 
и о т д е л ь н ы м и  книгами. Г л а в н ы й  п р е д 
мет его з а н я т и й — Чивквеченто. А. Дж.

реньо (Regnault), Анри, франц. ж и 
вописец (1843-1871), с ы н  А н р и - В и к т о р а  
Р. (см.). О б н а р у ж и л  с детских лет бле
ст я щ е е  ж и в о п и с н о е  дарование, учился 
у Л а м о т а  и  п о д у ч и л  р и м с к у ю  п р е м и ю  
в 1866 г. Р. очень много путешествовал, 
был, м е ж д у  прочим, в М а р о к к о  и два 
раза в Испании, где присутствовал п р и  
восстании 1868 г., р у к о в о д и м о м  Х у а н о м  
П р и м о м ,  портрет которого (ныне в 
Луьре) он н а п и с а л  в блестящей, нес
колько театральной манере, п р и м ы к а ю 
щ е й  к  л у ч ш и м  т р а д и ц и я м  Ж е р и к о  и  
Делакруа, и  п о д  с и л ь н ы м  в л и я н и е м  
испанцев (ср. XLV, ч. 1, 553). Р- б ы л  
у б и т  п р и  осадо П а р и ж а  в 1871 г.—  
О  н е м  см.: Th. Gautier, „Salon de 1869“ 
(La Presse); G. Larroumet „H. R.“, P. 1890.

A. Габр.
Р еньо (Regnault), А н р и  Виктор, з н а 

мен. франи. х и м и к  и ф и з и к  (18Ю-1878). 
У чился в Ecole Polytechnique и  Collège 
de France; член П а р и ж с к о й  акад. наук; 
е 1854 г. директор Севрского ф а р ф о р о 
вого завода. П о  п о р у ч е н и ю  и  за счет 
франц. правительства Р. произвел в 
1841-1868 гг. т о ч н е й ш и е  определения 
р а з л и ч н ы х  т е р м о д и н а м и ч е с к и х  в е л и 
чин (плотностей газов п р и  р а з л и ч н ы х  
давлениях и  температурах, с к р ы т ы х  
теплот испарения в о д ы  и  д р у г и х  ж и д 
костей, термического р а с ш и р е н и я  р т у 
ти, с ж и м а е м о с т и  т в е р д ы х  тел, у п р у г о 
сти н а с ы щ е н н ы х  паров и  т. д). Д л я  
своих работ Р. построил р я д  о р и г и н а л ь 
ных, т щ а т е л ь н о  о б д у м а н н ы х  приборов 
'см. газы, XIT, 3'»7/08, 311/12; жидкости 
X X ,  281; звук. XXI, 6/8). П о л у ч е н н ы е  и м  
результаты принесли о г р о м н у ю  по л ь з у  
как чистой науке, так и  технике. П р и 
боры и  б у м а г и  Р. погибли в  1871 г. во 
время фр а н к о  • прусской войны; это 
б ы л о  к о н ц о м  н а у ч н о й  деятельр- с те Р. 
Han-: „Cours élémentaire de chimié“ (2 тт.,
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1847-49); „Relation des expériences entrepri. 
ses pour déterminer les lois et les données 
physiques nécessaires au calcul des machi
nes à feu“ (3 тт.. 1847-70) и  др. A. Б.

Реньо (Regnault', Жан - Б а т и с т ,  франц 
ж и в о п и с е ц  (1764-1829). П о с л е  тяжелого 
детства, полного всяких приключений 
Р. сделался у ч е н и к о м  Бардена, под 
руководством которого долго работал 
в Италии. В  1776 г. п о л у ч и л  большую 
а к а д е м и ч е с к у ю  п р е м и ю ,  а  в 1783 г.-  
звание академика. И м е л  многих уче
ников, в т о м  числе П ь е р а  Герена (сл). 
Известен гл. обр. ка к  с о перник Дави
да, в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  линейной и 
строгой м а н е р е  которого Р. придержи
вался более м я г к и х  и  ж и в о п и с н ы х  при
емов, ш и р о к о  по л ь з у я с ь  эффектами 
светотени. Ж е л а я  состязаться с .Саби
н я н к а м и “ Д а в и д а ,  он ус т р о и л  индиви
д у а л ь н у ю  в ы с т а в к у  своей картины 
„ Т р и  Г р а ц и и “ (ныне в Лувре). О  ней 
см. F. Benoit, „L’art français sous la Révolu
tion et l’Empire", P. 1897. A. Габр.

Реньяр (Regnard), Ж а н  - Франсуа, 
ф р а н ц  к о м е д и о г р а ф  (1655-1709), кото
рого м н о г и е  к р и т и к и  с ч и т а ю т  вторым 
по з н а ч е н и ю  после М о л ь е р а  (ср. XLV,
ч. 1,473). П р о и с х о д я  из богатой б уржуаз
ной семьи, Р. з а н и м а л  высокие должно
сти, много п у т е ш е с т в о в а л  и  вообще 
вел ж и з н ь  эпикурейца. М е ж д у  прочим, 
он п о б ы в а л  в Л а п л а н д и и ,  описанной 
и м  в „Le Voyage en Laponie“ (1681), и 
странствовал по Востоку, где даже 
попал в п л е н  к  а л ж и р с к и м  корсарам 
(1678). Д р а м а т и ч е с к о м у  творчеству Р. 
уделял л и ш ь  свои досуги, рабочая 
сначала д л я  и т а л ь я н с к о й  т р у п п ы  в 
Ш р и ж е ,  затем, с 1695 г., д л я  Théâtre 
Français. В  своих комедиях, подобно 
Мольеру, Р. п ы т а л с я  с о единить чистый 
к о м и з м  с и т у а ц и й  с а н а л и з о м  харак
теров и  в ы ч  е к а ю щ е й  о т с ю д а  моралью. 
Однако, второе е м у  уд а в а л о с ь  значи
тельно х у ж е  первого. Л у ч ш и е  из его 
пьес, до сих п о р  нередко возобновляе
м ы е  на  франц. сцене,— „Le Joueur“ (1696), 
„Les Folies amoureuses“ (1704) и  „Le Lé
gataire universel" (1708), п р и  всем их 
о с т р о у м и и  не о т л и ч а ю т с я  психологи
ческой г л у б и н о й  и  реализмом. Д р у 
гие наиболее з н а ч и т е л ь н ы е  его коме
д и и —  „Arlequin h o m m e  à bennes fortunes“ 
(16Й0), „Le Distrait" (1697), „Démocrite“ 
(1700), „Les Ménechmes" (1705) —  носят 
е щ е  более ярко в ы р а ж е н н ы й  фар с о в ы й  
характер, о бличая м е с т а м и  сильное 
вл и я н и е  ита л ь я н с к о й  к о м е д и и  и  П л а 
вта. Г л а в н а я  цель Р . — доставить раз
влечение, с), едет ва м  и  д л я  чего явля
ю т с я  гибкий стих, о т личное знание 
требований сцены, ж и в о е  воображении
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и богатый, м е с т а м и  почти н а р о д н ы й  
юмор. Новая черта в творчестве Р., пр е д 
в о с х и щ а ю щ а я  стиль XV'IJI в. —  н а л и 
чие меланхолических р а з м ы ш л е н и й .  Р. 
оказал заметное влияние н а  европ. ко
м е д и о г р а ф и ю  XVIII в., в том числе и  
на русскую.

Л учш ее издание произведени й  Р . — „O euvres com 
plè tes de R .“, 6 т т ., 1842. О . Р . см. P . Toldo, „E tudes 
su r le  th éâ tre  de R.„ (Revue d e  l’histo ire  litté ra ire" , 
1904 — 05); J  O uyot, „Le p o è te  R. en  son c h â teau  de 
G rillon“, 1907. A. A. Смирнов.

Ренэ (Renaix; флам. Ronsse), бельг. 
гор. в юго-зап. у г л у  вост. Ф л а н д р и и ;  
23.052 ж. (1927); текстильная и  др. 
п р о м ы ш л .

Ренэ !» герцог А н ж у й с к и й  и  Л о т а 
рингский, граф П р о в а н е е к и й  и  П ь е 
монтский, король обеих С и ц и л и й  и  
И е р у с а л и м а  (1409 —  1480), молодость 
свою провел в вихре ф е о д а л ь н ы х  усо
биц во Ф р а н ц и и  и  Италии, в к о т о р ы х  
не и м е л  никакого успеха. О т л и ч н ы й  
рыцарь, б е с с т р а ш н ы й  боец и  совер
ш е н н о  бездарный полководец, он не 
мог мериться с т а к и м и  военачаль
никами, как Ф и л и п п  Б у р г у н д с к и й  или 
А л ь ф о н с о  Арагс некий, а  как политик 
он б ы л  ж а л к и м  партнером таким игро
кам, как Л ю д о в и к  XI. Не т  ничего у д и 
вительного, что довольно рано он л и 
ш и л с я  всех владений, п ы ш н ы е  т и т у л ы  
которых у к р а ш а л и  его имя, и  остался 
только п р н  р о д н о м  Провансе и  А н ж у .  
Особенно т я ж е л о  е м у  б ы л о  потерять 
Неаполь, кот о р ы й  он унаследовал от 
Д ж о в а н н ы  II и  к о т о р ы й  А л ь ф о н с о  В8ял 
при с т у п о м  после ш естимесячной осады.

Н о  и м е н н о  тогда, когда все его вла
де н и я  свелись к  вотчинам его рода, 
„добрый король P.“ показал себя во 
весь рост; он оставил глубокий след 
в истории как к у л ь т у р н ы й  деятель. 
О н  и  сам б ы л  художник: поэт, ж и в о 
писец, архитектор. О н  оставил боль
ш у ю  п а с т у ш е с к у ю  п о э м у  „Regnault et 
Jeannetön“ (1457), аллегорический роман 
„Снег d ’Amour et Doulce Mercy“ и  м н о 
жество лирических стихов, ко т о р ы м и  
он частью обменивался со своим род
ственником Ш а р л е м ,  герцогом О р л е а н 
ск и м  (см. X L V, ч. 1, 454). Труднее ук а 
зать собственные произведения Р. 
в ж и в о п и с и  и архитектуре: т риптих 
Экского (Aix) собора определенно ем у  
не принадлежит; принадлежность е м у  
м и н и а т ю р  П а р и ж с к о г о  часослова со
мнительна. Н о  совершенно несомненно, 
что Р. сделал очень много как меце
нат. О н  п о о щ р я л  представления м и 
стерий, п р и  его дворе ж и л  л у ч ш и й  п и 
сатель Ф р а н ц и и  А н т у а н  де Ласаль. 
О н  собрал в Эксе и  в  А н ж е р е  ш к о л ы
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скульпторов, архитекторов, ж и в о п и с 
цев, ювелиров, ш п а л е р н ы х  художников. 
йообще Р. был очень ж и в о й  и  разно
сторонний человек, и  лу ч и  к у л ь т у р ы  
итальянского кватроченто проникали 
во Ф р а н ц и ю  в значительной степени 
через него и  через его окружение.
Ом. о н е м  Lecoy de la Marche, ,.Le Roi 

R.“ (2 ТТ ., 1875). А. Дж.
Реомюр (de Réaumur), Рене-Антуан 

Фершо, в ы д а ю щ и й с я  франц. ученый 
(1б8з — 1757), з амечательный своей раз
носторонностью: он занимался физикой, 
р а з л и ч н ы м и  отраслями ыеханич. и  хи
мич. технологии ( м е ж д у  прочим, изго
товлением стали, фарфора, искусствен
ного шелка; ср. XLIX, 372), г о р н ы м  д е 
лом, минералогией, зоологией и  ботани
кой. Его работы по исследованию орга
ни з а ц и и  п ч е л и н ы х  обществ в о ш л и  в со
став шеститомного сочинения „Mémoires 
pour servir à l’histöire naturelle des insectes’1 
(Paris, 1734— 1742). Р.,повидимому первый, 
стал градуировать т е р м о м е т р ы  на ос
нове точки таяния льда и  точки кипения 
воды. В  качестве термометрической 
ж и д к о с т и  он воспользовался с м е с ь ю  
спирта и  воды; п р и  этом он обнаружил, 
что если пр и н я т ь  об ъ е м  этой ж и д к о с т и  
п р и  точке та я н и я  льда за 1.000, то увели
чение о б ъ е м а  п р и  нагревании до точки 
кипения будет измеряться числом 80. Н а  
этом основании он устроил термометри- 
чес к с ю  скалу, н а з ы в а е м у ю  его и м е н е м  
(см. XLI, ч. 7,557). Термометры, устроен
н ы е  по Р., п о лучили в средине Х У Н Г  в. 
значительное распространение; однако, 
надо признать, что они сильно ус т у 
пали (в с м ы с л е  правильности показа
ний) более р а н н и м  р т у т н ы м  термомет
р а м  Фаренгейта; причиной этого была, 
во-п> рвых, неопределенность термомет
рического вещества, а  во-вторых, ге- 
равномерное расширение водноепиртс- 
вой смеси. П о э т о м у  термометрические 
работы Р. представляют собою скорее 
ш а г  назад. А. Б.

Реомю ров куст» см. тамарисковые.
Реостат» название физических и  

электротехнических приборов разно
образного устройства, с л у ж а щ и х  для 
регулирования с и л ы  тока в цепи. Г л а в 
н а я  составная часть всякого Р. пр е д 
ставляет собой проводник (твердый 
и л и  ж и д к и й )  и л и  ж е  совокупность 
проводников; при п о м о щ и  известных 
приспособлений м о ж н о  включать в 
цепь б о л ь ш у ю  и л и  м е н ь ш у ю  д л и н у  
проводника (в случае наличия несколь
ких проводников —  те и л и  другие из 
них) и  та к и м  образом больше и л и  монь- 
ш е  ослаблять ток в цепи (см. з.т.тро- 
техника).
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Р е о т а к с и с »  см. таксис.
Р е о тр о п и зм »  см. тропизмы.
Р е п а »  B rassica rapa L., ви д  из сем. кре

стоцветных, од и н  и з  г л а в н ы х  к о р н е п л о 
дов, от своего б л и ж а й ш е г о  аналога —  
б р ю к в ы  (см.) отличается яркозеленой 
окраской листьев; ботанически разде
ляется н а  два видоизменения: В. тара 
var. siivestris Lam. и  Br. var. rapa Thel., P. 
в у з к о м  значении слова. В  пра к т и ч е 
ском огородничестве Р. и м е н у е т с я  В. г. 
var. rapifera и  разделяется н а  р а н н ю ю ,  
и л и  майскую, и  п о з д н ю ю ,  и л и  осеннюю. 
Все Р . — растения двухлетние, но  вы- 
р а щ и в а ю т е я ,  если н е  и м е е т с я  в в и д у  
семеноводства, в одн о л е т н е м  порядке. 
П о  ф о р м е  корней Р. р а з д е л я ю т с я  н а  
круглые, плоско-круглые и  дли н н ы е .  
К о ж а  и  мя с о  либо же л т ы е ,  ли б о  белые; 
в пос л е д н е м  случае к о ж а  м о ж е т  б ы т ь  
с зеленой, и л и  красноватой, и л и  ф и о 
летовой в е р х у ш к о й  (головкой); и м е ю т 
ся Р. и  с т е м н окрасной и  фиолетово
черноватой кожей. В е г е т а ц и о н н ы й  пе
р и о д — от 45 до 125 дней. Р. переносит 
низкие т е м п е р а т у р ы  и  разводится до 
71° сев- ш и р о т ы .  С и л ь н о  страдает от 
з е м л я н о й  блохи (см. блошаки). П л о х о  
в ы н о с и т  пересадку. Л у ч ш а я  почва: су
песь п р и  н а л и ч н о с т и  гумуса. Р а з в о 
ди т с я  Р. во в т о р у ю  очередь после у д о б 
рения навозом.Целесообразно до  посева 
удобрять почву золой. У р о ж а й  н а  га: у  
ра н н и х  сортов от 8  ООО д о  15.000 кг., а у  
п о з д н и х  — 15.000 до 25.000 кг. П р и г о д 
на  д л я  выгонки, которая в в и д у  м а л о й  
доходности п р и м е н я е т с я  редко. Л у ч 
ш и е  сорта: а) р а н н и е  —  золотой шар, 
быстророслая, желтомясная, ш а р о в и д 
ная; миланская, беломясная, плоско
круглая; б) поздние —  овернская, п л о 
скокруглая беломяеная; вощанка, и л и  
петровская, плоскокруглая, ж е л т о м я с 
ная: тельтовская, г р у ш е видная, бело
мясная, скороспелая (9 недель); вне 
•п р в о р о д и н ы  этет сорт легко в ы р о ж 
дается.

К р у п н ы е  Р., по  п р е и м у щ е с т в у  к р у г 
лые, у п о т р е б л я е м ы е  и  д л я  к о р м а  скота, 
у нас при н я т о  н а з ы в а т ь  турнепсом. Т и 
п и ч н ы м  т у р н е п с о м  считают: б е л ы й  шар, 
танкард, ворфолькский. У  н а с  т у р н е п 
сом н а з ы в а ю т  и  д л и н н ы е  сорта. С р е д и  
всех корнеплодов т у р н е п с  в ы д еляется 
наиболее к о ротким в е г е т а ц и о н н ы м  пе 
риодом, что позволяет ш и р о к о  возде
л ы в а т ь  его в качестве п о ж н и в н о г о  р а 
стения. Д л я  т у р н е п с а  с р е д и  д р у г и х  
к о р м о в ы х  корнеплодов х а р а к т е р н а  н а и 
б о л ь ш а я  потребность в  воде и  н а и 
м е н ь ш а я —  в тепле. Соответственно 
с этим, географическая зона его л е ж и т  
н а  за п а д  и  н а  север от ра й о н о в  д р у 
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гих корнеплодов. З а с у х у  вын о с и т  пло
хо. С р е д и  с т р а н  Е в р о п ы  турнепс наи
б о л ь ш е е  р а с п р о с т р а н е н и е  имеет в 
А н г л и и  (в XVIII в. введен в состав 
знам е н и т о г о  н орфолькекого севообо
рота; см. X X X V I I I ,  122, 144). У  нас важ
н е й ш и й  р а й о н  в о з д е л ы в а н ь я  турнепса- 
З а п а д н а я  и  М о с к о в с к а я  области. В  со
ответствии с к о р о т к и м  вегетационным 
п е р и о д о м  с о д е р ж а н и е  сухого вещества 
у  к о р м о в о й  Р. я в ляется наименьшим 
среди всех д р у г и х  корнеплодов: даже в 
С С С Р  оно ре д к о  достигает 10%, колеб
лется м е ж д у  7— 9%; в Европе, в среднем, 
е щ е  ниже. П р о ц е н т  клетчатки, как и 
участие ее в с у х о м  веществе, незначн- , 
тельно— около 1,5% от всей массы. Угле- ' 
в о д а м  п р и н а д л е ж а т  дв е  тр е т и  всех су
х и х  веществ, п р и  ч е м  преобладает ви
н о г р а д н ы й  сахар. Л и с т ь е в  в урожае 
около 15 —  20%. В  З а п а д н о й  Европе 
преобладает п о ж н и в н о е  возделывание 
ту р н е п с а  (высев в п е р в о й  половине 
августа); благодаря э т о м у  способу до
стигается п о д л и н н о е  упл о т н е н и е  се
вооборота, —  в о д и н  п олевой период 
удается собрать дв а  ур о ж а я .  Колхозы 
более в л а ж н ы х  ра й о н о в  Союза, несомне- 
но, д о л ж н ы  ш и р о к о  вос п р и н я т ь  пожнив
н у ю  к у л ь т у р у  турнепса. П о ж н и в н о  тур
непс особенно у с п е ш н о  возделывается 
после к о н с е р в н ы х  гороха и  фасоли, но 
удается т а к ж е  после хлебов: после ози
мого ячменя, после рж и ,  после льна. 
Е щ е  б о л ь ш и й  интерес д л я  нас пред
ставляет подсевное возделывание, так 
как т у р н е п с  х о р о ш о  в ы н о с и т  затене
ние, и  в ы с е в  вместе с гл а в н о й  культу
рой гораздо легче в ы п о л н и м ,  нежели 
п о ж н и в н ы й .  В  Г е р м а н и и  рекомендуется 
т а к ж е  с м е ш а н н а я  к у л ь т у р а — с карто
ф е л е м  и л и  м о рковью. Т у р н е п с  высе
в а ю т  в п е р и о д  окучивания. Обработка 
требуется глубокая, д л я  пожнивного 
сева д о п у скается м е л к а я  в с п а ш к а  с 
п р и м е н е н и е м  катка; с а м а я  вспашка 
д о л ж н а  б ы т ь  п р о и з в е д е н а  немедленно 
после о с в о б о ж д е н и я  поля. Т у р н е п с  вы 
деляется х о р о ш е й  о т з ы в ч и в о с т ь ю  на 
к а л и й н о е  удобрение; сильное удобре
н и е  азотом п р и в о д и т  к  п о в ы ш е н н о м у  
п р о ц е н т у  д у п л и с т ы х  корней. Ш и р и н а  
м е ж д у р я д и й  и з м е н я е т с я  в значитель
н ы х  г р а н и ц а х  в з а в и с и м о с т и  от сорто
в ы х  особенностей —  от 15 д о  50 см. Рас
стояние в  р я д а х — от 8 д о  30 см. Средняя 
потребность в  с еменах н е  п р е в ы ш а е т  
2 —  3 кг н а  га. П р о р ы в к а  —  в период 
образования 5— 6 листьев. В  п о ж н и в н о й  
кул ь т у р е  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  поль
з у ю т с я  р а з б р о с н ы м  посевом. П р и  даль
н е й ш е м  ух о д е  ы н о г о р я д н ы е  мо т ы г и  
вполне п р и м е н и м ы .  Ч и с л о  м о т ы ж е н и й
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не менее 3— 4. П р и  р а з бросном посеве 
п р о р ы в к а  заменяется боро н о в а н и е м  в 
д в у х  направлениях. Ч и с л о  м о т ы ж е н и й  
не ме н е е  3— 4. Т у р н е п с  часто п о д в е р 
гается окучиванию. Сох р а н я е т с я  плохо, 
необходимо пользоваться только у з к и 
м и  б у р т а м и  (не ш и р е  1 м). В  связи с 
т р у д н о с т я м и  х р а н е н и я  т урнепс часто 
с к а р м л и в а ю т  в поле, а  т а к ж е  стремятся 
к  р азновременной уборке, что до с т и 
гается п е р и о д и ч е с к и м  высевом. К а к  р а 
стение короткого вегетационного п е 
риода, тур н е п с  м о ж е т  высеваться с м а я  
по август. У р о ж а и  п р и  основной к у л ь 
т у р е — д о  1.000 центнеров, п р и  подсев
н о й  —  200 - 300. И. Я.

Р е п а р а ц и я  (лат.), восстановление, 
возмещение. В  послевоенной м е ж д у 
нар о д н о й  практике репарациями спе
циа л ь н о  н а з ы в а ю т  у с т а н о в л е н н ы е  со
гласно В е р с а л ь с к о м у  договору платежи, 
ко т о р ы е  Г е р м а н и я  д о л ж н а  п р о и зводить 
союзникам. См. дипломатия и мировая 
война, XLVII, 98/99; Германия эпохи миро
вой войны, XLVII, 239/40, и  эпоха пактов.

Р е п а т р и а ц и я  (возвращение в  отече
ство). Р. в б у р ж у а з н о м  м е ж д у н а р о д 
н о м  праве о б ы ч н о  и м енуется обязан
ность государства п р и г я т ь  н а  св о ю  
т е р р и т о р и ю  под д а н н о г о  этого гос у д а р 
ства, в ы с ы л а е м о г о  в качестве н е ж е л а 
тельного и н о с т р а н ц а  и з  д р у г о й  стравы. 
Однако, в послевоенное время, в особен
ности во в з а и м о о т н о ш е н и я х  советских 
р е с публик с и н о с т р а н н ы м и  гос у д а р 
ствами, Р. (реэвакуацией) стало о б щ е 
п р и н я т ы м  именовать массовое возвра
щ е н и е  н а  р о д и н у  лиц, в с и л у  в о е н н ы х  
обстоятельств п р и н у д и т е л ь н о  и л и  до б 
ровольно в ы с е л и в ш и х с я  с места своего 
постоянного жительства. В  связи с 
образованием н а  о к раинах б. Р о с 
сийской и м п е р и и  целого ря д а  нез а в и 
с и м ы х  государств, создалось своеобраз
ное положение, п р и  котором лица, 
п е р е с е л и в ш и е с я  в у к а з а н н о м  в ы ш е  п о 
рядке и з  одной местности в д р у г у ю  
одного и  того ж е  государства, к  м о 
менту, когда оказалось в о з м о ж н ы м  
в о з в р а щ е н и е  н а  родину, б ы л и  о т д е л е н ы  
от нее вновь в о з н и к ш е й  государствен
н о й  границей. Естественно, что п р и  
та к о м  п о л о ж е н и и  в е щ е й  установление 
д и п л о м а т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  с э т п ы и  
н о в ы м и  государствами (Эстония, Л а т 
вия, Л и т в а  и  П о л ь ш а )  знаменовало 
в о з б у ж д е н и е  со стороны этих госу
дарств вопроса о Р. этих лиц, в о б щ е 
ж и т и и  и м е н у е м ы х  беженцами.

Постановления этого характера имеются в д ого 
ворах. заключенных с  некоторыми государствами  
(Латвия, Литва) eure до  мирных договоров. В самих 
мирных договорах см.: ст. 8  с  Латвией (11/VIII
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1920), ст. 7 с Литвой (I2/VII 1920) и  ст. 7  догов ор а
0 перем ирии с  П ольш ей (12/Х 1920). В самом мирном  
договор е с  П ольш ей от 18/Ш  1921 г. см. ст. 9. На ряду  
с этим заключены особы е соглаш еяия с П ольш ей  
от 24/11 1921 г. и с Эстонией от  16/VII1 1920 г. 
Тексты в сех  эти х  соглаш ений напечатаны в выпусках
1 и 2 сборника договор ов  РСФСР издания НКИ Д  
(Москва, 1920—1921).

С у щ н о с т ь  этих д о г о в о р н ы х  п р а в и л  
довольно однотипна. О н и  о б ы ч н о  содер
ж а т  ве с ь м а  четкое определение п о н я 
т и я  беженец. В п е р в ы е  оно д а н о  в ст. 2 
договора с Л а т в и е й  от 13 и ю н я  1920 г.: 
„ П о д  п о н я т и е  б е ж е н е ц  п одходят лица, 
ранее п р о ж и в а в ш и е  н а  т е р р и т о р и и  о д 
н о й  из  договар. сторон и  н ы н е  н а х о д я 
щ и е с я  н а  т е р р и т о р и и  другой,о с т а в и в 
ш и е  во вр е м я  м и р о в о й  в о й н ы  1914—  
1917 гг. и л и  во в р е м я  г р а ж д а н с к о й  в о й 
н ы  з а н я т ы е  и л и  у г р о ж а е м ы е  н е прияте
л е м  р айоны, либо в ы с е л е н н ы е  р аспоря
ж е н и е м  в о е н н ы х  и л и  г р а ж д а н с к и х  вл а 
стей и з  р а й о н а  в о е н н ы х  д ействий“. Э т о  
определение делает в о з м о ж н ы м  у с т а н о 
вить р а з н и ц у  м е ж д у  б е ж е н ц а м и  и  т. н. 
оптантами. П о д  п о с л е д н и м и  п о н и м а ю т 
ся лица, к о т о р ы е  п р и н а д л е ж а т  к  основ
ной н а ц и о н а л ь н о с т и  государства, в ы 
д е л и в ш е г о с я  в качестве самостоятель
н о й  е д и н и ц ы  и з  состава о д н о й  
страны, г о  к о т о р ы е  д о  этого в ы д е л е 
н и я  постоянно щ  о ж и в а л и  н а  тех те р 
риториях этой последней страны, к о 
т о р ы е  н е  в о ш л и  в состав вновь об р а 
зованного государства. Р а з н и ц а  м е ж д у  
п о л о ж е н и е м  б е ж е н ц а  и  о птанта состоит 
в том, что б е ж е н е ц  и м е е т  пр а в о  н а  
автоматическое обратное переселение 
н а  родину, нез а в и с и м о  от в о л н  обеих 
стран. О п т а н т  ж е  д о л ж е н  заявить 
о своем ж е л а н и и  в ы й т и  из своего 
основного г р а ж д а н с т в а  и  п е р е й т и  в 
г р а ж д а н с т в о  страны, к  которой о н  с ч и 
тает себя п р и н а д л е ж а щ и м  по своей 
национальности; п р и  этом пос л е д н я я  
из у к а з а н н ы х  стран и м е е т  право от
казать в принятии.

Р . беж ен ц ев  по всем  договорам  долж на п р ои схо
дить в эш елонном  порядке. Беженцы имели право  
вывозить с  собою  св ое им ущ ество, ограниченное 
весовыми норм ами (от 2 д о  8 п удов  на человека). 
Воспрещ ался вывоз предметов товарного характера, 
включая излиш ки продовольствия; строго р егл а
ментировалось количество вывозимых драгоценн о
стей и денег.

Н аправление движения армий в п роцессе им пе
риалистической войны на русском  фронте им ело  
последствием» что главный поток беж енцев шел 
с запада на восток; поэтом у вся тяж есть о су щ е
ствления пр оцесса Р. легла на советскую  сторону  
в смысле обратного водворения беж енцев с востока  
на запад. На период 1920 — 1922 гг. падает п р ове
дение громадной» но оставш ейся для широких масс
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населения очень мало заметной работы по этому 
переселению нескольких миллионов лиц. В основ
ном эта работа была закончена к 1923 г.

На западно-европейском театре имп. й о й н ы  по
нятие Р. лиц гражданского звания имело меж дуна
родно-правовое отражение преимущ ественно в факте 
возвращения на родину Германией довольно боль
ших количеств бельгийцев и ф ранцузов, высы
лавшихся ею  вглубь Германии при продвижении  
вперед на фронте. Немедленное проведение Герма
нией этой Р. зафиксировано в ст. 3 договора о 
перемирии от 3/XI 1918 г.

Наиболее острый и затяжной политический ха
рактер имела ликвидация вопроса о Р . в турецко
греческих послевоенных отнош ениях. Расовый  
антагонизм в этих странах, усиленно раздувавш ийся  
в прошлом султанским правительством и шовини
стическими кругами греческой монархии, повел 
после греко-турецкой войны 1921— 1922 г. к гранди
озной взаимной Р. в Грецию турецких православ
ных граждан и в Турцию  греческих граждан му
сульман. Соглашение об этом  было подписано 
в Лозанне 2?/1 19.3 г. Это соглаш ение не разреш ало  
окончательно вопроса о вывозе имущ ества этих  
взаимно репатриируемых лиц. Этот вопрос соста
вил предмет многолетних споров м еж ду обоими  
государствами и был окончательно разреш ен лишь 
в 3939 г. (Соглашение от Ô/VI).

И з л о ж е н н о е  касается гражданского 
населения. Н а  р я д у  с э т и м  в конце к а ж 
дой в о й н ы  возникает вопрос о в з аимной 
Р. военнопленных. Э т а  Р. на  техниче
ском я з ы к е  обычно име н у е т с я  обменом. 
Процесс этого обмена н а  з а п а д н ы х  
театрах б ы л  произведен оч«нь быстро; 
в С С С Р  иге, в ви д у  позднего п риступа 
к ней вследствие б л о к а д ы  советских 
республик в первые г о д ы  и х  существо
вания, он затянулся н а  несколько лет 
и  в массовом порядке б ы л  закончен 
л и ш ь  в 1924— 1925 г.

С  понятием Р. и л и  реэвакуации не 
следует с м е ш и в а т ь  понятие реэмигра
ции. П о д  н е ю  п о н имается обратное 
возвращение на р о д и н у  граждан, э м и 
грировавших (выселившихся) из тако
вой как по пол и т и ч е с к и м  причинам, 
так и  в поисках заработков. Р е э м и 
грация политических эмигрантов п р о 
исходит по устранении н а  родине 
тех политических причин, которые в ы 
звали эмиграцию. О  р е э м и г р а ц и и  эко
номической см. переселение за океан.

Л. К-й.
R ep ea l (анг.), отмена. В  английской 

истории тб! м и н  специально п р и л а 
гался к возглавлявшемуся О ’ К о н н е л е м  
д в и ж е н и ю  за от м е н у  англо-ирландской 
унии. См. Великобритания, IX, 173, и 
О’ Коннель.

Р еп ей н и к , репей Agrimonia, р о д  из 
сем- розанных, многолетние т р а в ы  с пе
р и с т ы м и  л и с т ь я м и  и  п р и р о с ш и м и  к че-
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р е т к у  прилистниками. Ц в е т ы  мелкие 
бе л ы е  и л и  жел т ы е ,  с о б р а н ы  в длинные 
колосья. Ч а ш е ч к а  непадучая, о 5 долях 
лепестков —  5, т ы ч и н о к  —  10 и  более.’ 
Ц в е т о л о ж е  п р и  плодах твердое, цепкое 
благодаря ш н п и к а м .  Всего ю  видов 
Ч а щ е  д р у г и х — A. Eupatoria, обыкновенный 
Р., та к ж е  кудри, воронье-сало; стебель 
до 1 м, п у ш и с т ы й ;  по кустарникам, на 
сухих лугах, п о  склонам; старинное на
родное лечебное средство. П о  всему 
ю г у  в т е н и с т ы х  лесах растет A. odoratà, 
д у ш и с т о е  растение до 2 м высоты,’ 
с сильно р а з в и т ы м и  ж е л е з к а м и  на 
стеблях и  листьях.— Р. н а з ы в а ю т  очень 
часто л о п у х  (Lappa tomentosa), черто
полохи, д у р н и ш а и к  (овечий чертополох).

_ М. И.
Р е п е й н с е  м а с л о . П о д  этим назва

н и е м  в п а р ф ю м е р и и  известно жирное 
растит, масло различного происхожде
ния (редко из  к о р н я  репейника), окра
ш е н н о е  алк а н н о й  и  надушенное, кото
рое с л у ж и т  общеизве с т н ы м ,  но сомни
т е л ь н ы м  средством д л я  укрепления 
волос.

Р е п е р т у а р  (франц. repertoire, рос
пись, инвентарь), н а  театральном язы
ке —  список н а м е ч е н н ы х  к постановке 
и л и  постоянно с т а в и м ы х  пьес данного 
театра. К а ж д ы й  актер, м у з ы к а н т  также 
и м е е т  свой „Р." и с п о л н я е м ы х  и м  ролей 
и л и  музык. произведений.

Р епи н , И л ь я  Еф и м о в и ч ,  знаменитый 
х у д о ж н и к  (24/VII 1844— 29/ТХ 1930). Род. 
в  г. Чуг у е в е  (б. Харьк. губ.). С ы н  воен
ного поселянина, торговавшего ло ш а д ь 
м и  и  д е р ж а в ш е г о  з а е з ж и й  двор, Р. с 
детства при с т р а с т и л с я  к  рисованию, 
которому отдавал все досуги от занятий 
грамотой с м а т е р ь ю  и  дьячком, а позд
нее от у ч е н и я  в военно-топографической 
школе. П о  з а к р ы т и и  последней в 1857 г. 
он п о с т у п и л  к  м е с т н о м у  иконописцу
II. Бунакову, у  которого п и с а л  иконы, 
по л у ч а я  по 5 р. за к а ж д у ю .  В  начале 
1860-х гг., прочитав б и о г р а ф и ю  К р а м 
ского, в ы б и в ш е г о с я  из низов и  входив
ш е г о  у ж е  в славу, ю н о ш а  Р. решается 
последовать его п р и м е р у  и  в начале 
ноября 1863 г. едет в Петербург, где 
поступает в А к а д е м и ю  художеств. Со
став академических профессоров его 
м а л о  удовлетворяет. Р е к т о р о м  А к а 
д е м и и  б ы л  тогда Ьруни, з а н и м а в ш и й с я  
и с к л ю ч ительно м о з а и ч е с к и м  отделе
н и е м  и по ч т и  не в х о д и в ш и й  в классы: 
старик Б а с и и  н а ч а л  слепнуть, и  един
с тв е н н ы м  преподавателем, д а в а в ш и м  
уче н и к а м  нек о т о р ы е  знания, б ы л  М а р 
ков (см.). Н о  более всего они учились 
Др у г  у  друга. К а к  раз в 1863 г. в Ака- 
д е м и  и р а з ы г р а л с я  и з в е с т н ы й  скандал
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с отказом 13 учеников от п р о г раммного 
конкурса н а  1 -ю з о л о т у ю  медаль. Д у 
ш о ю  „смутьянов" б ы л  К р а м с к о й  (см.). 
Б о л ь ш е  всех сочувствовал в м  Р., тот- 
чае ж е  п о з н а к о м и в ш и й с я  е К р а м с к и м  
и с з а т а е н н ы м  д ы х а н и е м  п р и с л у ш и в а 
в ш и й с я  к  его б у н т а р с к и м  проповедям. 
К  этому ж е  в р е м е н и  относится и  первое 
знакомство его со С т а с о в ы м  и  „могу
чей к у ч к о й “ (см. IV’, 520/21).

Р. сразу в ы д е л и л с я  среди т о в а р и щ е й  
своей и с к л ю ч и т е л ь н о й  даровитостью. 
Н а ч и н а я  с 1866 г., о н е м  у ж е  говорят 
как о в о с х о д я щ е м  светиле, его в с ю д у  
зовут, и щ у т  его знакомства. К  э т о м у  
в ремени относятся: портрет П р а х о в ы х  
(1866), „ В о з д у ш н ы й  п о ц е л у й “ (1867— 68, 
Р усский музей), портрет Х л о б о щ и н а  
(1868, т а м  же) и  к а р т и н ы  „Изгнание 
м и т р о п о л и т а  Ф и л и п п а *  (1866) и  .Иов 
и  его друзья* (1869). В с е  эти произве
д е н и я  е щ е  м а л о  говорят о б у д у щ е м  Р. 
и по с р а в н е н и ю  с т а к и м и  в ещами, как 
перовские „Сельский к р е с т н ы й  хо д “ 
(1861) и л и  „ П р и е з д  гувернантки" (1866), 
представляются скорее акад е м и ч е с к и 
м и  и  отсталыми, н е ж е л и  передовыми. 
П р е лестная к а р т и н к а  „ В о з д у ш н ы й  п о 
ц е л у й “ скорее п р о д о л ж а е т  л и н и ю  В е н е 
цианова, н е ж е л и  п р и м ы к а е т  к н а п р а 
в л е н и ю  П е р о в а  и  его п р е д ш е с т в е н н и 
ков. Н о  в то ж е  вр е м я  такие жизнен-* 
н ы е  этюды, как „ А к а д е м и ч е с к и й  сто
р о ж “, к у п л е н н ы й  у ж е  в 187О  г- Тр е т ь я 
к о в ы м  дл я  его галлереи, говорят об 
о г ромном мастерстве, п р и о б ретенном 
в стенах Академии. Е щ е  более развер
нулось это мастерство в  п р о г р а м м н о й  
картине „Во с к р е ш е н и е  дочери Иаи р а *  
(1872, Р у с с к и й  музей). В п е р в ы е  чисто 
академическая т е м а  з а д у м ы в а е т с я  и  
в ып о л н я е т с я  в к о н курсной мастерской 
А к а д е м и и  в столь жизненно-реалисти- 
ской трактовке. В п е р в ы е  чисто ж и в о 
п и с н а я  задача пер е д а ч и  о с в е щ е н и я  —  
б орьбы дневного света с з а ж ж е н в ы м и  
светильниками —  п о лучает д о м и н и р у 
ю щ е е  значение, становится х у д о ж е 
с т в е н н ы м  с т е р ж н е м  картины.

К а р т и н а  обратила и а  себя всеобщее 
внимание, но н а с т о я щ у ю  популярность 
х у д о ж н и к у  принесла л и ш ь  с л е д у ю щ а я  
его работа —  „Бурлаки*, выставленная 
в 1873 г. Е щ е  в 1868 г. Р. видел бу р л а 
ков в  Петербурге. Л е т о м  1870 г. он 
с овершает вместе с Ф .  В а с и л ь е в ы м  и  
М а к а р о в ы м  поездку п о  Волге от Т в е р и  
до Саратова, из которой п р ивозит м а с 
су зарисовок и  наблюдений, в ы л и в а ю 
щ и х с я  в п е р в ы й  вар и а н т  „Бурлаков", 
в ы с т а в л е н н ы й  в 1872 г. в Общ е с т в е  по
о щ р е н и я  художеств. Т о г д а ш н и й  пр е 
зидент А к а д е м и и  в. к. В л а д и м и р

537

А л е к с а н д р о в и ч  заказал ему б о л ь ш у ю  
к ар т и н у  н а  т у  ж е  тему, к о т о р у ю  Р. и  
н а п и с а л  в с л е д у ю щ е м  году (Русский 
музей). Впечатление, произведенное е ю  
в а  т о г д а ш н ю ю  публику, б ы л о  поистине 
потрясающее. К а р т и н а  эта, несмотря 
на ее у с л о в н у ю  д л я  н а ш е г о  вр е м е н и  
живопись, ж е л т о - к о р и ч н е в ы й  тон и чер
н ы е  тени, д о л ж н а  б ы т ь  п р и з н а н а  одной 
из наиболее смелых, в п е ч а т л я ю щ и х  и  
внутренно п р а в д и в ы х  в и с т о р и и  ру с 
ской ж и в о г и е и  X I X  в. П о  сра в н е н и ю  
с н е ю  все, н а п и с а н н о е  Р. в П а р и ж е  за 
г о д ы  его пенсионерства (1873 —  76) зна
чительно слабее. Особенно н е удачна 
картина „С а д к о “ (1878). Л у ч ш е  д р у г и х  
ему уд а л с я  б о л ь ш о й  холст „ К а ф е “ (1875), 
единственное произведение Р., в ко
то р о м  в какой - то ме р е  отразились 
настроения и  вкусы, в л а д е в ш и е  в то 
время к у л ь т у р н ы м и ,  хотя и  не с а м ы м и  
п е р е д о в ы м и  х у д о ж н и к а м и  П а р и ж а .  К а к  
в са м о й  картине, так в особенности в 
эт ю д а х  к  н е й  в п е р в ы е  ви д н о  стремле
ние к ж и в о п и с и  и  коло р и с т и ч е с к и м  
проблемам. В  П а р и ж е  н а п и с а н  и  бле
с т я щ и й  э т ю д  „Е в р е й  н а  молитве* (1875, 
Третьяк, галл.).

В  и ю н е  1876 г. Р. у ж е  снова в П е т е р 
бурге, где п и ш е т  х о р о ш и е  п о ртреты 
Ш в е ц о в ы х  и  п р е к р а с н ы й  э т ю д  „ Н а  
дерновой ск а м ь е “ (Русск. муз.). В  н а 
чале с л е д у ю щ е г о  года он едет к  себе 
на  родину, в Чугуев, и  п и ш е т  здесь з н а 
менитого „Протодьякона* (Трет, гал- 
лерея). Д о л г о е  п р е б ы в а н и е  за границей 
обостряет восприимчивость х у д о ж н и к а  
ко в с е м у  родному, особенно к  т и п и ч н о 
р у с с к и м  темам, и  без того н а ч и н а в ш и м  
в те д н и  выдвигаться н а  п е р в ы й  п л а н  
в х у д о ж е с т в е н н ы х  кругах, г л а в н ы м  
образом в  Москве- Э т и  настроения 
н а ш л и  свое наиболее яркое в ы р а ж е н и е  
в среде передвижников, к к о т о р ы м  Р. 
и  п р и м к н у л  в 1878 г., переехав из П е 
тербурга в Москву. Здесь он попадает 
в к р у ж о к  О. И. М а м о н т о в а  и, посе
л и в ш и с ь  невдалеке от его Абрамцева, 
в Хотькове, п и ш е т  э т ю д ы  д л я  к а р 
т и н ы  . П р о в о д ы  новобранца“ (1878/79, 
Р у с с к и й  музей), а  позднее и  д л я  
„Крестного х о д а “ (1880/83, Трет. галл.). 
Р а з н и ц а  м е ж д у  обе и м и  к а р т и н а м и  и 
ц и к л а м и  эт ю д о в  к н и м  ч р е з вычайно ве
л и к а  в ф о р м а л ь н о м  отношении. Тогда 
как первая из этих картин страдает 
чернотами и  технической замучен- 
ностыо, вторая обн а р у ж и в а е т  зн а ч и 
тельно б о л ь ш у ю  свободу и  ж и в о п и с 
ность. В  передаче ж и з н е н н ы х  д в и ж е 
ний, солнечного освещения, характеров 
и  в безыскусственности компановки 
она — в ы с ш е е  до с т и ж е н и е  Р. К началу
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1880-х гг. такой п р а в д и в о й  п е р е д а ч и  
толпы, дви ж е н и я ,  с о л н ц а  в русской 
ж и в о п и с и  д о  Р. не было. Э т ю д ы  к этой 
в е щ и  т а к ж е  п р и н а д л е ж а  г к  ч и с л у  
наиболее с и л ь н ы х  во всех отношениях. 
Т а к о в  „ Горбун“ (1881, Трет- галл.). И з  
этю д о в  к „ П р о в о д а м “ л у ч ш е  д р у г и х  
„ Д в о р и к “ (1879, т а м  же). И з  с л а б ы х  
картин той ж е  эпохи следует назвать 
„ П р а в и т е л ь н и ц у  С о ф ь ю “ (1879, Трет, 
галл.) и  „ В е ч е р н и щ “ (1881, т а м  же).

„ К р е с т н ы м  х о д о м “ о т к р ы в а е т с я  н а 
иболее п л о д о т в о р н ы й  п е р и о д  творче
ства Р., п а д а ю щ и й  н а  десятилетие 
1880— 1890 гг. В  этот п р о м е ж у т о к  он соз
дает свои ш е д е в р ы :  „Не ж д а л и “ (1884), 
„Смерть И в а н а  Грозного“ (1882/85), п о р 
т р е т ы  Пирогова, Р у б и н ш т е й н а ,  М у с о р г 
ского (все— 1881), б а р о н е с с ы  И к с к у л ь  
(1889) —  все в Трет. галл.

„ Н е  ж д а л и “ —  л у ч ш а я  картина, н а п и 
санная Р. В  н е й  наиболее ярко п р о 
явились те сто р о н ы  огромного д а р о 
в а н и я  х у д ожника, в к о т о р ы х  он б ы л  
сильнее всех своих современников. Р. 
п р е ж д е  всего мастер экспрессии. Он, 
как никто, владеет и с к усством расска
зывать, у м е е т  передавать едва у л о в и 
м ы е  оттенки д в и ж е н и й ,  чувств и  пере
жи в а н и й .  О б ы ч н о  у  к а ж д о г о  х у д ожника, 
не  и с к л ю ч а я  и  с а м ы х  больших, есть 
некоторый, достаточно о г р а н и ч е н н ы й  
запас и з л ю б л е н н ы х  экспрессий, п у с к а 
е м ы х  и м  в хо д  в п р и л и ч е с т в у ю щ и х  д е л у  
случаях. У  Р. п о ч т и  нет такого т р а ф а 
ретного набора, его экспрессия гибка 
и  разнообразна. Д л я  семи ф и г у р  такой 
с п л о ш н о й  д р а м а т и ч е с к о й  ец-ны, ка к а я  
развернута н а  ка р т и н е  „ Н е  ж д а л и “, 
д р у г о й  х у д о ж н и к  едва л и  и а ш е л  б ы  
семь столь метких, и с ч е р п ы в а ю щ и х  и  
в керне р а з л и ч н ы х  характеристик. 
Скорее всего он сосредоточил б ы  все 
свое в н и м а н и е  н а  двух-трех лицах, 
представив о с т а л ь н ы м  р о л ь  статистов. 
У  Р. б е з м о л в н ы х  ф и г у р  нет, о н и  все 
действуют, все в ы р а ж а ю т  то и л и  и н о е  
о т н о ш е н и е  к  ф а к т у  п о я в л е н и я  че л о 
века, которого не жд а л и .  О с т р о т а  х а 
рак т е р и с т и к и  и  си л а  рассказа о б ы ч н о  
обратно п р о п о р ц и о н а л ь н ы  чисто ж и в о 
п и с н ы м  д о с т о и н с т в а м  картины. „ Н е  
ж д а л и “ являет в этом с м ы с л е  редкое 
исключение, ибо и  по ж и в о п и с и  это —  
одна и з  л у ч ш и х  к а р т и н  всей русской 
ш к о л ы .  П р е к р а с н о  з а д у м а н н а я  и  бле
с т я щ е  выполненная, он а  о б н а р у ж и в а е т  
н е о б ы к н о в е н н у ю  л ю б о в ь  х у д о ж н и к а  как 
к  лю д я м ,  к о т о р ы х  он изображал, т а к  
и  к вещам, к о т о р ы е  писал.

Н о  в ы с ш и м  д о с т и ж е н и е м  Р. в области 
экспрессии является его к а р т и н а  „ И в а н  
Г р о з н ы й  и  с ы н  его И в а н “, где особен

но  з а м е ч ательно п е р е д а н о  в ы р а ж е 
ни е  сына, у ж е  н а ч и н а ю щ е г о  терять 
сознание. И  здесь есть к у с к и  превос
х о д н о й  ж и в о п и с и ,  как, напр., голова сы
на, его ле в а я  рука, розовая одежда и 
зел е н ы е  сапоги. Н е  б у д у ч и  живописцем 
и  к о л о р и с т о м  в т о м  смысле, в каком 
и м и  б ы л и  в е л и к и е  ф р а н ц у з с к и е  масте
р а  X I X  в., Р. ставил себе з а д а ч у  пере
давать н е  столько к р а с о т у  натуры, 
сколько ее силу, не к р а с о ч н ы е  сочетав 
ния, а предметность, в о с п р и н и м а е м у ю  
иллюзорно-стереоскопически, почти на 
осязание.

В  1891 г. Р. у с т р а и в а е т  в залах Ак а 
д е м и и  х у д о ж е с т в  с в о ю  выставку, на 
которой п о я в ляется его но в а я  картина 
„ З а п о р о ж ц ы “ ( Р усский музей: вариант 
находился в Трет. галл, до  1931 г., Когда 
б ы л  пер е д а н  Х а р ь к о в с к о м у  гое. музею). 
О п я т ь  т а  ж е  излю-бенная х у д о ж н и 
к о м  т е м а  экспрессии. Н а  этот раз 
он берет не драматич е с к и й ,  а  коми
ческий сюжет, и з о б р а ж а я  г р у п п у  за
порожцев, п и ш у щ и х  г р у б ы й  и  смехо
т в о р н ы й  ответ т у р е ц к о м у  с у л т а н у  ва 
его п р е д л о ж е н и е  п е р е й т и  к  н е м у  на 
службу. Х у д о ж н и к а  ув л е к а е т  задача 
передать р а з л и ч н ы е  о ттенки смеха, от 
тонкой, л у к а в о й  у с м е ш к и  сидящего 
р и с а р я  д о  раскатистого хох о т а  тол
стяка с с е д ы м и  у с а м и  в  белой папахе. 
Э т а  задача х у д о ж н и к у  удалась, но в 
чисто ж и в о п и с н о м  о т н о ш е н и и  картина 
н е и з м е р и м о  н и ж е  д в у х  п р е д ы д у щ и х :  
се о б щ и й  т о н  н е ж и з н е н е н  и  фальшив, 
и бо Р. сильнее всего в передаче кус
ков, п и с а н н ы х  непосредственно с нату
ры, а  д а н н а я  сцена, р а з ы г р ы в а ю щ а я с я  
н а  воздухе, н а  ф о н е  в е ч е р а ю щ е г о  неба, 
п и с а н а  вся в мастерской, п р и  т о м  по 
этюдам, и с п о л н е н н ы м  п р и  и н о м  осве
щ е н и и .  К р о м е  того, он а  надумана, а 
не наблюдена, а  Р. дается только лич
но высмотренное.

Е щ е  м е н е е  у д а ч н ы  д а л ь н е й ш и е  кар
т и н ы  мастера: „Заседание Г осудар
ственного Сов е т а “ (1901 — 1903), „И д и  
за мной, сатано“ (1901 — 1902, Х а р ь к о в 
ск и й  музей), „ К а к о й  простор!“ (1904), 
„ С а м о с о ж ж е н и е  Г о г о л я “ (1909, Трет, 
галл.) и  „ Ч е р н о м о р ц ы “ (1913). И з  удач
н ы х  к а р т и н  этого п е р и о д а  н а д о  отме
тить „ Д у э л ь “ (1896), —  тот вариант, 
к о т о р ы й  б ы л  н а  В е н е ц и а н с к о й  выставке 
1897 г. Э т а  т е м а  д а л а  а в т о р у  богатей
ш и й  м а т е р и а л  д л я  п е р е д а ч и  экспрес
сии. О  т а к и х  с л а б ы х  картинах, как те, 
к о т о р ы е  т р а к т у ю т  р а з л и ч н ы е  э п и з о д ы  
из  ж и з н и  П у ш к и н а ,  не п р и х о д и т с я  и. 
говорить, к а к  н е  з а с л у ж и в а ю т  у п о м и 
н а н и я  и  все п р о и з в е д е н и я  послевоен
ного и  р е в о л ю ц и о н н о г о  времени. И з



портретов 1890-х и  1900-х годов л у ч ш и м и  
были: гр. Головиной (1896, Р у с с к и й  м у 
зей), В и т т е  и  П о б е д оносцева (1903, т а м  
же). И з  м н о г о ч и с л е н н ы х  портретов 
Л ь в а  Толстого удачнее д р у г и х  неболь
ш и е  этюды; и з  н и х  л у ч ш и й  —  Толстой, 
л е ж а щ и й  по д  деревом (1891), и  Тол с т о й  
н а  п а ш н е  (1887, обе в Трет.гал.).—  О с о 
бо надо отметить р и с у н к и  Р., н а с ч и т ы 
в а ю щ и е с я  м н о г и м и  сотнями. С р е д и  них 
есть не м а л о  и з у м и т е л ь н о  тонких, обли
ч а ю щ и х  огромное мастерство и  м о г у 
щ и х  в р е м е н а м и  поспорить с р и с у н к а м и  
в е л и ч а й ш и х  р и с о в а л ь щ и к о в  X I X  в.

В р е м е н е м  н а и б о л ь ш е й  п о п у л я р 
ности Р. в Р о с с и и  б ы л и  70 —  80-е гг. 
Е ю  Р. обязан не только и с к л ю ч и т е л ь 
н о м у  дарованию, д о с т а в и в ш е м у  е м у  
р е п у т а ц и ю  первого х у д о ж н и к а  своего 
времени, но и  той чуткости, с какой 
он отзывался в искусстве н а  явления, 
наиболее волн о в а в ш и е  т о г д а ш н и е  пере
д о в ы е  общ е с т в е н н ы е  круги. Н е  все, что 
он писал, могло б ы т ь  выставлено, но 
слухи о н о в ы х  „ р е в о л ю ц и о н н ы х “ к а р 
тинах Р. передавались из  уст в  уста, 
и  в его м а е т е р с к у ю  ш л и  как в к о н с п и 
р а т и в н у ю  квартиру отводить д у ш у  
перед холстом „для н е м н о г и х “. Э т и  
паломничества и  е щ е  более п р и у к р а 
ш е н н ы е  рассказы о зап р е т н ы х  с ю ж е т а х  
в свою очередь о к а з ы в а л и  свое вл и 
я н и е  н а  колеблющихся, р е в о л ю ц и о 
н и з и р у я  з н а ч и тельные общественные 
слои, в ы з ы в а я  в н и х  сочувствие к н а 
родовольцам и  уси л и в а я  в о з м у щ е н и е  
арестами „пропагандистов".

П р и  всей своей и с к л ю ч и т е л ь н о й  ода
ренности Р. не м о ж е т  быть, однако, 
пр ичиелен к  р а з р я д у  тех великих м а 
стеров живописи, к о т о р ы х  в т а к о м  
о б и л и и  д а л а  м и р у  Ф р а н ц и я  за м и н у в 
ш е е  столетие. О н  не вполне использовал 
в  своем искусстве о т п у щ е н н ы е  е м у  
п р и р о д о й  данные, а погоня за э ф ф е к т 
н ы м и  с ю ж е т а м и  и  пос т о я н н ы е  поиски 
„глубокого с о д е р ж а н и я “, т и п и ч н ы е  дл я  
б о л ь шинства автодидактов, заставляли 
его разменивать свой р е д ч а й ш и й  д а р  
ж и в о п и с ц а  н а  задачи, если и не ч у ж д ы е  
изобразительному искусству, то все ж е  
менее близкие ему, н е ж е л и  литературе.

Игорь Грабарь.
Репин, Н и к о л а й  Петрович, декаб

рист. Род. в 1797 г., п о л у ч и л  хор о ш е е  
образование, б ы л  д е я т е л ь н ы м  у частни
к о м  т а й н ы х  обществ, во время восста
н и я  14 декабря проявлял на Сенатской 
п л о щ а д и  в Петербурге б о л ь ш у ю  энер
гию, обходя р я д ы  восставших и  обод
ряя солдат. О с у ж д е н  п о  Y  разряду и  со
слан н а  каторгу. О б л а д а л  дарованием 
х у д о ж н и к а  и  оставил несколько р и 
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сунков, и з о б р а ж а ю щ и х  места з а к л ю ч е 
н и я  декабристов в Сибири. Сгорел во 
время п о ж а р а  1831 г. в с. Ворхоленском, 
И р к у т с к о й  губ., вместе с на х о д и в 
ш и м с я  у  него про е з д о м  декабристом
А. Н. А н д р е е в ы м .

Репнин, А н и к и т а  Иванович, князь 
(1668 — 1726), в о е н н ы й  деятель эпохи 
Петра. П о с л е  проигранного в 1708 г. 
ш в е д а м  с р а ж е н и я  по д  Г о л о в ч и н о м  б ы л  
отставлен от к о м а н д о в а н и я  за недо
смотр и  нераспорядительность; н о  за
т е м  с 1710 п о  1723 г. состоял генер.-гу
бернатором вновь завоеванной Л и ф л я н -  
дии, а в 1724 г. назначен президентом 
В о е н н о й  коллегии. З а  энергичное со
действие М е н ш и к о в у  п р и  возведении 
н а  престол Е к а т е р и н ы  I наг р а ж д е н  
п о с леднею зв а н и е м  генерал-фельдмар
шала. В. С.

Репнин, М и х а и л  Петрович, кн., боя
р и н  и  воевода, участвовал в Л и в о н с к о й  
войне (ум. в 1564 г.). П р я м о й ,  с неза
в и с и м ы м  характером, с т а в и в ш и й  бояр
с к у ю  честь в ы ш е  всего, Р. старался 
д е р ж а т ь с я  в стороне от двора Г р о з н о 
го с его оргиями, р а з н у з д а н н о с т ь ю  и 
гроетуплениями. У  Курбского сохра
нилось известие о ссоре Р. с И в а н о м  I V  
н а  пирушке, участники которой, 
одетые в м а с к и  и  ш у т о в с к и е  наряды, 
веселили царя. З а  с м е л ы е  слова р. ч е 
рез несколько дней б ы л  у б и т  в церкви. 
Э п и з о д  с с о р ы  Р. с Г р о з н ы м  запечат
лен А. Т о л с т ы м  в стихотворении „К н я з ь  
М и х а й л о  Р.“.

Репнии, Н и к о л а й  Васильевич, князь, 
в и д н ы й  государств, деятель и  полко
водец екатерининского в р е м е н и  (1734 —  
1801), в н у к  соратника П е т р а  I (сit. Реп
нин Аникита). Д и п л о м а т и ч е с к а я  ка р ь 
ера Р. началась в 1762 г. к о м а н д и р о 
в а н и е м  его к  Ф р и д р и х у  П  д л я  перего
воров о созыве в Б е р л и н е  конгресса п о  
поводу датско-голштинских дел. П о с л е  
недолгого директорства в С у х о п у т н о м  
ш ля х е т с к о м  корпусе, Р., п о  свойству 
с Н. П. П а н и н ы м ,  б ы л  назначен по л н о 
м о ч н ы м  м и н и с т р о м  в В а р ш а в у ;  здесь, 
б у д у ч и  в течение целого ря д а  лет 
(1764 —  69) фак т и ч е с к и м  диктатором, Р. 
п роводил п о л и т и к у  п о д д е р ж а н и я  госу
дарственной слабости П о л ь ш и ,  подго
товляя т е м  с а м ы м  ее п е р в ы й  раздел 
(см. XXXII, 602/03). В ы з в а в  сво и м и  
к р у т ы м и  д е й с т в и я м и  восстание кон
федератов, Р. б ы л  отозван И 8  В а р 
ш а в ы  и  хотя награжден, но не д о п у щ е н  
ко двору. О т п р а в л е н н ы й  в действовав
ш у ю  тогда против турок армию, Р. 
командовал корпусом, взял в 1770 г. 
К и л и ю  и  выр а б о т а л  по  п о р у ч е н и ю  Р у 
мянцева условия Кучу к - К а й н а р д ж и й -
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екого м и р а  (1774). В  д а л ь н е й ш е м  Р. 
б ы л  ген.-губернатором в Смоленске, а 
после образования наместничеств —  н а 
м естником смоленским, орловским, бел
городским и  псковским. П р и н и м а я  боль 
ш о е  участие во второй русско-турец
кой воине (1787 —  91), Р. п р и  П о т е м к и н е  
фактически командовал армией и  п о д 
писал п р е л и м и н а р н ы е  условия мира. 
После раздела П о л ь ш и ,  управляя ото
ш е д ш и м и  к России землями, Р. вел 
о брусительную политику, превратив, 
м е ж д у  прочим, и е з у и т с к у ю  в ш ю н е к у ю  
коллегию в университет, которому пе
редал все д о х о д ы  м е е т н ы х  иезуитов. 
П о д о з р е в а е м ы й  в масонстве, Р. после 
ареста Новикова (1792) впал в н е м и 
лость и  б ы л  отправлен в почетную 
сс ы л к у  в виде назначения ген.-губер
натором р и ж с к и м  и  ревельским. П р и  
П а в л е  I Р., п о ж а л о в а н н ы й  генерал- 
ф е л ь д м аршалом, у с м и р я л  в 1797 г. кре
стьянские бунты, а в 1798 г. ездил за 
границу е проектом военно-политиче
ского союза европейских великих и 
м а л ы х  д е р ж а в  против республиканской 
Фр анции. _  В. С.

Р ш н и н -В олкон ски й , Н и к о л а й  Г р и 
горьевич, брат декабриста (J. Г. В о л 
конского, см. Х Х Ш ,  660, а т а к ж е  X X V ,  
663/64, прил. 26/27.

Р еп н и ц а, Pieris гарае, вредная бабочка, 
очень по х о ж а  н а  капустницу, отличает
ся от нее тем, что в е р ш и н н а я  черная 
кайма н а  передних к р ы л ь я х  у ж е  и  блед
нее. Гус е н и ц а  светлозеленая, с м е л к и м и  
ч е р н ы м и  крапинками; по середине и  по 
бокам проходит по ж е л т о й  линии. К у 
колка светло-зеленая и л и  синевато-се
рая. Б ы в а ю т  2-3 поколения (сред, мая, 
начало и ю л я  и  сред, августа). Особен
но вредит второе поколение. Бабочка 
откладывает я й ц а  на крестоцветные 
как н а  дикие, так и  н а  к у л ь т у р н ы е  
(капуста, брюква, репа). В р е д  п р и ч и 
няет такой же, как и  капустница; спо
собы борьбы те ж е  (см. XI, 457).

Р еп о л о в , зарянка, Erithacus rubecula, 
наз. т а к ж е  малиновкой (не с м е ш и в а т ь  
е лесной малиновкой, Hypolais icterina, 
см. X X  VIIT, 72), птичка из сем. дроздов, 
близкая к соловьям, дл- 13 —  15 см; 
верх Оливковобурый, б р ю ш к о  белое с 
сероватыми боками, грудь и  бока го
л о в ы  ржавчатые. Распространена по 
всей Европе (особ, в Англии; у нас до 
60° с. ш.). З и м у е т  недалеко от мест 
гнездования, поэтому возвращается 
весной очень рано, и  тогда песня Р. 
с л ы ш и т с я  ц е л ы й  день; позднее поет 
по ворям. П есенка полная, звучная, 
серебристая с ф л е й т о в ы м и  нотами. П и 
тается Р. летом насекомами, улитками,

д о ж д е в ы м и  червями, осенью также 
ягодами и  семенами.

Р е п о р т а ж  (от англ. reporter— доклад
чик; т е р м и н  первоначально присвоен 
б ы л  составителям отчетов о парламент
ских заседаниях), в а ж н е й ш и й  элемент 
и н ф о р м а ц и и  в современной газете. См. 
периодическая печать, интервью. Ср. так
ж е  Бловац.

Р еп п еген н о к  (Rappahannock), р. в 
В и р г и н и и  (О.-А.С HI-), дл. 225 км. Берет 
начало тремя и с токами с атлантич. скло
на Г о л у б ы х  гор, впад. в зал. Чезапик, 
образуя в ус т ь и  бу х т у  в 75 К М  дл.;
3 —  5 км ш и р ,  с глуб. 7 - 8  м. Судо- ' 
ходна на  140 км — от устья до Фре-, 
дернксбурга. '

Р е п р е с с а л и и , государственные ме
роприятия, п р е д п р и н и м а е м ы е  в нару
ш е н и е  н о р м  м е ж д у н а р о д н о г о  права 
против другого государства и л и  его 
г р а ж д а н  и  расс м а т р и в а е м ы е  как воз
мездие за д о п у щ е н н о е  э т и м  последним 
государством противоправное меропри
ятие. Р. м о г у т  выр а з и т ь с я  в занятии го
сударственной территории, наложении 
ареста на  государственные до х о д ы  или 
имущество, а  в некоторых случаях мо
гут быть н а п р а в л е н ы  против граждан 
этого государства и л и  и х  имущества. 
Последнее, впрочем, им е е т  место, глав
н ы м  образом, когда Р. п р и м е н я ю т с я  во 
врэмя в о е н н ы х  действий, но бывают 
случаи п р и м е н е н и я  таких Р. и  при 
других обстоятельствах (эмбарго, см.). 
В  средние века Р- осуществлялись не 
только г о с у д а р с т в е н н ы м  аппаратом, но , 
и  о т д е л ь н ы м и  гражданами, получав
ш и м и  н а  это особые раз р е ш е н и я  (па
тенты) от госуда ства (подобным ж е  
образом обосновывалась деятельность 
каперов, см.). Послевоенное время дает 
р я д  при м е р о в  Р. В  1923 г., после убий
ства итальянских представителей в раз
граничительной комиссии, работавшей 
в Греции, И т а л и я  заняла греческий 
остров Корфу. И н о г д а  названием Р. при
к р ывались д а ж е  военные действия. 
Т а к о в ы  „Р,* Ф р а н ц и и  против Тонкина 
в 1884 г. и л и  действия европейских 
д е р ж а в  про т и в  боксеров в 1900 г. 
В  1931 г. Япония, ссылаясь на  несо
блюдение К и т а е м  договорных обяза
тельств, заняла М а н ч ж у р и ю .  У ч и т ы в а я  
в своих внешне-политич. выступлениях 
соврем, м е ж д у н а р о д н о е  право, Р С Ф С Р  
и  СССР, однако, б ы л и  в ы н у ж д а е м ы  в Р. 
Так, в  1918 г., в  ответ н а  репрессии 
великобританского правительства, по
следовало з а п р е щ е н и е  в ы е з д а  всем 
великобританским гражданам. К а к  от
вет на занятие р у м ы н а м и  Бессарабии, 
последовал ареет р у м ы н с к о г о  послан-



ни к а  Д и а м а н д и .  В  1929 г. к и т а й с к и е  
представители в С С С Р ,  в ответ н а  р я д  
н асилий К и т а я  над советскими гражда- 
на?.и, б ы л и  л и ш е н ы  п р а в  экстеррито
риальности. Р. рассматриваются, как 
в ы н у ж д е н н о е  о т с т у п л е н и е  от н о р м  
м е ж д у н а р о д н о г о  права, в отличие от 
реторсии (см. XXI1, 43), которая яв л я 
ется л и ш ь  п р о я влением п р и н ц и п а  воз
мездия, тал и о н а  (см. XLI, ч. 7, 253), без 
н а р у ш е н и я  н о р м  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а 
ва. Государство, п р и б е г а ю щ е е  к  ре
торсии, л и ш ь  н а р у ш а е т  и н т е р е с ы  и н о 
странного государства. Реторсией, н а 
пример, я вились м е р о п р и я т и я  согет- 
ского правительства, п е р е н е с ш и е  совет
ские з а к а з ы  из Г е р м а н и и  в др у г и е  
страны, после того к а к  берлинская п о 
л и ц и я  произвела в 1924 г. и з в е с т н ы й  
набег н а  здание берлинского т о ргпред
ства С С О Р .  С. К.

Р е п р и з , см. призовое право, XXXIII, 
442.

Р е п р и за  (муз.), см. XXXTV, 3I5i
Р е п р о д у к т о р »  громкоговоритель, см. 

радиотехника, X X X V ,  421/24.
Р еп р о д у к ц и я  (типогр.), см. фото

механическое оело.
Р е п с , см. хлопчато-бу.ножное произ

водство, XLV. ч. 2, 575/70, гри.т. 52, 55/50.
Р е п с о л ь д , Ио г а н н  Гео г, нем. м е х а 

н и к  (1771 — 1830), с начала с л у ж а щ и й  п о  
водопроводу, потом по п о ж а р н о й  о х р а 
не в Гамбурге, основал здесь м а с т е р 
с к у ю  астрономических инструментов, 
современем с т а в ш у ю  зна м е н и т о  i во 
всем мире; погиб п р и  п о ж а р е  в Г а м 
бурге. Его дети А д о л ь ф  п Георг и  в н у к и  
Ио г а н н  и Оскар щ  о д о л ж а л и  о б о л ь ш и м  
у спехом его дело и  развивали п р е д п р и 
ятие- И з  мастерской Р. в ы х о д и л и  л у ч 
ш и е  в X I X  в. м е р и д и а н н ы е  круги, м о н 
тировки б о л ь ш и х  рефракторов и  м е н ь 
шие, о т л и ч авшиеся в ы с о к о й  точностью,
I нструменты. В  С С С Р  находятся п р о 
изведения мастерской Р. (главнейшие): 
S O -и  15-дюйм, р е ф р а к т о р ы  в Пулкове, 
15-дюйм, астрограф в Москве, м е р и д и 
а н н ы е  круги в Пулкове, Москве, К а 
зани, Харькове и  др. Мастерская б ы л а  
з акрыта в 1919 г. по см е р т и  внуков 
основателя мастерской З н а м е н и т а я  де
лительная машина, с п о м о щ ь ю  кото
рой производя .ось точное, до 2-х м и н у т  
дуги, лел'нпе круга для ме  идпаг- 
нь.х к р у г  в, передана в Г е р манский 
музей в HK'peifiep'e. С. Г лежко.

Р еп ти л и и , Repiilia, см. пресмыкаю
щиеся.

Р еп ти л и и , эпигет, к о т о р ы м  Б и с м а р к  
наг; ад ил в одш-й из своих речей 1869 г. 
сторонников б ы в ш е г о  ганноверского ко
роля Георга V. С у м м ы ,  р а н ь ш е  яред-
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н а з н а ч е н н ы е  к о р о л ю  в виде н н д е ш и -  
тета за у т р а ч е н н ы й  престол, п о т о м  
б ы л и  о т о б р а н ы  и  о б р а щ е н ы  на  борьбу 
с его п р о т и в о п р у с с к и м и  интригами. 
О н и  п о л у ч и л и  название рептильного 
фонда (см. еельфский фонд), п р и  чем в 
т е р м и н о л о г и и  н е м е ц к и х  либералов Р. 
б ы л и  не п р и в е р ж е н ц ы  Георга, а бис- 
марковские н а е м н ы е  ж у р н а л и с т ы ,  разо
б л а ч а в ш и е  п р о и с к и  „вельфов* и  о п л а 
ч и в а е м ы е  и з  вельфс-кого фонда. Н а з в а 
н и е  рептильный фонд с тех по р  оста
лось за с е к р е т в ы м и  сум м а м и ,  возна
г р а ж д а ю щ и м и  усердие н а е м н ы х  писак 
и  др. агентов правительства.

Р е р б е р г , И в а н  Иванович, инженер- 
архитектор, род. в 1869 г., окончил Во е н 
н о - и н ж е н е р н у ю  академию. Р- работает 
в д в у х  направлениях. С  одной стороны, 
он пользуется ф о р м а м и  к л а с с и ц и з м а  
(женская г и м н а з и я  в Б. К а з е н н о м  пер. 
в Москве, 1Ô11 — 1912; Б р я н с к и й  
вокзал, Москва, 1912 —  1916), давая и м  
р а з л и ч н ы е  трактовки; с д р у г о й  —  ком- 
панует зд а н и я  дл я  у ч р е ж д е н и й  в н о 
во м  стиле с н е к о т о р ы м  у к л о н о м  к кон
с т р у к т и в и з м у  (РКИ, б. д о м  Северного 
страхов, о-ва, Москва, 1912—  1914; Ц е н 
т р а л ь н ы й  телеграф, т а м  же, 1925— 1929). 
Р. умеет приспособить к  ц е л е в о м у  за
д а н и ю  п л а н  и в ы п о л н и т ь  ф у н к ц и о н а л ь 
ное р е ш е н и е  задачи ка к  в техническом, 
так и  в э к о н о м ическом отношении.

Н. Т.
Р е р б е р г , П е т р  Федорович, ген., см. 

XXIII, 697.
Р е р и х , Н и к о л а й  Константинович, 

и з вестный х у д о ж н и к  (род. в 1874 г.) 
С ы н  петербургского нотариуса, он по 
на с т о я н и ю  отца, ж е л а в ш е г о  е м у  пере
дать с в о ю  контору, п о с т у п и л  по  окон
ч а н и и  г и м н а з и и  н а  ю ридич. факультет 
петербур. университета, к о т о р ы й  окон
ч и л  в 1897 г., работая одновременно в 
А к а д е м и и  х у д о ж е с т в  (в мастерской 
Куинджи). У ж е  в гимназии, страстно 
увлекаясь др.-русской историей и  б ы 
том, он соч и н я л  к о м п о з и ц и и  н а  б ы л и н 
н ы е  темы, с а м  писал б ы л и н ы  и  д а ж е  
про и з в о д и л  какие-то раскопки. Его за
м е т и л  п о п у л я р н ы й  скульптор М и к е ш и н  
(см. XXVIII, 616), р у к о в о д и в ш и й  его за
н я т и я м и  рисованием и  н а п р а в л я в ш и й  
вкусы, а за апхеологичеекими сведе
н и я м и  Р. обратился к  А. А. С п и ц ы н у ,  
т а к ж е  о к а з а в ш е м у  е м у  поддержку. : а- 
нятия историей и археологией позна
к о м и л и  его с варягами, и  от н ы н е  всо 
его г о м ы с л ы  н а п р а в л е н ы  в сторону 
варяжско-русской проблемы. Возможно, 
что в этом оказалась родовая кр вь: 
ф а м и л и я  Р. скандинавского прэисхо- 
ждения, а м а т ь  его у р о ж е н к а  Пскова
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У ж е  н а  ученическом конкурсе 1897 г. 
в А к а д е м и и  х у д о ж е с т в  Р. выс т а в л я е т  
к артины: „ В  греках", „Вечер б о г а т ы р 
ства киевского“ и  „Гонец*. П о с л е д н ю ю ,  
и з о б р а ж а ю щ у ю  старца-гонца с гребцом, 
е д у щ и м и  в лодке м и м о  г о р о д и щ а  в л у н 
н у ю  ночь, покупает Третьяков д л я  
своей галлереи. Р. п р и о бретает имя, 
но по око н ч а н и и  А к а д е м и и  в 1900 г. 
все ж е  не пол у ч а е т  з а г р а н и ч н о й  по
ездки и  е щ е  долго А к а д е м и е й  но п р и 
знается. О н  едет н а  свой счет и  з и м у  
1900-1901 г. пр о в о д и т  в П а р и ж е ,  В е н е 
ции, Голландии. О з н а к о м л е н и е  с н о 
в е й ш и м  з а п а д н ы м  искусством, не по 
репродукциям, а в оригиналах, п р о и з 
водит н а  него сильное впечатление. 
Особенно з а х в а т ы в а ю т  к а р т и н ы  ф и н н а  
Галлена, в и д е н н ы е  и м  и  ранее н а  н и 
же г о родской выс т а в к е  1896 г. и  н а к л а 
д ы в а ю щ и е  о т н ы н е  о п р е д е л е н н у ю  п е 
ча т ь  н а  о б щ и й  стиль т о г д а ш н и х  в е щ е й  
Р. ( „ И д о л ы “, „ З а морские гости“, „Зло
в е щ и е “, „Город строят").

Н а ч а в  с бес х и т р о с т н ы х  к а р т и н  на  
т е м ы  из древне-русской жи з н и ,  Р. вна
чале отличался от д р у г и х  ху д о ж и в  ко ii- 
историков только б о л ь ш е й  п е р в о б ы т 
н о с т ь ю  сюжетов, оставаясь во всем 
остальном н а  почве п е р е д в и ж н и ч е с к о г о  
реализма, п о ч е м у  и  н а ш е л  сразу горя
ч у ю  п о д д е р ж к у  в л и ц е  Стасова. С  1900 г. 
в  н е м  с о в е ршается перелом, о бъясня
е м ы й  г л а в н ы м  об р а з о м  в л и я н и е м  ис 
кусства Г а л л е н а  и  п р и в е д ш и й  его к 
отказу от р е а л и з м а  и  к  п о и с к а м  чисто 
стилистическим. П р о б и в а ю щ и е с я  е щ е  
в начале этого п е р и о д а  реалистические 
э л е м е н т ы  ( э т ю д ы  поездки п о  др.-рус- 
ск и м  го р о д а м  в 1903 г.) с о в ершенно 
и с ч е з а ю т  к  1907 г., когда поездка в 
Ита л и ю ,  и з учение т а к и х  мастеров, как 
Б е н о ц ц о  Гоццоли, и  глубокое в п е ч а т 
ление, произведенное п о с м е р т н о й  в ы 
ставкой Гогена в П а р и ж е ,  п р и в о д я т  Р. 
к н о в ы м  берегам. Т е п е р ь  он весь во 
власти д е к о р а т и в н ы х  исканий. Н а д е 
л е н н ы й  т о н к и м  к о л о р и с т и ч е с к и м  
чувством, легко с п р а в л я ю щ и й с я  с ог
р о м н ы м и  х о л с т а м и  и  с м е н и в ш и й  п р е ж 
н ю ю  т я ж е л у ю  м а с л я н у ю  ж и в о п и с ь  н а  
л е г к у ю  темперную, он  п и ш е т  о д н у  
к а р т и н у  з а  другой. Е г о  изобретатель
ность н е и с т о щ и м а ,  т е м ы  всегда н о в ы  
и  занимательны, все всегда красиво 
и  б л е с т я щ е  со с т о р о н ы  технической. 
Л у ч ш и м и  его с о з д а н и я м и  этого пе р и о 
д а  б ы л и  картины: „ С о к р о в и щ е  ангелов“, 
„ П е щ н о е  действо“, „ А н г е л  П о с л е д н и й “ 
и  „ Б и т в а  п р и  К е р ж е в ц е “. В о  всех этих 
п р о и з ведениях сказалось т а к ж е  и з у ч е 
н и е  русской и к о н ы  и  фрески, оконча
тельно о п р е д е л и в ш и х  последний, пло-

Ш  Р е с н ф е  —

с к о с т аойстиль х у д о ж н и к а .  Одновре'меп 
но Р. п и ш е т  с е р и ю  замечательных д! 
к о р а ц в и  д л я  д я г и л е в с к и х  постановок 
в П а р и ж е :  „ К н я з я  И г о р я “, „Псковитян 
к и “, „ В е с н ы  с в я щ е н н о й “, и  для М ооТ 
Х у д о ж .  те а т р а — к  „ П о р у  Г ю н т у “

В с е  эти р а б о т ы  — и х  несколько en 
тен —  и с п о л н е н ы  Р. н а  досуге от ап 
м и н и с т р а т и в н ы х  занятий, поглощавши» 
почти все его время: с 1906 г. до с„. 
м о й  р е в о л ю ц и и  он состоял директоппи 
О б щ е с т в а  п о о щ р е н и я  художеств. Tovn 
но п р е д ставить себе, как мог он паз 
вить п р и  этих у с л о в и я х  столь фанта, 
с т и ч е с к у ю  плодовитость, не пореходя 
в дешовку. П о с л е  р е в о л ю ц и и  Р. пере
ехал в Н о р в е г и ю ,  ж и л  некоторое время 
в Л о н д о н е  и окончательно ос>л в Нью- 
Норке, где д л я  его к а р т и н  н ы н е  создан 
особый музей. О т с ю д а  он то и  дело со
в е р ш а е т  д л и т е л ь н ы е  п о е з д к и  в Индию 
и  М о н г о л и ю , г д е  и щ е т  п и щ и  для всецело 
о в л а девшего и м  м и с т ицизма, склон
ность к  к о т о р о м у  б ы л а  в н е м  у ж е  в* Пе
тербурге, н о  к о т о р ы й  заполняет выпе 
в с ю  его жизнь. Н о в ы е  серии его кар- 
т и н — ибо о н  п о п р е ж н е м у  глодовит- 
в о б щ е м  п р о д о л ж а ю т  п р е ж н ю ю  линию 
но п р о н и к н у т ы  особенно сгустившимся 
м и с т и ч е с к и м  настроением.

Игорь Грабарь.
Р е с и ф е  (Recife), см. Иернамбуко; по 

пер. 1920 г. насчит. 238.843 жит.
Р ё с к н н  (Ruskini, см. Рэскин.
Р е с к о н тр о »  ем. счетоводство, XL1, 

Ч. 5, 626.
Рескрипт» в д о р е в о л ю ц и о н н о й  Рос

с и и — акт государя, о б р а щ е н н ы й  не к на
селению, к а к  м а н и ф е с т  (см.), а к опре
д е л е н н о м у  д о л ж н о с т н о м у  лицу, напр, 
министру. Р. не с о д е р ж и т  в себе общей 
нормы; и н о г д а  он л и ш ь  намечает ее 
в ы р а б о т к у  и л и  необходимость прове 
д е н и я  ее в жизнь; и н о г д а  Р. является 
о р г а н и з а ц и о н н ы м  актом. Т е м ы  Р. много
образны: и н о г д а  —  личного характера, 
напр, благодарность за службу, назна
чение н а г р а д ы  и  т. п.; и н о г д а — обще
го значения, т а к о в ы  были, напр., Р. 
18/11 1905 г. мин. вн. д е л  Б у л ы г и н у  (см.) 
о п р и в л е ч е н и и  „ и з б р а н н ы х  от населе
н и я “ к о б с у ж д е н и ю  законопроектов: 
о т с ю д а  в о з н и к  проект т- н. булыгин- 
ской з а к о н о с о в е щ а т е л ь н о й  Д у м ы  от 
6/УП1 1905 г.; Р. ген.-губ. К у т а й с о в у  от 
3/IY 1905 г. о в в е д е н и и  земства в зап. 
Сибири; Р. морск. мин. Б и р и л е в у  от 
29/VI 1905 г. об обн о в л е н и и  флота, раз
битого в  во й н е  с Японией. —  Истори
чески Р. и д е т  и з  Р и м с к о й  империи, где 
Р. н а з ы в а л с я  п и с ь м е в н ы й  ответ импе
ратора н а  з а п р о с ы  ч а с т н ы х  и  дол ж н о 
с т н ы х  лиц, а  т а к ж е  к о л л е г и й  по спор-
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н ы м  ю р и д и ч е с к и м  вопросам. О т с ю д а  
Р. п а п  и  н е к о т о р ы х  государей. Ср. 
римское право. Я- М.

Р е с н и ц ы , к р у п н ы е  волосы, с и д я 
щ и е  у  м л е к о п и т а ю щ и х  по  свободному 
к р а ю  век и  и г р а ю щ и е  з а щ и т н у ю  роль. 
(О болезни Р. у  человека см. глазные 
болезни, X V ,  70/71).

Р есн и ч а ты е  ч ер в и , турбеллярии, 
см. черви, XLV, ч. 3, 703/05.

Р еснички, п о д в и ж н ы е  к л е т о ч н ы е  
выросты, вст р е ч а ю т с я  как у  однокле
точных, та к  и  у  м н о г о к л е т о ч н ы х  ж и в о т 
ных. Ч и с л о  и х  б ы в а е т  различно. У  од н о 
кле т о ч н ы х  о р г анизмов о н и  и г р а ю т  роль 
то только органов п е р е д в и ж е н и я  (жгу
тиковые), то служат, к р о м е  того, п и щ е 
п р и е м н ы м и  а п п а р а т а м и  (инфузории, 
см. XXII, 85 след.). У  м н о г о к л е т о ч н ы х  
орг а н и з м о в  нередко тело л и ч и н о к  н и з 
ш и х  в о д я н ы х  ж и в о т н ы х  п о к р ы т о  Р., 
с п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  л и ч и н к и  п е р е д в и 
г а ю т с я  (напр., у  к и ш е ч н о п о л о с т н ы х ,  
см. X X I Y ,  243). Х в о с т и к и  спер м а т о з о и 
дов т а к ж е  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  ка к  в и 
д о и з м е н е н н у ю  Р. и л и  жгутик. Далее, у  
м н о г и х  ж и в о т н ы х  развивается т. наз. 
мерцательный, и л и  ресничный эпителий 
(см. II, 604/05), свободная поверхность 
клеток которого носет п о  нескольку 
Р. О н  развивается в тех местах, где 
требуется произвести какое-либо пере
движение, напр, в д ы х а т е л ь н о й  трубке, 
носовой полости (слизь, ч а с т и ц ы  пылп), 
яйцеводах, у  п л а с т и н ч а т о ж а б е р н ы х  н а  
ж а б р а х  (для п е р е д в и ж е н и я  в о д ы  и  п и 
щ е в ы х  частиц, см. Х Х Х П ,  309). Е с л и  Р- 
одна, длинная, то э п и т е л и й  наз: жгу
тиковым.

Ресничное тел о , то же, что цилиар
ное тело, см. глаз, X V ,  98.

Р есп и ги , Отторино, итальянск. к о м 
позитор, см. XLVIII, прил. совр. деятели 
на\'ки, литературы и искусства, 113.

Р есп и р ато р ы , п р и б о р ы  д л я  о ч и 
щ е н и я  в д ы х а е м о г о  воздуха; в горном 
де.,е —  см. X Y ,  543/44; в войне д л я  за
щ и т ы  от я д о в и т ы х  газов (противогазы) 
— см. XLVI, 402/04, и прил. к  383/84, табл., 
р и с  3, 4, 5.

Республика (лат. res publica —  о б щ е 
ственное дело) —  государство, во главе 
Которого стоит выборное л и ц о  и л и  орган. 
Р. есть обязательно государство; д р у 
гие о б щ и н ы ,  хотя б ы  и  у п р а в л я е м ы е  на  
в ы б о р н ы х  началах, напр, города, п р о 
винции, графства (в А н г л и и  и С о е д и 
н е н н ы х  Ш т а т а х )  и  т. п., н е  считаются Р-, 
хотя у п р а в л е н и е  в н и х  и  является 
нередко в ы б о р н ы м .  С  д р у г о й  стороны, Р. 
м о ж е т  б ы т ь  и государственная е д и 
ница, не о б л а д а ю щ а я  п о л н о т о ю  са м о 
стоятельности, т а к  наз. суверенитетом

(см.), и  в х о д я щ а я  в состав другого, б о 
лее м о щ н о г о  государственного образо
вания. Н о  говоря у ж е  о государствах- 
городах д р е в н е й  Г р е ц и и  и л и  И т а л и и  
эпохи В о з р о ж д е н и я ,  к о т о р ы е  то обрета
л и  самостоятельность, то у т р а ч и в а л и  
ее, то с у щ е с т в о в а л и  в н е о п р е деленном 
п о л о ж е н и и  в а с с а л ь н ы х  и  т. п. госу
дарств, л ю б о п ы т н ы й  образец н е с а м о 
сто я т е л ь н ы х  Р. в более близкое к  н а м  
вр е м я  представляли г е р манские воль
н ы е  го р о д а — Гамбург, Б р е м е н  и  Любек, 
к о т о р ы е  и а  р а в н ы х  пр а в а х  е м о н а р х и 
ч е с к и м и  г о с у д а р с т в а м и  (Пруссия, Б а в а 
рия, С а к с о н и я  и др.) в х о д и л и  в состав 
Г е р м а н с к о й  империи, сохраняя респуб
л и к а н с к и й  строй. С о в р е м е н н ы е  ф е д е р а 
т и в н ы е  Р. с п л о ш ь  состоят из р е с п у б л и 
к анских ж е  государств и  в той и л и  
и н о й  ф о р м е  п о л а г а ю т  р е с п у б л и к а н с к и й  
строй н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  п р и н а д 
л е ж н о с т и  к  ф е д е р а ц и и  (Германская к о н 
ституция, 17; к о н с т и т у ц и я  С.-А. С. Ш., 
IY, 4). Сл у ч а и ,  когда ф е д е р а т и в н ы е  Р. 
в к л ю ч а л и  в  свой состав м о н а р х и ч е 
ские государства, ч р е з в ы ч а й н о  р е д к и  
п д о л ж н ы  б ы т ь  от н е с е н ы  к  области 
исторического антиквариата; те м  но 
менее, следует указать, что некото
р ы е  из древне-греческих ф е д е р а т и в н ы х  
объединений, у п р а в л я в ш и х с я  н а  рес
п у б л и к а н с к и х  началах, в к л ю ч а л и  в свой 
состав, н а  р я д у  с Р., п  монархические 
государства (Ахейский союз, Ф о к е й с к о е  
государство 1 Y  в. д о  н а ш е й  э р ы  и  др.). 
В о  вс я к о м  случае, исторически дока
за н н а я  в о з м о ж н о с т ь  с о ж и т ельства м о 
н а р х и ч е с к и х  и  р е с п у б л иканских обра
зований в пре д е л а х  одного государства 
н а глядно свидетельствует о том, что 
значение той и л и  и н о й  ф о р м ы  у п р а в л е 
н и я  весьма относительно и  что господ
с т в у ю щ и е  к л а с с ы  и з б и р а л и  о б ы ч н о  т у  
и з  них, которая в данное время и  в д а н 
н о м  месте н а и л у ч ш п м  образом обеспе
чи в а л а  и х  господство.

Г л а в а  Р. —  отдельное л и  и о п л и  ц е л ы й  
орган— в т о м  и  д р у г о м  случае д о л ж е й  
обладать п р и з н а к о м  выборности. В о 
п р о с  о том, кто является гл а в о ю  Р. и л и  
государства, вообще представляется за
ч а с т у ю  ч р е з в ы ч а й н о  с л о ж н ы м ,  во-пер
вых, потому, что в действительности 
м ы  и м е е м  прихотливое переплетение 
фо р м а л ь н о - ю р и д и ч е с ки х  мотивов и ф а к 
тических властеотношений, во-вторых, 
и потому, что д а ж е  в к а ж д о й  из этих 
областей порознь не чсегда бывает лег
ко в ы д е л и т ь  .главный“ элемент. Так, в 
Я п о н и и  до с в ержения ш о г у н а т а  м о ж н о  
б ы л о  колебаться в выборе м е ж д у  шигу- 
н о м  и  микадо, как носителем звания 
г л а в ы  государства, сопоставление ж е

lgae-i *
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ф у н к ц и й  п р е з идентов и  пре м ь е р - м и 
н истров в с о в р е м е н н ы х  Р. заставляет 
государствоведов и  п у б л и ц и с т о в  п о ч и 
та т ь  г л а в о ю  Р.то одно, то др у г о е  из этих 
д о л ж н о с т н ы х  лиц. Однако, в о с новном 
наиболее о б щ е п р и з н а н н ы м  к р и т е р и е м  
главенствования в государстве являет
ся  м о м е н т  внешнего п р е дставительст
ва государства в целом, представитель
ства, необязательно связанного с к а к и 
ми-либо в л а с т и т е л ь н ы м и  п о л н о м о ч и я 
ми. О  этой точки зр е н и я  г л а в о ю  Р. 
считается п о  б о л ь ш е й  ча с т и  од н о  л и 
цо, и м е н у е м о е  о б ы ч н о  президентом и  н е 
р е д к о г о  не в с е г д а ) с о е д и н я ю щ е е  со зва
н и е м  г л а в ы  государства звание г л а в ы  
исполнит, власти и  в час т н о с т и  н а ч а л ь 
н и к а  а р м и и  (Франция, С.-А.С.Ш.,Польша, 
Германия, Чехословакия и  др.; и с к л ю 
ч е н и е — Ав с т р и я ) — н е с о м н е н н ы й  пе р е 
ж и т о к  п р е д с т авлений о всяком г о с у 
дарстве, ка к  о м о н а р х и ч е с к о м  п р е ж д е  
всего (см. XLVIII, 300/01). И н о г д а  зва
н и е  пре з и д е н т а  с о в падает со з в а н и е м  
п рем ь е р - м и н и с т р а  (Эстония; см. XLVIII, 
300) и л и  п р е д с едателя и с п о л н и т е л ь 
н ой к о м и с с и и  Р. (президент Н а ц и о н а л ь 
ного совета в Ш в е й ц а р и и ;  см. XLIX, 246). 
С л у ч а и  коллегиального главенствова
н и я  ве с ь м а  редки, п р е ж д е  всего по т о 
му, что фактические функции, предста
вительства- естественно м о г у т  о с у щ е 
ствляться л и ш ь  о д н и м  о п р е д е л е н н ы м  
лицом. Т е м  н е  менео, в  и с т о р и и  госу
д а р с т в е н н ы х  ф о р м  в с т р е ч а ю т с я  и  т а 
кие, когда Р.- возглавлялась коллегией 
н  эта ж е  коллегия б ы л а  представите
л е м  Р. п е р е д  в н е ш н и м  м и р о м  (архонты 
в Аф и н а х ;  Б а л п я  и  Со в е т  сем и д е с я т и  
во Ф л о р е н ц и и  X V  в.).

П р и  всех этих ф о р м а х  н е о б х о д и м ы м  
п р и з н а к о м  Р. является и м е н н о  в ы б о р 
ность г л а в ы  государства. Срок, н а  
к о т о р ы й  производится избрание, и м е е т  
вначение в т о м  смысле, что о т к р ы в а е т  
б о л ь ш и е  и л и  м е н ь ш и е  в о з м о ж н о с т и  д л я  
сосредоточения власти в р у к а х  г л а в ы  Р., 
н о  нез а в и с и м о  о т  срока п р а в л е н и е  
п р о д о л ж а е т  оставаться р е с п у б л и к а н 
ским. С о в р е м е н н о е  к о н с т и т у ц и о н н о е  
право б у р ж у а з н ы х  д е р ж а в  с т р е м и т с я  
к  у с т а н о в л е н и ю  болое и л п  ме н е е  д л и 
т е л ь н ы х  сроков п р е б ы в а н и я  г л а в ы  Р. 
у  власти. И с к л ю ч е н и е м  является Ш в е й 
цария, в которой п р е з и д е н т  и  ви ц е 
п р езидент Н а ц и о н а л ь н о г о  совета и з б и 
р а ю т с я  ср о к о м  н а  о д и н  только год и  
п р и  т о м  без пр а в а  пе р е в ы б о р о в  в сле
д у ю щ е м  за о к о н ч а н и е м  п о л н о м о ч и й  
году. В о  Ф р а н ц и и  п р е з и д е н т  из б и р а 
ется сро к о м  н а  7 лет, в C.-A.C.1IL— н а  
4 года, п р и  ч е м  обычай, столь влиятель
н ы й  в пол и т и ч е с к о й  ж и з н и  англо-сак-

со н с к н х  стран, п р и в о д и т  в подавля
ю щ е м  б о л ь ш и н с т в е  с лучаев к  избранию 
того ж е  л и ц а  н а  вт о р о й  срок, а  всего 
н а  8 лет,

О днако, прецедент, установлен
н ы й  Г . В а ш и н г т о в е м ,  з акрепил цра-. 
вило? п о  к о т о р о м у  и з б р а н н о  н а  третий 
срок у ж е  н е  производится, хотя кон
с т и т у ц и я  н и к а к и х  ф о р м а л ь н ы х  пре
п я т с т в и й  в  э т о м у  н е  содержит. По
п ы т к а  Р у з в е л ь т а  с л о м и т ь - си л у  зтого 
п р е ц е д е н т а  и  д о б и т ь с я  избрания на 
т р е т и й  еров закончилась, к а к  известно, 
неудачей, н е с м о т р я  н а  довольно широ
к у ю  п о п у л я р н о с т ь  к а н д и д а т а  в среде 
в л и я т е л ь н ы х  б у р ж у а з н ы х  кругов аме
р и к а н с к и х  и з б и р а т е л е й  (см. XLI, ч. 6 
379/80) '

Л а т в и я  и  Литва, установившие 
у  себя т р е х л е т н и й  с р о к  президентских 
полномочий, л е г а л и з и р о в а л и  в консти
т у ц и и  а м е р и к а н с к и й  о б ы ч а й  с той 
л и ш ь  оговоркой, что н е л ь з я  занимать 
д о л ж н о с т ь  п р е з и д е н т а  в  течение шести 
л е т  сряду. П р е п я т с т в и й  к  в ы б о р у  од
ного и  того ж е  л и ц а  в третий, четвер
т ы й  раз и  т. д.—  п о  и с т е ч е н и и  соот
в е т с т в у ю щ е г о  п е р е р ы в а  —  конституции 
эт и х  ст р а н  н е  встречают. Однако, если 
п р и н я т ь  во в н и м а н и е  преклонный, по 
о б щ е м у  правилу, возраст лиц, избирае
м ы х  н а  д о л ж н о с т ь  президента, надле
ж и т  считать, что р е а л ь н а я  возмож
ность в ы п о л н е н и я  и м и  этой должности 
в  течение б о л ь ш е  ч е м  ш е с т и  лет пред
ставляется в е с ь м а  ограниченной. Семи
летнего срока, к р о м е  Ф р а н ц и и ,  при
д е р ж и в а ю т с я  Чехословакия, Польша, 
п р и  че м  к о н с т и т у ц и я  п о с л е д н и х  держав 
не о г р а н и ч и в а е т  в о з м о ж н о с т и  пере
избрания. Чехослцвакия, а  т а к ж е  Авст
рия, у с т а н а в л и в а ю щ а я  четырехлетний 
срок п р е з и д е н т с к и х  полномочий, вос
п р о и з в о д я т  в  с в о и х  к о н с т и т у ц и я х  аме
р и к а н с к и й  о б ы ч а й  в его латвийско-ли
то в с к о м  т о л к о в а н и и  (см. XLVIII, 300). 
Б о л е е  д л и т е л ь н ы е  с р о к и  в современ
н о м  к о н с т и т у ц и о н н о м  п р а в е  не приме
няются, хо т я  п р о н у н ц и а м е н т о ,  столь 
ч а с т ы е  и  р е с п у б л и к а х  Л а т и н с к о й  А м е 
рики, и н о г д а  з а к р е п л я ю т  ва уд а ч л и 
в ы м и  г е н е р а л а м и  власть н а  десятки 
лет и л и  д а ж е  п о ж и з н е н н о .  История 
г о с у д а р с т в е н н ы х  ф о р м  за  прошлое 
в р е м я  дает н а м  п р и м е р ы  п о ж и з н е н н ы х  
в ы б о р о в  г л а в ы  Р. Так, пож и з н е н н о  
п о л ь з овались с в о и м и  п о л н о м о ч и я м и  
в е н е ц ианские д о ж и ,  г о н ф а л о н ь е р  Ф л о 
ренции, а т а к ж е  в ы б о р н ы е  д о л ж н о с т 
н ы е  лица, в о з г л а в л я в ш и е  П о л ь с к у ю  
Р. с 1425 г., ко г д а  состоялась первая 
„элекция*, и  д о  1794 г-,- т.-е. д о  самого 
к а н у н а  п а д е н и я  П о л ь ш и ,  отмеченного
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третьим ее р а з д е л о м  в 1795 г. С в оеобра
зие польского государственного у с т 
ройства тех в р е м е н  з а к л ю ч а л о с ь  в 
том, что государство н а з ы в а л о с ь  Р. 
(Rzeczpospolita —  Р е ч ь  Посполитая), а 
п о ж и з н е н н ы й  глава государства но 
сил звание короля. П о  современной 
тер м и н о л о г и и  это б ы л  л и ш ь  п о ж и з н е н 
н ы й  президент, и м е н н о  в  с и л у  „элек- 
дии", т.-е. выб о р н о г о  х а р а к т е р а  его 
должности. С х о д н ы е  э л е м е н т ы  м ы  в и 
д и м  в устройстве С в я щ е н н о й  р и м с к о й  
империи, п р е д с т а в л я в ш е й  избиратель
н у ю  м о н а р х и ю  во главе с и з б и р а в ш и м с я  
п о ж и з н е н н о  императором. П р и д е р ж и 
ваясь такой точки зрения, следует с к а 
зать, что е д и н с т в е н н ы м  р е с п у б л и к а н 
с к и м  п е р и о д о м  в и с т о р и и  А н г л и и  б ы л  
п ё р н о д  п р е б ы в а н и я  у  власти О л и в е р а  
К р о м в е л я  в качестве выборного, хотя 
и  п о ж и з н е н н о г о  лорда-протектора, и  
что реставрация м о н а р х и и  состоялась 
ранее реставрации Стюартов, а и м е н н о  
тогда, когда Р и ч а р д  К р о м в е л ь  стал 
протектором (1658 —  59), но у ж е  п о  
п р а в у  н а с л е дования поеле отца (соглас
н о  з а в е щ а н и ю  Оливера), а н е  в с и л у  
п а р л а м ентского избрания.

Самое происхождение республикан
ского правления восходит к первым 
зачаткам государственной власти и 
связано, повидпмому, с теми формами 
экономического быта, которые характе
ризовались относительной слабостью 
хозяйственных связей между отдельны
ми родами, семьями, племенами и т. п. 
Подчиняясь в обычное время старшему 
в роде, общины, связанные племенным 
родством, территориальной близостью 
или некоторым единством хозяйствен
ной базы (пастбища, охотничьи угодья 
и т. п.), испытывали потребность в 
более тесной политической связи и 
организации лишь в каких-нибудь 
чрезвычайных, напр, военных, обстоя
тельствах и тогда прибегали к выборам 
общего вождя, первоначально обладав
шего полномочиями лишь па время, 
пока длились эти обстоятельства. Осо
бой распространенностью пользова
лись такие выборы среди кочевых—па
стушеских или охотничьих—племен. Бо
гатые иллюстрации этому дает этно
логия исчезающих американских на
родностей. О нижних калифорнийцах 
исследователи сообщали, что это племя 
выбирает вождей лишь на время войны 
или крупных охотничьих предприятий. 
Караибы перед войной собираются на 
общие собрания и с большой торже
ственностью выбирают своих вождей. 
Власть вождей Плоскоголовых (Flat 
heads) точно так же прекращается с окон

ч а н и е м  войны. Б е д у и н ы  в ы б и р а л и  себе 
шейхов, з а п о р о ж с к и е  к а з а к и — атаманов, 
с л а в янские з а д р у г и — старейшин, и л и  
господарей, с к а н д и навские н а р о д 
но с т и  —  королей. О  д р е в н и х  г е р м а н ц а х  
Ц е з а р ь  рассказывает, что отд е л ь н ы е  
п л е м е н а  сос т о я л и  и з  с а м о д о в л е ю щ и х  
р о д о в ы х  г р у п п  и  не н у ж д а л и с ь  по э т о м у  
в п о с т о я н н ы х  ц е н т р а л ь н ы х  у ч р е ж д е 
ниях. Однако, н а  в р е м я  в о й н ы  эти 
г р у п п ы  с п л а ч ивались и  и з б и р а л и  ед и 
ного предводителя, наделенного п р а в о м  
ж и з н и  и  смерти. К  более п оздней эпохе 
относятся сведения Тацита, с о о б щ а 
ю щ е г о ,  что в с о брании п л е м е н и  и з б и р а 
ю т с я  н а ч а л ь н и к и  (principes), кот о р ы е  
творят с у д  по  о к р у г а м  и  деревням. 
П р а в о м  голоса пользовались, по о б щ е м у  
правилу, все с в о бодные и  способные 
носить о р у ж и е  м у ж ч и н ы .  Однако, у ж е  
в те в р е м е н а  в ы б о р н а я  д е м о к р а т и я  н а  
деле т е р п е л а  с у щ е с т в е н н ы е  ограниче
ния: в о ж д ь  и з б и р а л с я  о б ы ч н о  из с р е д ы  
знатного и  богатогорода. О б щ е п р и з н а н 
ное пр а в о  в о ж д я  н а  л ь в и н у ю  д о л ю  
военной д о б ы ч и  вело в п о с л е д у ю щ е м  к 
о б о г а щ е н и ю  его р о д а  з е м е л ь н ы м и  
владениями, скотом и  рабами, а рост 
богатства опять-таки у к р е п л я л  м о г у щ е 
ство р о д а  и  создавал, наконец, п о ч т и  
п о л н у ю  бесспорность его п р и т я з а н и й  
н а  военное, а  впоследствии и  г р а ж д а н 
ское руководство племенем. Б  од н и х  
с лучаях процесс этой э в о л ю ц и и  п р и 
в о д и л  к у с т а н о в л е н и ю  наследственной 
в л а с т и  вождя, и  тогда создавалась 
монархия, а  в д р у г и х  —  к  з а к р е п л е н и ю  
в ласти за наи б о л е е  з н а т н ы м и  и  бога
т ы м и  родами, с о с р е д о т о ч и в ш и м и  в сво
и х  р у к а х  пассивное, а  и н о г д а  и  актив
ное избирательное пр а в о  (см. Х Щ ,  436, 
439). Т а к  в о з н и к а л и  аристократические 
Р., и м е в ш и е  ве с ь м а  б о л ь ш о е  ра с п р о 
странение в  а н т и ч н о м  мире, в частности 
А ф и н с к а я  Р., п о  п о в о д у  которой Э н 
гельс п и ш е т ,  что п е р в ы м  п р и з н а к о м  ее 
у с т а н а в л и в а в ш е й с я  государственности 
б ы л о  с т р е м л е н и е  р а з л о ж и т ь  р о д  на  
п р и в и л е г и р о в а н н ы х  и  угнетенных, а 
последних, в  св по очередь, разделить 
по о т р а с л я м  производства. Д о  р е ф о р м ы  
С о л о н а  А ф и н с к а я  Р. упра в л я л а с ь  з н а т 
н ы м и ,  эвпатридами: коллегия де в я т и  
архонтов, во главе е архонтом-эповимом, 
являлась в а ж н е й ш и м  органом эвпа- 
тридской власти, о с т а в и в ш е й  по себе 
п а м я т ь  ж е с т о к о й  и  п р и т е с н ительной 
олигархии. М о р с к а я  торговля, п и р а т 
ство и  р о с т о в щичество с л у ж и л и  глав
н ы м и  с р е д с т в а м и  п о д д е р ж а н и я  господ
ства знатных. Р е ф о р м а  С о л о н а  у н и ч 
т о ж и л а  м н о г и е  э л е м е н т ы  сословного 
неравенства, но за к р е п и л а  неравенство
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классовое. Естественно, что и  после ре
ф о р м ы  эвпатриды сохранили преобла
д а ю щ е е  п ол >жение(ср.Х YI,567/68 579/82).

Аф и н с к а я  олигархия бы л а  прообра
зом всех почти аристократических Р., 
воспроизводивших все ее существен
ны е  черты." знатность правящих, круп
ное землевладение, ростовщичество и 
морская торговля, как основные ис
точники их обогащения, жестокость 
правительственного р е ж и м а  по отно
ш е н и ю  к трудящимся, превосходив
ш а я  жестокость единоличной деспотии, 
именно в виду неприкрытого клас
сового характера самой государствен
ной организации. У  римлян, изобре
тателей самого слова Р., место эвпатри- 
дов занимали патриции, борьба которых 
с плебеями составляет одну из интерес
н е й ш и х  страниц в истории классовой 
борьбы вообще. Т и т  Ливий, д а в ш и й  в 
своей Р имской истории художествен
ное изображение целого ряда эпизодов 
этой тянувшейся столетиями борьбы, 
с удовольствием подчеркивает то об
стоятельство, что у ж е  д о бившись до
ступа к консульским должностям, пле
беи выбирали консулами патрициев: 
богатство и знатность здесь, как в 
Афинах, пролагали себе п у т ь  к  власти, 
в равной мере, казалось, доступной 
для всех, кто отвечал ф о р м а л ь н ы м  
признакам, установленным законом. 
П р и  этом, правда, исчезли те суровые 
ф о р м ы  охраны ростовщических прав, 
которые б ы л и  в ы р а ботаны в гра
жданском праве древнего Р и м а  и предо
ставляли кредиторам право не только 
обращать несостоятельного дол ж н и к а  
в рабство, но и  рассечь его на части 
(in partes secare), если своей ценностью 
в качестве раба он не мог погасить 
л е ж а в ш и х  на нем долговых обяза
тельств. Н о  и  после того о б щ а я  система 
управления мало смягчилась в своей 
суровости, поддерживая диктатуру 
римской знати над т р у д я щ и м и с я  горо
да и провинций (об экономических 
основах господства этой знати см. 
Рим — история).

В государствах древнего Востока 
республиканский строй б ы л  распрост
ранен значительно менее, чем в Европе. 
П р и ч и н ы  этого факта не вполне я с н ы  
до сих пор; во всяком случае заслу
живает внимания тесная связь, с у щ е 
ствовавшая, по о б щ е м у  правилу, м е ж д у  
государсгвом-городом и  республикан
ской формой правления. Связь эта ска
залась и  на Востоке, где основанное 
ф и н и к и й ц а м и  Карфагенское государст
во - город с господством торговой м о р 
ской аристократии явилось как б ы

прародителем аристократических р 
северного побережья Средиземногомо'. 
ря, в частности В е н е ц и и  (см.), Генуя 
(см.) и  др у г и х  государств - ГОРОД08 
Апеннинского полуострова с их хитро, 
у м н ы м и  системами больших, малых и 
та й н ы х  советов, сеньорий, консулов 
подеста, капитанов и  других права! 
тельственных органов (см. IX, 479), ме
н я в ш и х  в н е ш н и е  формы, но неизменно 
с л у ж и в ш и х  ору д и е м  господства город, 
ских нобилей, и л и  popolo grasso (букв, 
„ ж и р н ы х  л ю д е й “, верхних слоев бур! 
жуазии) н а д  popolo minuto („людьми 
мелкими"), то-есть ремесленниками и 
прочей „чернью“, нередкие восстания 
которых подавлялись е беспощадной 
жестокостью (см. XLIY, 174). Наиболее 
с о в е р ш е н н ы м  образцом этих Р. явля
лась Венеция с ее з н а м е н и т ы м  Великим 
советом 480 членов, избиравшихся из 
среды занесенных в З о л о т у ю  книгу 
богатейших фамилий, и  т а й н ы м  Советом 
десяти, который, опираясь на широко 
разветвленную систему шпионажа, 
доносительства и  государственного ро
зыска, д е р ж а л  в своих руках все нити 
управления и  судьбу всех без исклю
чения д о л ж н о с т н ы х  лиц, до блистатель
ного д о ж а  Р. включительно. Некото
р ы е  с ходные че р т ы  м ы  встречаем в 
т. наз. северных русских народоправ
ства! (см. Новгород и  Псков).

Н а  севере центральной Е в р о п ы — во 
Ф л а н д р и и  и  отчасти в Г е р м а н и и  —  воз
никали республиканские о б щ и н ы  е 
более демократическим уклоном (Гент) 
н более м я г к и м  р е ж и м о м  управления; 
здесь сказывалось преобладание про
м ы ш л е н н о й  буржуазии, и м е в ш е й  боль
ш е  общего с ремесленниками, цеховыми 
и  городскими низами, н е ж е л и  предста
вители торгового и  банковского ка
питала, да в а в ш и е  тон государствен
ной ж и з н и  в средиземноморских Р. 
Э т и  государства являются как бы 
переходной ступенью к демократиче
ским Р., возникновением которых в 
А мерике и  Европе отмечен конец 
XYIII в. Хар а к т е р н о ю  чертой современ
н ы х  буржуазно - демократических Р. 
является формальное равенство всех 
перед законом и  ф о р мальная ж е  воз
можность доступа всех к  уч а с т и ю  во 
власти, в том числе и  к занятию пре
зидентской должности. Однако, и  „су
веренитет народа" и  верховенство 
права п олучают не менее красноречи
вое в ы р а ж е н и е  в основных законах 
конституционных монархий, пр и  чем 
сплошь да р я д о м  президент Р. (напр., 
С.-А. С. Ш.) пользуется гораздо более 
ш и р о к и м и  полномочиями, н е ж е л и  ко?



557 Республиканская — Р е с с е т а . 558

роль (Великобритания, Б е л ь г и я  и  др.), 
я классовый а п п а р а т  угнетения о т л и 
чается в Р. нередко гораздо б о л ь ш и м  
совершенством, че м  в монархиях. Н а  
ря д у  с к о н с т и т у ц и о н н ы м и  у ч р е ж д е н и 
ями, классовая борьба X I X  в. в ы р а б о т а 
ла  гораздо более м о щ н ы й  и  г и б к и й  
и н с т р у м е н т  о р г а н и з а ц и и  в виде партий, 
прораотагощих к о р н я м и  в с а м ы е  г л у б и 
на правительственного а п п а р а т а  и  ар-
МНИ.

С и с т е м а  п а р т и й  есть то, что с н а и  
б о л ь ш и м  в н и м а н и е м  из у ч а е т с я  совре
м е н н ы м и  б у р ж у а з н ы м и  государство' 
в е д а м и  и  что п р и в н о с и т  в государ 
с т в е н н у ю  на у к у  более острую, ч е м  когда- 
лябо, с т р у ю  с о ц и о л о г и з м а  (Брайс, 
Острогорский, Михельс). В ы б о р н о с т ь  
г л а в ы  Р. становится в этих у с л о в и я х  
чистой фикцией, п о т о м у  л и  что ф о р м а л ь  
н ы й  Глава Р. н е  состоит ев главой de 

'facto (Польша), п о т о м у  ли, что он н а 
значается п а р т и й н ы м  конгрессом, а не 
волей избирателей (С.-А. С. Ш.). В р о в е н ь  
с процессом р е с п у б л и к а н и з а ц а и  м о н а р 
хий, о ко т о р о м  л ю б и л и  пис а т ь  л и б е р а л ь 
н ы е  п р и в е р ж е н ц ы  т е о р и и  правового го
сударства, идет процесс м о н а р х и з а ц и и  
Р. И х  н е о ф и ц и а л ь н ы е  г л а в ы  у п р а в л я ю т  
без срока, а о ф и ц и а л ь н ы е  с н а б ж а ю т с я  
т е м  п о л и т и ч е с к и м  оружием, которое 
с а м и  изобретатели его, римляне, д о 
в е р я л и  не п о с т о я н н ы м  (консулы), а 
ч р е з в ы ч а й н ы м  (диктаторы) н о сителям 
власти.

Ю р и с т ы ,  следуя за д а л е к о  ‘ оп е 
р е д и в ш и м  и х  р а з в и т и е м  п о л и т и ч е 
с к и х  событий, в ы н у ж д е н ы  у ж е  ст а 
вить вопрос о п р а в о в ы х  п р е д п о с ы л к а х  
д и к т а т у р ы  и  ф о р м а х  ее осуществления, 
к а к  основной вопрос современной тео
р и и  республиканского государства 
(Карл Ш м и т т ) .  Т а к о в а  э в о л ю ц и я  Р. 
тресто - банковского капитала.

О с о б н я к о м  стоят советские Р., п р е д 
с т а в л я ю щ и е  с о в е р ш е н н о  н о в у ю  ф о р м у  
политического устройства, и м е ю щ у ю  
л и ш ь  обпдее название с соответствую
щ и м и  б у р ж у а з н о  - г о с у д а р с т в е н н ы м и  
образованиями.

О с в е щ е н и ю  ' о р г а н и з а ц и о н н о й  и  
идеологической генеалогии этих Р. 
п о с в я щ е н а  особая статья (см. Х П ,  
ч. i, 242/318).Р. эти ориентируются, так 
сказать, н е  н а  прошлое, а  н а  будущее, 
н е  и щ у т  в и стории н и к а к и х  пол и т и к о 
ю р и д и ч е с к и х  т р а д и ц и й  и  о ткрыто об ъ 
я в л я ю т  себя ф о р м о й  д и к т а т у р ы  
пролетариата, в противопо л о ж н о с т ь  
Р. б у р ж у а з н ы м ,  с т р е м я щ и м с я  сде
лать наименее, з а м е т н ы м и  и м е н н о  
диктаторскио э л е м е н т ы  властвова
ния.

1 Л и т е р а т у р » .  Кроме указанной в статье 
Государственная власть (XVI, 173/74), см. K. Froh- 
те, „M onarchie oder Republik?*, Ham burg, 1904 
(есть русский  перевод); H. Kelsen. .A llgem eine 
b taatslehre", 1925; Rich. Schmidt, „W esen und Ent. 
wicklung de» S taa tes“, 1924; Carl Schmitt, „Die Dik
tatur*. 1928; его же, „V erfassungslehre ', 1928; Rad, 
Smend, „V erfassung und  V erfassungsrecht", 1929; 
Dugui, „Traité de  droit constitutionnel*. 1923; Léon 
Accambray,.Q u’est ce que la république?* 1924;/. Bry
ce, „M odem  Dem ocracies*, 1923; L. Lowell, „Public 
opinion and  nopular Government*. 1921; La Bigne de 
Villeneuve, „Traité générai de l’Etat*, I —2 tt. ,  1929—31; 
Chaltz, „D as G esiebt der D ém ocratie*, Lpz-, 1931; 
Me. Leod, „O rgan and H istory of Politics*. L., 1931; 
M. A. Рейскер, „Государство*. 1911-12; он же, „Го
сударство бурж уази и  и  РСФСР", 1923; К. Н. Соко
лов, „Современная республика*, 1917; А . Л. Малац- 
кай, „Советское государственное право*, 1926; И. Л . 
Ильинский, „Кризис бурж уазной ю риспруденции", 
1927; А. Г. Гойхбарг, „Ленин о государстве", 1925;
В. Н. Дурденевский, „Иностранное кон сти туци ей  
ное право в избранных об р азц ах ', 1925. '

Республиканская« р., см- Канзас. 
XXIII, 300.

Республиканский к а л е н д ар ь  эпо
хи Великой французской революции 
введен был в ноябре 1793 г. декретом 
Конвента, по предложению Ромма. Но
вое летосчисление велось от установле
ния республики (осень 1792 г.). Год 
начинался с осеннего равноденствия 
(22 сент.) и делился на 12 месяцев по 
30 дней, остальные 5 дней года счита
лись дополнительными и посвящены 
были республиканским торжествам. На
именование месяцам было дано но хо
зяйственно-климатическим характери
стикам. Осенние: vendémière (месяц „сбо
ра винограда“), brumaire („туманный“); 
frimaire (м. „изморози“); вимние: nivôse 
(„снеговик“), pluviôse („дождевик“), ven
tôse („ветреник“); весенние; germinal (м. 
„прорастания“), floréal („цветовик“), prai
rial („луговик“); летние: messidor („жат- 
венник"), thermidor („знойник“), fructidor 
(„плодовик“).

Названия были придуманы Фаб- 
ром д'Эглантином (с м . ХП1, 629). Ме
сяц делился на 3 декады (десяти
дневки); дни декады обозначались по-' 
рядковыми числами: primîdi, duodi, tridi, 
quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidl, no- 
nidl, décadi Дополнительные дни назы
вались „санкюлоттидами“. 4 года со
ставляли „франсиаду“ (ср. олимпиада),. 
КЯЖДЫГЙ 4-й год был високосным. 1-м 
годом республики (an I) считалось вре
мя с 22/ТХ 1792 по 21ДХ 1793 Г., и т. д. 
Р. к. отменен был лишь декретом На
полеона, и с 1 янв. 1806 г. Франция 
вернулась к григорианскому кален
дарю.

Р е с о е л ь ,  или Россель (Russel), см.
Рэссель.

Р ессета»  р., левый, несудоходный 
приток Жиздры в б. брянск. и сухн- 
khickom окр. 8'.шадн. обл.; дл. 125 км.
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Р ессора»  см. пружина, и  XLI, ч. 10, 
594'/95'.

Р е с т а в р а ц и я  (от лат. restaurare), букв 
восстановление, в политической ж и з 
н и — восстановление порядков, кото
р ы е  раньше, обыкновенно революцион
н ы м  путем, б ы л и  разрушены. По э т о м у  
Р. как исторический и  политический 
термин никогда не означает восстано
вления разрушенного республиканско
го строя: республика во Ф р а н ц и и ,  вос
становленная в 1870 г. после двадцати
летнего существования и м п е р и и — не Р.

Р. есть восстановление монархии. 
Такова Р. Стюартов в А н г л и и  после 
Кромвелля в 16üO г. (см. Великобри
тания, IX, 51 сл.), Р. Бурбонов во 
Ф р а н ц и и  после и м п е р и и  в 1814 и  1815 гг. 
(первая и  вторая Р., см. Франция, XLV, 
ч. 1, 228 сл.); ем. также революция и 
контр-революция.

Р е с т а в р а ц и я  в области искусства—  
восстановление в первоначальном в и 
де памятников архитектуры, живописи, 
скульптуры, декоративного и л и  п р и 
кладного искусства, а т а к ж е  быта, д о 
ш е д ш и х  до нас в плохо сохранившемся 
и л и  заведомо и с к а ж е н н о м  виде. П р о и з 
ведения искусства, созданные в дав
нее время, доходят до нас почти всегда 
не в своем изначальном состоянии. 
В е т ш а я  от времени, подвергаясь раз
л и ч н ы м  болезням, частично и л и  пол
н остью н х  р а з р у ш а ю щ и м ,  они н у ж 
даются в известном уходе, а время от 
времени и  в ремонте. Долговечность 
художественного произведения зависит 
от прочности материала, из которого 
оно создано, и  от благоприятству
ю щ и х  е м у  ж и з н е н н ы х  и б ы т о в ы х  у с 
ловий. Однако, на п р о т я ж е н и и  веков из
нашивается н  с а м ы й  п р о ч н ы й  материал: 
выветривается камень, деформируется 
металл. Особенно хрупки материалы, 
п р и м е н я ю щ и е с я  в живописи. К а к  по 
казал опыт, картины, за р е д к и м и  ис 
ключениями, подвергаются ремонту че
рез к а ж д ы е  Ю о  — 150 лет, и, следова
тельно, ж и в о п и с ь  мастера XII в. почти 
всегда имеет с л е д ы  по кр а й н е й  мере 
5 разновременных чпнок. К р а с к и  те м 
неют, трескаются, отпучиваются от 
доски и л и  холста, о т п а д а ю т  вместе с 
грунтом. В ы п а д ы  приходилось запол
нять н о в ы м  грунтом И новой живописью, 
т р е щ и н ы  обычно та к ж е  перегрунтовы
вались и  записывались вновь, а эти 
новые записи вскоре темнели, в ы з ы 
вая пестроту, заст а в л я в ш у ю  иногда 
переписывать целиком в с ю  картину. 
Т о  ж е  происходило и  с произведениями 
скульптуры. Н а й д е н н ы е  в земле антич
н ы е  статуи не и м е л и  ц е л ы х  частей,

которые в п р е ж н и е  времена принято 
б ы л о  восстанавливать. Е щ е  большим 
и зм е н е н и я м  подвергались памятники 
архитектуры, неоднократно ремонти
ровавшиеся, перестраивавшиеся, над
страивавшиеся, р а с ш и р я в ш и е с я  ~  до 
полной неузнаваемости. Совершенно 
очевидно, что не м о ж е т  быть речи о 
действительном восстановлении худо, 
жеств. произведений, столь искажен
н ы х  втеченио веков. П о э т о м у  Р. в совре
мен н о м  п о н и м а н и и  этого термина есть 
не восстановление п а м я т н и к а  в его 
первоначальном виде, а только освобо
жд е н и е  его от вековых наслоений, или 
иначе — его раскрытие. Основное тре
бование, предъявляемое современной 
теорией и  практикой, сводится к тому, 
чтобы п а м я т н и к  только раскрывался, 
но отнюдь не дополнялся и  не восста
навливался. С а м ы й  тер м и н  Р. является 
таким образом в известной мере ана-' 
хронизыом и  сохраняется л и ш ь  по при
вычке.
Н а у ч н а я  Р, пам я т н и к о в  искусства 

д о л ж н а  протекать п р и  непременном со
б л ю д е н и я  с л е д у ю щ и х  условий: 1) преж
де чем п р и с т у п и т ь  к р а с к р ы т и ю  памят
ника, его т щ а т е л ь н о  обследуют как в 
натуре, так и  н а  основании источников 
л и т е ратурных и  архивных, если тако
в ые имеются; 2) устанавливается состо
яние его сохранности и характер за
болевания, п р и  н а л и ч и и  последнего; 
3) п а мятник подвергается всесторонней 
ф и к с а ц и и  (обмеры, чертежи, фотогра
фии, м у л я ж и  и  т. п.); 4) самое рас
к р ы т и е  ведется послойно, т.-е. удаля
ю т с я  не все наслоения сразу, а одно за 
другим, в последовательном порядке; 
5) весь процесс р а б о т ы  т а к ж е  непре
р ы в н о  фиксируется, д а б ы  по окончании 
ее м о ж н о  бы л о  восстановить я с н у ю  кар
т и н у  состояния п а м я т н и к а  в к а ж д у ю  
эпоху его долгой жизни; 6) недопусти
м ы  никакие д оделки и  вставки, если 
последние не в ы н у ж д а ю т с я  соображе
н и я м и  сохранности; 7) всем работам 
ведется п о д р о б н ы й  дневник.

Г л а в н а я  задача Р. есть консервация 
памятника. П р о с т а я  любознательность, 
хотя и  д и ктуемая н а у ч н ы м и  побужде
ниями, но сво д я щ а я с я  только к ж е л а н и ю  
узнать, каков б ы л  облик п а м я т н и к а  в 
мо м е н т  его создания,не м о ж е т  сл у ж и т ь  
достаточным основанием д л я  приступа 
к  работе по р а с к р ы т и ю  памятника, т. к. 
р а с крытие во о б щ е  не безопасно для 
его целости.

Д о  революции реставрационные рабо
т ы  у  нас не б ы л и  регламентированы 
в законодательном порядке и, на ря
д у  с и м п  Археологической комиссией
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и  московским А р х е о л о г и ч е с к и м  о б щ е 
ством, велись р а з л и ч н ы м и  организа
ц и я м и  и  ч а с т н ы м и  лицами, без п р и м е 
нения каких-либо в ы р а б о т а н н ы х  п р а 
вил. В  начале 1918 г. п р и  Отделе по 
д е л а м  му з е е в  и  охране п а м я т н и к о в  
искусства и  с т а р и н ы  Н а р к о м п р о с а  —  
позднее Гла в м у з е е  —  б ы л  у ч р е ж д е н  
с п е ц и а л ь н ы й  о р г а н — Всероссийская 
комиссия по д е л а м  реставрации, пере
и ме н о в а н н а я  в 1924 г. в Ц е н т р а л ь н ы е  
гоеуд. р е с т а в р а ц и о н н ы е  мастерские 
Главнауки,—  н а  к о т о р ы й  и  б ы л о  воз
л о ж е н о  дело разработки теоретических 
основ Р. и руководство вс е м и  р а б о т а м и  
по Р. п а м я т н и к о в  искусства в Р С Ф С Р .  
М а с т е р с к и м и  б ы л о  организовано в те
чение 1919/29 гг. д о  20 научно-исследо
вательских экспедиций, д а в ш и х  ог р о м 
н ы й  материал, к о т о р ы й  ч а с т ь ю  лег в 
основу разработанного к  к о н ц у  1929 г. 
списка п а м я т н и к о в  по  в с е м у  С о ю з у  
СОР- М а с т е р с к и м и  в ы п у щ е н ы  2 сбор
н и к а  „ В о п р о с ы  P-“, о с в е щ а ю щ и е  во
п р о с ы  те о р и и  и  п р а к т и к и  Р-

Игорь Грабарь.
Р е с ти ту ц и о н н ы й  эд и к т»  см. Три

дцатилетняя война, XLI, ч. 9, 249.
Р е т е л ь  (Rethel), А л ь ф р е д ,  нем. ж и в о 

пи с е ц  (1816— 1853), уч и л с я  в Д ю с с е л ь 
д о р ф е  у  В. Ш а д о в а ,  п е р е ш е л  в 1836 г. 
к Ф е й т у  и  Ш т е й н л е ,  затем к  Ш в и н д у ,  
но д а л ь ш е  п о ш е л  с в о и м  путем. В  ран- j 
н ю ю  п о р у  он разделял благочестивое 
и  патриотическое н а п р авление нем. 
р о м а н т и з м а  и  прославлял христианство 
и  его проповедника в Г е р м а н и и  Б о н и 
фация, К а р л а  Мартела, О т т о н а  I. П о з д 
нее, когда подавленная Г е р м а н и я  
стала мечтать о в е л и ч и и  и м п е р а т о р 
ской власти и  единстве, Р. воскресил 
в 1847— 51 гг. в фресках ахенской р а 
т у ш и  легендарного К а р л а  В. К р а х  
Ü-48 г. Р. отметил гравюрою-сатирой 
„ П л я с к а  смерти на б а ррикаде“. Б  про
т ивоположность с м и р енности и  с л а щ а 
вости, елейности и  чувствительности, 
театральности и  пустоте худ о ж н и -  
ков-совремснников, Р. в ы д а в а л с я  с и л о ю  
и  суровостью, п р а в д и в о с т ь ю  и  внутрен
н е й  сосредоточенностью. В  последних 
г р а в ю р а х  Р. у ж е  сказывается подкра
д ы в а в ш а я с я  к н е м у  д у ш е в н а я  болезнь, 
которая овладела и м  к 35 годам. П р и  
ж и з н и  Р.мало б ы л  известен, после см е р 
ти  почти забыт, и  только в 81— 90-х го
д а х  его . о ткрыли“. Н е м е ц к и е  исследо
ватели ск л о н н ы  считать, что „он достиг 
того н а и в ы с ш е г о  п о д ъ е м а  нем. твор
чества, которого никто не достигал со 
в р е м е н и  Д ю р е р а  и  Гольбейна". Н е  до
водя до  такого преувеличения, н у ж н о  
л р и з н а т ь  Р. с и л ь н ы м  м а стером к о м 

позиции, свободной и  выразительной, 
н о  с с е р ы м  т у с к л ы м  колоритом, в с и л Х  
чего он  более интересен в ко м п о з и 
циях-рисунках, ч е м  в м о н у м е н т а л ь н ы х  
п р о и з в е д е н и я х  (ср. XIV, 33s). Р и с у н к и  
Р. награвированы: „ П о х о д  Анниб'ала" 
Bürkner'ом в 1875; „Auch ein Tot.ntanz", 
с текстом —  Reinick’а. О  Р. сы. Müller 
v. Königswinter, „A. R.“, 1861; Valentin, 
„A. R.“, 1892; Schmid, „ R “, 1898.

H  Тарасов. '
R e te  m ir a b i le ,  ем. чудная сеть.
Р е т е н , С 18 Н 18, а р о м а т и ч е с к и й  угле

водород, гомолог ф е н а н т р е н а  (см.), по 
с т р о е н и ю  является метил-изопропилфе- 
нантреном, находится в каменноуголь
н о м  дегте, в смоле м н о г и х  х в о й н ы х  д е 
ревьев, т а к ж е  в н е к о т о р ы х  и с к о п а е м ы х  
смолах; образует бесцветные п л а с т и н 
ки, с т р у д о м  растворяется в спирте, 
легко в эфире, пл а в и т с я  п р и  98°, к и п и т  
п р и  394°; с в о дородом п р и  t° крас
ного к а л е н и я  дает а н т р а ц е н  (см.).

Р е т е н ц и о н н о е  п р а в о  (jus retentionis), 
право удержания, состоит в том,что л и 
цо, обязанное в о т н о ш е н и и  другого л и 
ц а  каким-либо исполнением, им е е т  п р а 
во отказать в с о в е р ш е н и и  этого испол
нения, п о к а  лицо, управомоченное н а  
получение исполнения, с евоей ст о р о н ы  
не с о в е р ш и т  встречного исполнения, 
н а  которое им е е т  право лицо, обязан
н о е  исполнением. П р и м е р ы :  ремеслен
ник, п р и н я в ш и й  в е щ ь  в починку, пере
д е л к у  и л и  о б я з а в ш и й с я  изготовить из 
м а т е р и а л а  заказчика н о в у ю  вещь, отка
зывает в в ы д а ч е  этих вещей, пока е м у  
не будет оплачена стоимость заказа; 
арендатор, и л и  наниматель, и л и  лицо, 
нах о д я щ е е с я  н а  с л у ж б е  у  другого л и ц а  
и  з а н и м а ю щ е е  помещение, о т к а з ы 
вается оставить помещение, пока е м у  
не будут о п л а ч е н ы  издержки, оплатить 
которые обязан о т д а в ш и й  в е щ ь  в наем, 
ж а л о в а н ь е  и л и  р а с х о д ы  по  переезду; 
с о д е ржатель гостиницы, к о торому п е 
р е д а н ы  н а  хра н е н и е  в е щ и  поотояльца, 
не в ы д а е т  вещей, пока не будет о п л а 
чен п р е д ъ я в л е н н ы й  счет; д о с т а в и в ш и й  
в е щ и  возчик (частный, ж е  л. дорога, па
роходство и  т. п.) отказывается в ы д а т ь  
доставленгые в е щ и  д о  у п л а т ы  провоз
ной п л а т ы  и т. д.

Р и м с к и е  ю р и с т ы  считали требования 
кредитора и л и  лица, управомоченного 
н а  пол у ч е н и е  н а х о д я щ е й с я  в ч у ж о м  
вл а д е н и и  В “ щ п ,  без соответствующего 
встречного удовлетворения, противоре
ч а щ и м и  доброй совести, р а в н ы м  об м а 
н у  ил и  з л о м у  ум ы с л у ,  и  давали вла
дельцу в е щ и  и л и  д о л ж н и к у  для з а щ и 
т ы  своих прав exceptio doli. Нельзя, о д 
нако, отрицать того, что у д е р ж а н и е  чу-



жо й  в е щ и  ил и  занятие помещения, 
подлежащего о ч и щ е н и ю  после пре
к р ащения найма, и др. являются де й 
ствиями самоупоаеного характера, по
скольку у  у д е р ж и в а ю щ е г о  в е щ ь  ли
ца нет на  нее залогового права и л и  у 
лица, з а н и м а ю щ е г о  помещение, особого 
законного права на сохранение за со
бой помещения; самоуправство же, как 
способ удовлетворения по обязатель
ству, отрицалось рим с к и м  и  отрицается 
современным правом. Н е т  сомнения и 
в том, что с правом у д е р ж а н и я  могут 
быть связаны и  многие неудобства для 
оборота. П р е д е л ы  допустимости эт.го 
права, поэтому, очень спорны. Некото
р ы е  законодательства (австр, дорево- 
люц. русское) относились отрицательно 
к этому праву; другие (франц.) у к а з ы 
вают отдельные случаи его п римене
ния, расширенные, впрочем, судебной 
практикой. Н о в е й ш и е  (герм, и швейц.) 
определяют в более общей форме усло
вия его допустимости: герм, гражд. 
улож- (ст. 273) требует, чтобы взаим
н ы е  притязания сторон в ытекали „из 
одного и того ж е  правового основания“, 
под которым практика разумеет единое 
жизненное, хозяйственное отношение, 
а не одну и  т у  ж е  ю р и д и ч е с к у ю  сделку. 
Ш в е й царское гр. ул. (ст. 495) допускает 
Р. п., если требование, р а д и  которого 
оно осуществляется, „стоит по своей 
природе в  связи е предметом у д е р ж а 
н и я “. Англо-америк. право говорит о 
праве у д е р ж а н и я  ве щ е й  „для обеспече
ния требований, возникших в связи с 
этими в е щ а м и “. Подходит л и  то ил и  
иное у д ержание под эти требования, 
определяется судом по о т н о ш е н и ю  к 
отдельному случаю. Что касается со
става предметов удержания, то не до
пускается удержание вещей, не имею- 
ю щ и х  имущественной ценности, стес
н я ю щ и х  свободу передвижения: доку
ментов, рабочих кн и ж е к  и т. п.

Гораздо ш и р е  Р. п. допускается в 
области торгового права, где для 
уд е ржания тех и л и  и н ы х  в е щ е й  и  цен
ностей требуется не связь с те м  и л и  
другим определенным отношением, а 
происхождение требований вообще из 
торговых отношений д а н н ы х  л и ц  (ст. 
895 швейц.), в з а и м н ы х  торговых сделок 
купцов, если по сделкам наступает срок 
исполнения и  если предмет уде р ж а н и я  
находится во владении у д е р ж и в а ю щ е 
го и л и  он м о ж е т  распоряжаться пред
метом посредством коносамента, на
кладной и л и  складочного свидетель
ства (Герм. торг. члож., ст. 369). Ш и р о 
кое применение Р. п. имеет в банковых 
и  комиссионных отношениях. Ангдо-
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амер. право говорит о праве удержания 
вещей, о б е с п е ч и в а ю щ и х  о б щ и й  балащ 
торговых расчетов м е ж д у  сторонами.

О т  залога (см.) вообще и  в частности 
законного залогового права Р. п. отли
чается тем, что у д е р ж а т е л ю  (реши- 
ненту) не дается осооых исков для ■ 
о храны этого права, а л и ш ь  возражение i 
против требований кредитора, и  что 
удержатель не м о ж е т  получить удовле- : 
творения п у т е м  требования продажа 
предмета у д е р ж а н и я  и л и  преимущест
венного пред д р у г и м и  кредиторами 
удовлетворения, как то имеет место 
п р и  залоге. П о э т о м у  Р. п. законода
тельства не п р и з н а ю т  в е щ в ы м  пра
вом и  относят к обязательственному, 
за и с к л ючением швейцарского, ко
торое признает Р. п. залоговым пра
вам с ослабленной силой действия. 
Англо-американское право относит 
Р. п. также в разряд „ в е щ н ы х  обеспе
чений“ (possesory liens), различая част
н ы е  (particulary liens), д л я  отдельных 
случаев удержания, и  о б щ и е  (general 
Siens) —  указанное обеспечение ьбщого 
баланса счетов.

О т  Р. п. о т л и ч а ю т  право задержания 
е залог, или в заклад (pignoratio, Pfän
dung), которое состоит в правомочии 
лица захватить во владение, в обеспе
чение своих требований, в е щ ь  другого 
лица, не н а х о д я щ у ю с я  во владении 
захватчика, ил и  ж е  задержать обязан
ное лицо, если нет органов власти и 
есть опасение, что без задержания 
осуществление требования станет не
в о з м о ж н ы м  (§ 229 герм. гр. улож.). 
О б ы ч н ы е  случаи п р и м е н е н и я  этого 
права: задержание скота, производя
щего потраву и л и  наносящего иной вред 
при вторжении н а  з е м л ю  задержателя; 
ч у ж и х  вещей, п о п а в ш и х  в пределы 
владения задержателя, если и м и  при
чинен вред (разбито окно и л и  повреж
д е н ы  н а с а ж д е н и я  м я ч о м  и л и  другой 
вещью); ору д и й  лова и л и  охоты и  са
м и х  ловцов и  охотников, если последние 
н а р у ш а ю т  права владельца земли; 
орудий пор у б щ и к о в  леса и  самих по
рубщиков; экипажей, лошадей, авто
мобилей, н а н о с я щ и х  вред проездом по 
ч у ж и м  землям и  вла д е н и я м  и т. д. 
(прибалт- гражд. право, ет. ст. 3387-3404). 
З а д е р ж а н и е  в заклад ограничивается 
пределами необходимости, пре в ы ш е н и е  
которых ведет к ответственности за 
держателя; з а д е р ж а н н ы е  вещи, если не 
будут в ы к у п л е н ы  п л и  долг не будет 
и н ы м  образом обеспечен, продаются с 
публичного торга в удовлетворение пре
тензий задержателя. В  англо-америк. 
праве право задержания в заклад, как
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и  право удержания, подводятся под 
общее понятие в е щ н ы х  обеспечений 
(liens), п р и  чем право з а д е р ж а н и я  в 
заклад вещей, не н а х о д я щ и х с я  во вла
дении задержателя, рассматривается 
как в ы т е к а ю щ е е  и-s н а ч а л  справедли
вости (equity) и называется справедли
в ы м и  обеспечениями (equitable liens). С ф е 
ра применения этого рода обеспечения 
гораздо шире, ч е м  в  европейском п р а 
ве. В  то время как в  последнем с у д ы  
отрицательно относятся, наир., к  праву 
рабочего задержать, в случае не у п л а 
т ы  заработной п л а т ы  нанимателем, 
орудие тр у д а  и  материалы, принадле
ж а щ и е  нанимателю, так как эти ма т е 
р и а л ы  ю р и д и ч е с к и  не находятся во 
в ладении рабочих, американское право 
предоставляет такое право всем строи
телям, пост а в щ и к а м  материалов, возчи
кам, морякам, с т р о ительным рабочим 
и  др., п р и  чем он и  о б р а щ а ю т с я  в за
конное залоговое право н а  эти в е щ и  
или построенные из этих материалов 
здания и  изделия, если они непосред
ственно не могут бы т ь  з а д е р ж а н ы  в 
залог и  находятся у ж е  в распоряжении 
нанимателя и л и  третьих лиц. Законо
дательство С.-А.С Ш -  дает о б ширное 
перечисление случаев, когда такое 
вещное обеспечение допускаотся.

Р. п. следует отличать от зачета, 
п р и  котором нах о д я щ и е с я  во владении 
кредитора в е щ и  д о л ж н и к а  о б р а щаются 
н а  покрытие долга. О б р а щ е н и е  ве щ е й  
в зачет есть з а щ и щ а е м о е  иском са м о 
стоятельное право кредитора в указан
н ы х  в законе случаях и  погашает 
обязательство должника, тогда как 
Р. п. есть право уде р ж и в а т ь  в е щ ь  до 
у п л а т ы  долга и  дает л и ш ь  право на 
возражение в случае предъявления 
иска собственником вещи. Однако, 
поскольку Р. п. направляется н а  д е 
н е ж н ы е  суммы, находящиеся ко владе
н и и  удержателя, различие провести 
трудно.

В  советском праве Р. п. м о ж е т  быть 
обосновано ст. 139 Г-К-, по которой „в дву
стороннем договоре к а ж д а я  сторона 
в праве отказать противной стороне в 
удовлетворении до получения встреч
ного удовлетворения, если из закона, 
договора ил и  существа правоотношения 
не следует обязанность одной стороны 
исполнять обязательство раньше дру
гой“- Согласно этой статье, продавец, 
подрядчик, поклажеприниматель, по
веренный могут отказать в выдаче 
проданных, заказанных, отданных на 
хранение ил и  п о л ученных во исполне
ние поручения вещей, до у п л а т ы  с,, п- 
мостн в е щ е й  т а  ц е н ы  изготоел -ипя. '

565

хранения и л и  вознаграждения заиспол- 
непное поручение. Н о  здесь право 
у д е р ж а н и я  м о ж е т  иметь место л и ш ь  
из о т н о ш е н и й  по данной сделке и  след, 
в более тесном кругу отношений, чем 
допускает это западное право. О с о б ы 
м и  постановлениями регулир.\ ется Р. п. 
при договоре комиссии, п оклаже в то
ва р н ы х  складах и  пр и  перевозке по 
железным дорогам и  в о д н ы м  путям, а  
также в отношениях с банками. Здесь 
в ряде случаев Р. п. переходит в за
конное залоговое право, д а ю щ е е  воз
м о жность п р о д а ж и  у д е р ж а н н ы х  вещей, 
ценностей и  товаров е публичного 
торга в случав неполучения удовле
творения по обязательству в течение 
определенного срока. Б а н к а м  п р и н а д 
л е ж и т  право у д е р ж а н и я  п р и  неиспол
нении д о л ж н и к о м  обязательства по 
данной сделке всех и  всякого рода 
ценностей, п р и н а д л е ж а щ и х  д о л ж н и к у  
и  н а х о д я щ и х с я  во в ладении банка, 
хотя б ы  эти ценности пос т у п и л и  к 
н е м у  по д р у г и м  о т н о ш е н и я м  с клиен
том. О  праве задержания в заклад 
говорит ст. 72 Лесного кодекса, в 
силу которой лес н и ч и м  предоставлено 
право з а д ержания п о р у б щ и к о в  леса 
и сру б л е н н ы х  лесвых материалов. Ст. 73 
возлагает на  обязанность лесничих 
также надзор за т о ч н ы м  исполнением 
правил об охоте и  след, и  задержание 
нарушителей, о р у д и й  охоты и  доб ы ч и  
до установления последствий несоблю
дения правил об охоте. Н и  задержания 
в заклад, н и  права залога советские 
з а к о н ы  не предоставляют д о м о у п р а 
влениям, за искл ю ч е н и е м  управлений 
гостиницами, в отн о ш е н и и  в е щ е й  не
платежеспособных и л и  о с т а в л я ю щ и х  
п о м е щ е н и е  нанимателей, за к о т о р ы м и  
числится задолженность, что допускает
ся всеми законодательствами Запада. 
В е щ и  могут быть з а д е р ж а н ы  только 
в порядке обеспечения иска об уплате 
наемной платы.

Л и т е р а т у р а :  Plcmiol, „Traité de droit civil-' 
t. III (Paris, 1929); Enneccerns, „Lehrbuch d. bflrg- 
Rechts", I (1928); комментарии к §§ 273-274 герм-
гражд. улож. в издании BGB членов верх, суда 
(Reichsgeriehfsräie) и  к ст. 80.1 швейа. гр. ул. (ЗОВ); 
Wieland, „D. Sachenrecht d. schweizer. ZGß“ (в Kom
mentar zum Schweiz. ZOB v. Egger, Reichert и др.); 
Jones, .Treatise on the law of liens- (1919); Гра
жданские законы Калифорнии в изд. Ер. Малы
шева (Слб. 1906, т. 111).

В. Нечаев.
Р ети ар и й  (лат. rete, сеть), из п а р ы  

бойцов-гладиаторов (см.) тот, который 
в правой руке д е р ж а л  сеть, стараясь 
накинуть ее на  своего вооруженного 
противника (secutor, преследователь), 
чтобы опутать его и  затем убить тре
зубцем.

566р е т н а р и н .
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Р е т и е з а т ,  горн, м а с с и в  в Т р ансиль- 
ванск. А л ь п а х  (ныне —  Р у м ы н и я ) ,  см. 
IX, 372.

Р е т и й с к н е  А льпы» см. Альпы, П, 372.
Р е т и к  (Rheticus, Rhaeticus), Георг И о а 

хим, герм, м а т е м а т и к  и  астроном, б ы л  
проф. м а т е м а т и к и  в В и т т е н б е р г е  (1514—  
1567). У в л е ч е н н ы й  у ч е н и е м  Коп е р н и к а ,  
Р. в  1539 г. п р и е х а л  к  н е м у  в Ф р а у е н -  
бург и  п о б у д и л  К о п е р н и к а  о п у б л и к о 
вать свои р а б о т ы  1см. X X  V*, 155). Р а с 
п р о с т р а н е н и ю  с и с т е м ы  К о п е р н и к а  п о 
с в я щ е н ы  его „Narratio prima de librisrevo- 
lutionum Copernici" (1540, е щ е  д о  о п у б л и 
к о в а н и я  „ D e  revolutionibus orbium caeles- 
tium“, —  в ф о р м е  письма) и  „Ephemeris 
ex fundamentis Copernici“ (1550). В  области 
т р и г о н о м е т р и и  Р. п р и н а д л е ж и т  введе
н и е  в у п о т р е б л е н и е  ф у н к ц и и  секанса 
и  о т к р ы т и е  ф о р м у л ы ,  в ы р а ж а ю щ е й  
к в а д р а т  с т о р о н ы  в кос о у г о л ь н о м  т р е 
угольнике: а2 =  Ь3 с2 —  2be. cos А. О с о 
бенно ц е н н ы  его т р у д ы  по  с о с т а в л е н и ю  
таб л и ц  з н а ч е н и й  си н у с о в  уг л о в  через 
к а ж д ы е  10 сек у н д  п р и  радиусе, ра в 
н о м  10 биллионам, а  за т е м  п р и  р а д и у с е
1.000 биллионов. О н  н а ч а л  в ы ч и с л е н и е  
с т а к о ю  ж е  точ н о с т ь ю  т а б л и ц  тангенсов 
я  секансов, которое и  вел, п р и  п о м о щ и  
нескольких в ычислителей, в течение 
12 лет, н о  не у с п е л  з а к о н ч и т ь  д о  к о н ц а  
ж и з н и ,  и  эти т а б л и ц ы  б ы л и  о к о н ч е н ы  
н  и з д а н ы  в  1596 г. („Opus palatinum de 
triangulls“) его у ч е н и к о м  и  с о т р у д н и к о м  
В а л е н т и н о м  Отто. (Ср. XLI, ч. 9, 244).

И. Ч.
Р е т и к о н  (Rätikon), см. Альпы, II, 373.
Р е т и к у л я р н а я  с о е д и н и т е л ь н а я  

ткан ь»  то же, что сетчатая соед. ткань, 
см. животные, X X ,  2S8.

Р е т и м н о  (Rethymno), неб. п р и б р е ж 
н ы й  гор. н а  греч. о-ве Крите; 8.632 
жит. (1928); главн. гор. о д н о и м е н н о й  
н о м а р х и и  (1.984 кв. км, 68-180 ж.).

Р ети н а»  retina, то же, что сетчатая 
оболочка; см. глаз, X V ”, 100.

Р ети н ен т»  см. рвтенционное право.
Р ети н и т»  см. глазные болезни, X V , 

85/87.
Р ети н и т»  ретиноеый асфальт, и с к о 

п а е м а я  смола, от ж е л т о г о  д о  бурого цве
та, с в о с к о в и д н ы м  блеском, тв. 1,5...2, уд. 
в. 1,1; с о в е р ш е н н о  р а с т воряется в  с п и р 
ту; п л а в и т с я  п р и  t° около 250°. В с т р е 
чается о к р у г л ы м и  к усками, и н о г д а  в 
зем л и с т о м  виде, ве с ь м а  н е р е д к о  в  отло
ж е н и я х  бурого у г л я  в Д е в о н ш и р е ,  в 
М ор а в и и ,  м н о г и х  местах Г е р м а н и и  и  пр.

Р е т и ф  д е  л а  Б р е т о н н  (Restif de la 
Bretonne), Никола-Эдм, фр а н ц .  п и с а т е л ь  
(1734 — 1806), я р к и й  п р е д с т а в и т е л ь  д е 
м о к р а т и ч е с к о й  с т р у и  в л и т е р а т у р е  
XYTLI в. и  о д и н  и з  п р е д ш е с т в е н н и к о в

н а т у р а л и з м а .  С ы н  з а ж и т о ч н о г о  кресть
я н и н а  с ф е р м ы  Л а - Б р е т о н н  (откуда его 
фамилия), Р. в м о л о д о с т и  переселился 
в  П а р и ж ,  г д е  до л г о  б ы л  н а б о р щ и к о м 1 
разбогатев н а  и з д а н и я х  своих сочине! 
ний, п о л у ч и л  д о с т у п  в светское обще
ство, н р а в ы  и  п о р о к и  которого он 
б ы с т р о  уевоил, в р а щ а л с я  в литератур
н ы х  салонах, п е р е ж и л  м н о г о  л ю б о в н ы х  
п р и к л ю ч е н и й ,  р а з о р и л с я  во время ре
в о л ю ц и и ,  о п я т ь  ст а л  н а б о р щ и к о м  и 
к о н ч и л  ж и з н ь  м е л к и м  чиновником. И м  
н а п и с а н о  д о  250 т о м о в  романов, мемуа
ро в  и  етатей. Л у ч ш и е  из  его романов—  
„Le Paysan perverti* (4 тт., 1776), „La Vie 
de m o n  père“ (1778), „Le Mé n a g e  parisien“ 
(1784) и, особенно, „Monsieur Nicolas ou le 
cœur humain dévoilé“ (16 тт., 1794 —  97), 
все —  а в т о б и о г р а ф и ч е с к о г о  характера! 
Р о м а н ы  Р., н е с м о т р я  н а  о б и л и е  в них 
ц и н и ч н ы х  подробностей, п р е с ледуют 
н а з и д а т е л ь н ы е  ц е л и  (ср. X L V ,  ч- 1, 478). 
К р а й н е  н е с о в е р ш е н н ы е  в  с м ы с л е  стиля, 
о н и  сурово о с у ж д а л и с ь  к а к  светскими 
к р у г а м и  того времени, т а к  и  поздней
ш е й  б у р ж у а з н о й  критикой, что не м е 
ш а л о  и м  б ы т ь  в е с ь м а  п о п у л я р н ы м и .  
П р е д с т а в л я я  з н а ч и т е л ь н ы й  психологи
ч еский и н т е р е с  (в эт о м  о т н о ш е н и и  их, 
м е ж д у  прочим, в ы с о к о  ц е в и л и  Ш и л л е р  
и  В. Гумбольдт), о н и  я в л я ю т с я  та к ж е  
в а ж н ы м и  д о к у м е н т а м и  д л я  изучения 
б ы т а  и  нравов эпохи, т а к  ка к  Р., отлич
н ы й  н а б л ю датель, и з о б р а ж а е т  в них 
ж и з н ь  р а з н ы х  к л а с с о в  общества. П о 
следнее о т носится и  к  его очеркам 
„Les Contemporaines“ в  42 тт. (1780 и 
след.), из  к о т о р ы х  12 у д е л е н ы  биогра
ф и я м  п р о с т ы х  ремесленниц. Г о р я ч и й  
п р и в е р ж е н е ц  и д е й  р е в о л ю ц и и ,  Р. сочи
н и л  огромное к о л и ч е с т в о  проектов раз
н ы х  с о ц и а л ь н ы х  р еформ, часто фа н т а 
стических, н о  и н о г д а  в е с ь м а  остро
у м н ы х  ( и з л о ж е н ы  и м  в с е р и и  „Nuits de 
Paris“, 1788— 94, з а т е м  в „Idées singulières“), 
п о з в о л я ю щ и х  с ч и т а т ь  его о д н и м  из 
пр е д т е ч  с о ц и а л и з м а  (см. XL, 421/22).

См. A . Le Breton, „Le rom an  au  XVIII-e siècle*, 
1898; Eugen Diihren, „R., d e r M ensch, der Schriftstel
le r, der R eform ator“, B erlin , 1906; им же составлена 
библиография no P . „Retif-B ibliothek“, 1906; P. Lac
roix , „Bibliographie e t iconograph ie  de R. de la В .", 
1875; F. Funck-Brentano, „R. de la  В .“, 1928.

A. Смр.
Рехия»  Реция (Raetia, Rhaetia), в древ

н о с т и  р и м с к а я  п р о в и н ц и я ,  завоеван
н а я  Т и б е р и е м  и  Д р у з о м  п р и  А вгусте 
в 15 г. до  в . э., с о с т о я в ш а я  с конца 
I в. н. э. и з  собственно Р. (Raetia prima) 
и  В и н д е л и ц и и  (см.). С о б с т в е н н о  Р. за
н и м а л а  воет, ча с т ь  н ы н е ш н е й  Ш в е й ц а 
р и и  (Граубюнден), б о л ь ш у ю  часть Т и 
ро л я  и  часть Л о м б а р д и и .  П о г р а н и ч н ы  
,е Р. б ы л и  н а  з. —  область гельветов



см. XL1X, 204), на в. —  Норика, в а  с. —  
Винделяция, на ю. —  Ц и з а л ь п и н с к а я  
Галлия. Область п рорезывалась отро
гами Альп, к оторые и п о н ы н е  наз. Ре- 
т и й с к и м и  (см. П, 372). Гл. реки: Aènus 
(Инн), восточная пограничная река; 
Athesis (Адидже); п р и т о к и  П о — Тичино, 
Адда, М и н ч о  и  др. Наи б о л е е  з н а ч и 
т е л ь н ы м и  г о родами б ы л и  Tridentum 

;(Триент, см.) и  Curia (Хур, см.). Р. была, 
удобна д л я  скотоводства, а местами, 
в п л о д о р о д н ы х  долинах, дл я  земледе
лия и виноградарства. Коренное на-- е- 
л е н и е —  реты, п о з н димому, б ы л и  ро д 
с твенны этрускам. Н о  ко времени р и м 
ского завоевания страна б ы л а  у ж е  за
хвачена кельтами, и  уцелели л и ш ь  
отд е л ь н ы е  ветви ретов: лепонтийцы н а  
ю.-з., по склонам Сен-Готарда, евгамеи, 
м е ж д у  П а д у е й  и  В е р о н о й  (ср. XIX, 391), 
и  др. Р. у ж е  п р и  р и м л я н а х  прорезали 
две б о л ь ш и х  дороги: о д н а 4 из В е р о н ы  
через Т р и д е н т  и  Б р е н н е р  до И н с б р у к а  
(Oenipons), д р у г а я  — от М и л а н а  через 
Комо, К ь я в е н н у  и  Х у р  до Б р е г е н п ы  
(Brigantium) на  К о н с т а н ц с к о м  озере. П о 
сле п а д е н и я  Р и м с к о й  и м п е р и и  и  крат
ковременного господства остготов Р. 
около 500 г. н. э. занята б ы л а  баварами.

Р е т л а н д  (Rutland), см. Рэтланд.
Р ето р и ка»  см. риторика.
Р е т о -р о ш а н с к и е  язы ки »  см. роман

ские языки. '
Р ето р си я»  см. иностранцы, XXII, 43, 

и репрессалии.
Р е т о р т а  (хим.), стеклянный, м е т а л 

лический, ф а р ф о р о в ы й  и л и  г л и н я н ы й  
сосуд, у п о т р е б л я е м ы й  д л я  перегонки 
(см.) жид к о с т е й  и разного рода т в е р д ы х  
веществ, напр, каменного угля, дере
ва и пр. Ф о р м а  разнообразна. Р- н а з ы 
в а ю т  т а к ж е  а п п а р а т  д л я  бессемерова
ни я  (см. X X ,  151, 152, прил. 38). 
ч Р етр а»  см. балтийские славяне, IV, 550.

Р е т р а , (греч. № р а ,  изречение), так н а 
з ы в а л и с ь  основные з а к о н ы  др. Спарты, 
будто б ы  непосредственно в н у ш е н н ы е  
Л п к у р г у  д е л ь ф и й с к и м  о р а к у л о м  (см. 
XVI, 685).

Р етр ан ш ем ен т»  см. фортификация, 
XLTV, 290/91.

Р етр и вер »  см. собаки, XXXIX, 668.
Р етр о б у л ьб ар н ы й  неврит» см- 

глазные болезни, X V ,  87/88.
Р е т р о г р а д н а я  амнезия» см. душев

ные болезни, XIX, 229- •
Р етуш ь»  подправка, устранение 

дефектов! В  к а р т и н а х  Р- применяется, 
д л я  заделки т р е щ и н  и пятен; в гравер
н ы х  и цинкографических досках — для 
у с и л е н и я  -стертых от печатания мест 
и л и  д л я  у даления ненужного; в фотогра
фия, негативах p по з и т и в а х — для устра-
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нения м е л к и х  точек и черточек т а м  
где они не н у ж н ы .  Р. делается от р у к и  
к а р а н д а ш о м  и  кистью. H. Т.

Р е т ц  (Retz, или Rais), Ж и л ь  де, см. Ре.
Р е т ц  (Retz), Жан-Франсуа-Поль де 

Гошш, см. Геи.
Р е т ц я у с  (Retzius), Андерс, шведск- 

анатом и  естествоиспытатель (1796 —  
1860), в 1820 г.' проф. стокгольмск. ве
теринарного института, в 1824 г.— К а 
ролинского инс т и т у т а  в Стокгольме. 
Его исследования ф о р м ы  черепа чело
века и м е л и  крупное значевие в антро
пологии (см. III, 237, и  XIV, 364). Р. 
в первые ввел деление человеческих че
репов н а  брахи- и  долихоцефаличе- 
ские. Р а б о т ы  Р. по этнографии собраны 
под заглавием: „Swenska Läkaresällska- 
pets Nya Handlinger“ (1864). P. при н а д л е 
ж и т  т а к ж е  р я д  работ по ботанике: „Flo
rae Scandinaviae prodromus“, „Flora Virgilina“ 
и  др.

Р еты »  см. Ретия.
Р е у с  (Reus), н е б о л ь ш о й  яспанск. про- 

м ы ш л .  и  торг. гор. на  жел. дор. Варсе- 
лона-Сарагосса, в пров. Таррагона, в 
9 км от бер. Средиземного моря; 
27.959 Ж. (1920).

Реус» см. Рейснер.
Р е у т , р., прав, пряток Днестра в сев. 

Бессарабии, дл. св. 200 км, впад. в 
Днестр напротив гор. Дубоссар. На Р. 
расположены гг. Бельцы в Оргеев. ■

Р еу то во »  раб- пос., районн. центр 
(б. московск. окр.) Моск. обл., ст. Ни- 
жегор. ж. д., в 14 « л  к з. от Мо с к в ы ,  
6. 664 ж. (1926), текстильн. фабр. *.

Реуф -бей»  Гуссейн, турецк. п о л и 
тик (род. в 1881 г.; см. X L VII, прил. 
соврем, полит, деятели, 67). В  1924 г. 
п е р е ш е л  в о п п о з и ц и ю  к  кемалистам, 
QTAB во главе т, н. прогрессивно-рес
п убликанской партии, в ы с т у п а в ш е й  8а 
сб л и ж е н и е  с зап.-европейек. капита
лом. В о  время репрессий против о п п о 
зи ц и и  в 1926 г. (см. XLVII, 660) Р.-б. 
(находившийся в Европе) б ы л  п р и г о 
ворен к 10-летн. заключению.

Р е ф а к ц и я  (голл. Refaktie, франц. réfa
ction), ск и д к а  с ц е н ы  и л и  веса товара, 
к о т о р у ю  м о ж е т  себе выговорить п о к у 
патель в связи с некоторой засорен
н о с т ь ю  товара. В  жел.-дор. деле Р. зо
вется скидка с установленного тарифа, 
д е лаемая в пользу грузоотправителя 
по особому с н и м  соглашению.

Р е ф е р е н д а р и й  (лат. referendarius. 
„докладчик“), в прежней Польше и 
Литве должностное лицо, стоявшее в 
служебной иерархии непосредственно 
за канцлером. Р. было четверо: двое 
„коронных“ (т.-р. польскпх) и двое ли
товских. Должность Р. ‘ учреждена с

570Р е т л а н д  — Р е ф е р е н д а р и й .
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1507 г. Р. председательствовал впослед
ствии в о с о б ы х  судах (см. референдар
ские суды). —  ß  современной Г е р м а н и и  
Р.—  м о л о д ы е  чиновники, п р о х о д я щ и е  
п о д г о т о в и т е л ь н у ю  с л у ж б у  п р и  судеб
н ы х  и  а д м и н и с т р а т и в н ы х  учреждениях.

Р е ф е р е н д а р с к и е  с у д ы  оконча
тельно о ф о р м и л и с ь  в связи с органи
зацией верховного (коронного) т р и б у 
н а л а  в П о л ь ш е  (1578) и литовского т р и 
бунала (1581), как в ы с ш и х  апе л л я ц и 
о н н ы х  и н станций (ср. XXXII, 582,587/88). 
Деятельность королевского суда по 
а п е л л я ц и я м  почти прекратилась. З а  
„ д в о р в ы м и  с у д ь я м и “, к о т о р ы м  король 
поручал разбор п о с т у п а в ш и х  н а  апел
л я ц и ю  дел, остались только дела, кото
р ы е  и м е л и  о т н о ш е н и е  к  з е м е л ь н ы м  
владениям, н а х о д и в ш и м с я  в д е р ж а н и и  
старост и  державцев. П о с л е  отделения 
в П о л ь ш е  в 1590 г. сто л о в ы х  и м е н и й  
от старостинских, население послед
н и х  п р о д о л ж а л о  апеллировать в коро
л ю  по в с я к и м  своим делам. Т а к и е  де л а  
рассматривались в королевском двор- 
н о м  суде. Су д ы ,  специально раз б и р а в 
ш и е  ж а л о б ы  старостинского крестьян
ства, стали называться Р. е. О б ы ч н о  
они находились на месте п р е б ы в а н и я  
короля, в  Варшаве. Н о  в X V I I  в. б ы л и  
сессии в Кракове, а  в 1718 г.— в Гродно. 
В  1767 г. вп е р в ы е  сеймовой к о н с т и т у 
ц и е й  б ы л и  определены в р е м я  и  продол
ж и т е льность сессии Р. с . - с  1 м а я  п о  
1 июня. О б ы ч н о  с у д и л  с а м  р е ф е р е н д а 
р и й  (см.) со своим писарем. П р и с у т 
ствие д р у г и х  д в о р н ы х  судей (асессо
ров) не являлось обязательным. Д е л а  
на ч инались по и н и ц и а т и в е  одной из 
сторон, с уча с т и е м  и л и  без участия ин- 
стигатора (ср. XXXII, 585), коронного 
и л и  литовского. Д л я  расследования 
спорного д е л а  иногда м о г л и  на з н а 
чаться н а  местах с п е ц и а л ь н ы е  к о м и с 
сии, численность к о т о р ы х  в отдель
н ы х  случаях д оходила д о  10. Т а к и м  
ко м и с с и я м  давались с п е ц и а л ь н ы е  и н 
струкции. И н о г д а  о с о б ы м  к о м и с с а р а м  
поручалось предварительное и з учение 
всех документов дела. В о  в р е м я  п р о 
цесса п о д д а н н ы е  п о л у ч а л и  „глейт“ (ох
рану) в  ц е л я х  обеспечения и х  н е п р и 
косновенности во вр е м я  процесса и 
з а щ и т ы  и х  от мести старост. К о м п е 
тенция судов, вопреки Лен г н и х у ,  не 
ограничивалась разбором о д н и х  эконо
м и ческих и  ф и н а н с о в ы х  н е д о р а з у м е 
н и й  м е ж д у  д е р ж а т е л я м и  имений, ста
ростами и  державцами, и и х  крестья
нами. Р. с. б ы л и  а п е л л я ц и о н н о й  и н 
станцией п о  всем с п о р н ы м  вопросам, 
с в я з а н н ы м  с ж и з н ь ю  деревни. К о м п е 
тенция Р. с. никогда не  б ы л а  опреде

лена законом, к а к  и  самое возйикно- 
вение пос л е д н и х  п р о и з о ш л о  не в силу 
законодательного акта. Крестьянское 
население сопротивлялось н о в ы м  эко
н о м и ч е с к и м  и  ф и н а н с о в ы м  мероприя
т и я м  старост и  державцев; увеличе
н и ю  чиншев, п а н щ и н ы ,  а  т а к ж е  и  дру
гих повинностей. К р е с т ь я н е  подавали 
ж а л о б ы  королю, так как старинная 
ф о р м у л а  к о н ц а  X V I  в. гласила: „Каж
д ы й  из п о д д а н н ы х  м о ж е т  д о  нас, как 
верховного пана, п р и д т и  и  изложить 
свои ж а л о б ы “. Э т а  ф о р м у л а  нисколько 
не м е ш а л а  с у д у  становиться на защи
т у  старост и  д е р ж а в ц е в  в их  борьбе 
с крестьянством за о б щ е е  увеличение 
д е н е ж н ы х  п л а т е ж е й  и  рабочей нату
ра л ь н о й  повинности.

Л и т е р а т у р а :  B a r a n o w s k i ,  Ig n a cy , „Ksiegi 
re fe ren d arsk ie" , т .  I (1582 — 1602), W arszaw a, 19lu; 
его ж е,  „Sady re fe re n d a rs k ie "  (сб орн и к  „W. Wiest 
fo lw aro k “, 1914, ст р . 139 — 177).

В. Пч.
Р е ф е р е н д у м , н а  З а п а д е — право на

рода н а  прямое у ч а с т и е  в актах госу
дарственного управления, в особен
ности в актах законодательства. Этим 
система Р., напр, в  Ш в е й ц а р и и ,  отли
чается от с и с т е м ы  чистого представи
тельства (см. представительное государ
ство), напр, во Ф р а н ц и и ,  где народ 
им е е т  право и з б и р а т ь  парламент, но 
а к т ы  п а р л а м е н т а  и м е ю т  окончательную 
п р а в о в у ю  с и л у  без какого-либо их 
у т в е р ж д е н и я  н а р о д о м  (под „народом“ 
об ы ч н о  п о н и м а ю т с я  только избирате
ли, а они находятся, как известно, под 
п о д а в л я ю щ и м  в л и я н и е м  господствую
щ е г о  класса, п р о в о д я щ е г о  св о ю  классо
в у ю  п о л и т и к у  через печать, собрания, 
общества, партии, школу, церковь и  т. д. 
С  этой точки зрения, Р. есть средство 
проверки согласованности во л и  пред
ставителей и  представляемых. Разли
ч а ю т  т р и  в и д а  Р.: 1) обязательный Р. —  
право н а р о д а  н а  у т в е р ж д е н и е  и  от
клонение всех актов п а р л а м е н т а  дан
ного рода; таков, на пр., в Ш в е й ц а р и и  
к о н с т и т у ц и о н н ы й  (учредительный) Р.: 
все к о н с т и т у ц и о н н ы е  з а к о н ы  в Союза 
и  кантонах обязательно п е р едаются на 
у т в е р ж д е н и е  народа, без его о том 
требования; 2) факультативный Р.—  
право части н а р о д а  потребовать пере
д а ч и  н а  нар о д н о е  голосование инди- 
ьяруз.лъ'яо-определенных актов парла
м е н т а  данного рода; таков, напр., за
коно д а т е л ь н ы й  Р. в Ш в е й ц а р и и :  обыкно
в е н н ы е  з а к о н ы  п е р е д а ю т с я  н а  народное 
голосование, ес л и  этого потребуют 
30-000 избирателей; если требование 
в т р е х м е с я ч н ы й  срок не заявлено, за
кон и  без этого вступает в силу; 3) со
вещательный (консультативный)?.— п р а 
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во н а р о д а  р е ш а т ь  и з в е с т н ы е  законо
д а т е л ь н ы е  вопросы, если она б у д у т  
п е р е д а н ы  е м у  н а  голосование властью, 
з м е ю щ е ю  н а  то право, —  в частности 
-лавой государства, е д и н о л и ч н о  и л и  
ю в м е с т н о  с парламентом; напр., в Г е р 
мании, п о  к о н с т и т у ц и и  1919 г., п р е з и 
дент обязан о п у б л и к о в ы в а т ь  все з а к о н ы  
рейхстага, но он и м е е т  право задер
ж а т ь  опу б л и к о в а н и е  л ю б о г о  закона 
д л я  пер е д а ч и  его н а  н а родное голо
сование, если он с а м  н е  согласен с 
закином и л и  если протестует рейхсрат 
(такое ж е  право и м е е т  и  с а м  рейхсрат); 
в Ш в е ц и и ,  по закону 1922 г., ри к с д а г  
и  король м о г у т  п е р е д а т ь  определен
н ы й  вопрос н а  Р. (напр., вопрос о 
запроте алкоголя).

Р а з л и ч и е  м е ж д у  у к а з а н н ы м и  т р е м я  
в и д а м и  Р. глубоко. О б я з а т е л ь н ы й  Р. 
м о ж н о  cj авнить с п р а в о м  короля у т в е р 
ж д а т ь  законы; без у т в е р ж д е н и я  на р о 
д а  нет закона; есть законопроект, ю р и 
дически бессильный. Ф а к у л ь т а т и в н ы й  
Р. есть в  с у щ н о с т и  право добиваться 
обязательного Р.: часть н а р о д а  тр е б у 
ет п р е в р а щ е н и я  законодательного акта 
п а р л а м е н т а  в законопроект, и  тогда 
он подвергается обязательному Р., т.-е. 
станет законом только п р и  условии, 
что будет н а р о д о м  утвержден. С о в е 
щ а т е л ь н ы й  ж е  Р. е щ е  слабее: здесь 
закон и м е е т  силу, н е з а в и с и м о  от отно
ш е н и я  к  н е м у  народа, а  самое право 
н а р о д а  голосовать закон поставлено 
в зависимость от условия, не завися
щ е г о  от народа: если закон будет 
пе р е д а н  е м у  н а  голосование; это не 
столько право народа, сколько право 
п е р е д а ю щ е г о  использовать с и л у  н а р о д 
ного м н е н и я  в ж е л а т е л ь н о м  нап р а в л е 
нии. Р о д и н а  Р. —  Ш в е й ц а р и я ;  из  н о 
в е й ш и х  Р. т а м  отмстим: р е ш е н и е  всту
п и т ь  в Л и г у  н а ц и й  (1920): отклонение 
договора с Ф р а н ц и е й  (1923); откло
нение о т м е н ы  8  час. рабочего д н я  
(1924). И д е я  Р. и м е е т  с и л у  и  там, где 
она законом не признана. Так, ино г д а  
в ы б о р ы  и м е ю т  значение Р. по изве
с т н ы м  вопросам; напр., в А н г л и и  в 
1909 г. палата лордов отклонила п р и 
н я т ы й  палатой о б щ и н  т. н. „социали
стический“ б ю д ж е т  Л л о й д - Д ж о р д ж а  
(см. XXVII, 290) и  потребовала н о в ы х  
выборов, как р е ш е н и я  спора м е ж д у  
о б е и м и  п а л а т а м и  1см. X X ,  305/06); в ы 
б о р ы  р е ш и л и  этот вопрос в пользу 
общин, и  л о р д ы  сдались, приняв б ю д 
ж е т  в 1910 г. —  И з б и р а т е л и  п о  закону 
в ы с т у п а ю т  как с у д ь и  в споре м е ж д у  
о р г а н а м и  законодательства и в д р у г и х  
странах: напр., в Г е р м а н и и  (см. выше), 
в Н о р в е г и и  —  в споре м е ж д у  п а р л а м е н 

то м  и  короной, в Ч е х о с л о в а к и и  — в 
споре м е ж д у  п а р л а м е н т о м  и  п р а в и т е л ь 
ством, которое м о ж е т  н а значить кон- 
с у л ь т а т и ь н ы й  Р. (ст. 46 конституции), 
в К в и н с л е н д е  —  в споре м е ж д у  о б е и м и  
п а л а т а м и  (1908). —  Р. на д о  отличать 
от вето (см.), т.-е. п р а в а  на р о д а  тре
бовать отмены у ж е  с у щ е с т в у ю щ е г о  за
кона, и  от плебисцита, т.-е. всякого 
в о о б щ е  народного голосовання (см. 
учредительное собрание, XLII, 55б'/57'), 
не всегда и м е ю щ е г о  окончательную с и 
лу, ка к  п р и  Р. (напр., п л е б и с ц и т ы  по 
В е р с а л ь с к о м у  договору 1919 г. д о л ж н ы  
б ы т ь  у т в е р ж д е н ы  Л и г о й  наций); ин о г д а  
и  с а м а я  п е редача вопроса н а  плебис
ц и т  не является обязанностью п е р е д а ю 
щего, к о т о р ы й  не обязан и п о д ч иняться 
п л е б и с ц и т а р н о м у  р е ш е н и ю  (наполеоно
вские плебисциты).— Т а к о в ы  ф о р м ы  Р. 
в р а з л и ч н ы х  б у р ж у а з н ы х  странах. Ч т о  
касается его существа, то известно, 
в к а к и х  у с л о в и я х  п р о и з в о д и т с я  т а м  Р. 
и  какие п р и  этом п р и м е н я ю т с я  сред
ства г о с п о д с т в у ю щ и м и  к л ассами в ц е 
л я х  п о л у ч е н и я  желательного р е ш е н и я  
по т о м у  и л и  и н о м у  вопросу, поставлен
н о м у  н а  Р. Во-первых, д а ж е  в д е м о к р а 
тической р е с п у б л и к е  „де м о к р а т и з м  
всегда с ж а т  т е с н ы м и  р а м к а м и  к а п и т а 
листической э к с п л оатации и  всегда 
остается поэтому, в сущности, д е м о 
к р а т и з м о м  д л я  меньшинства, только 
д л я  и м у щ и х  классов, только д л я  бога
т ы х “, и б о  и  д е м о к р а т и я  есть, „как вся
кое государство, организованное, си
стематическое п р и м е н е н и е  н а с и л и я  к  
л ю д я м “ (Ленин, „Государство и  рево
л ю ц и я “, 81 и  94). Во-вторых, конкретно, 
г о с п о д с т в у ю щ и е  классы, через п а р л а 
м е н т  и  м е с т н ы е  органы, через террор 
фашистов, через п о ч т и  п о л н у ю  м о н о 
п о л и ю  п е ч а т и  и  соб р а н и й  и  т. д., 
у м е ю т  в л и я т ь  н а  исход и л и  ф а к т и ч е 
ское значение Р. в н у ж н о м  д л я  этих 
классов направлении. Р. в р а з л и ч н ы х  
ф о р м а х  установлен законом: в  Ш в е й 
ц а р и и  (см. XL1X, 215, 226/ Я, 240/44), В
C.-A.C-III. (см. XLI, ч. 6,406, 424), в А в с т р а 
л и и  (констит. Р., 190Э), в Германии(конст. 
1919, см. XLVIII, 131), в Чехословакии 
(конет. 1920), в И р л а н д и и  (конст. 1922), 
в Д а н и и  (конст. зак. 1915 с изм. 1920 г.), 
в Ш в е ц и и  (зак. 1922), в А в с т р и и  (конст. 
1920), в Л а т в и и  (конст. 1922), в Л и т в е  
(ко-ст. 1922) и  в Э с т о н и и  (конст. 1920). 
(См. война и новое конституционное 
право, XLVIII, 280/83).— О  Р. см. Магази- 
нер, „ О б щ е е  уч е н и е  о государстве“,
II., 1922. Я. Магазинер.

Р е ф л е к с ы . Р. н а з ы в а ю т  р е а к ц и ю  
ж и в о т н о г о  организма в ответ н а  раз
д р а ж е н и е  чувствительной поверхности
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тела; эта р еакция имеет, ка к  правило, 
характер целесообразности. О б щ е е  о п и 
сание Р. см. физиология нервной систе
мы, XLTIT, 377/94, 411/14. (О Р. головного 
мозга см. XLIII, 399/410).

С р е д и  безграничного количества все
в о з м о ж н ы х  п р о явлений реф л е к т о р н ы х  
реакций м ы  отличаем нек о т о р ы е  спе
ц и а л ь н ы е  Р., гл. обр. вследствие и х  
значения для м е д и ц и н ы .  М ы  не бу д е м  
классифицировать этих Р. и  л и ш ь  р а с 
с мотрим некоторые из них.

Р. коленный, и л и  иначе пателлярный, 
относится так же, как и  а хиллов Р., к 
т.наз. сухожильным Р. Э т и  Р. и м е ю т  все 
те черты, какие х а р а к т е р и з у ю т  Р. 
вообще (см. физиология нервной системы); 
однако, в ви д у  того значения, какое 
с у х о ж и л ь н ы е  Р. п р и о б р е л и  в  м е д и ц и н е  
как диагностические показатели, их  
в ы д е л и л и  в осо б е н н у ю  группу. Э т и  Р. 
в ы з ы в а ю т с я  иск л ю ч и т е л ь н о  мехаьиче- 
с к и м  с т я ж е н и е м  с у х о ж и л и я  ч е т ы р е х 
главой м ы ш ц ы  (m. quadriceps) по д  п о д 
коленной ч а ш к о й  в случае коленного 
Р. и  р а с т я ж е н и е м  ахиллесова с у х о ж и 
л и я  и к р о н о ж н о й  м ы ш ц ы  в случае ахил
лова Р. П а ц и е н т  садится н а  стул и 
кладет одну но г у  н а  д р у г у ю ,  так что 
голень ви с и т  свободно: у д а р  по колен
н о м у  с у х о ж и л и ю  п е р к у с с и о н н ы м  м о л о 
точком и л и  ребром кисти р у к и  врача 
ведет п о  Р. к с о к р а щ е н и ю  разгибатель- 
н о й  м ы ш ц ы ,  вследствие чего голень 
подбрасывается кверху. А х и л л о в  Р. 
в ы з ы в а ю т  б ы с т р ы м  д о р з а л ь н ы м  сги
ба н и е м  ступни, вследствие чего растя
гивается ахиллесово с у х о ж и л и е  и  п о  
Р. сокращается и к р о н о ж н а я  м ы ш ц а ,  
а ее с о к р а щ е н и е  в ы з ы в а е т  плантарное 
сгибание ступни; если р у к а  врача п р о 
тиводействует этому сгибанию, то Р. 
повторяется с и з в е с т н ы м  ритмом, давая 
в результате т. наз. клонус. Во п р о с  
о том, как смотреть н а  с у х о ж и л ь н ы е  
Р., оставался в течение долгого вре
м е н и  неясным. Т е п е р ь  выяснилось, что 
это в с у щ н о с т и  н е  с у х о ж и л ь н ы й  Р., 
а  м ы ш е ч н ы й .  П р и  в н е з а п н о м  р а с т я ж е 
н и и  с у х о ж и л и я  н е м и н у е м о  рас т я г и 
вается и  связанная с с у х о ж и л и е м  м ы ш 
ца; в ы т я ж е н и е  м ы ш ц ы  ведет к  м е х а 
н и ческому р а з д р а ж е н и ю  чувствитель
н ы х  н е р в н ы х  окончаний, з а л о ж е н н ы х  
в м ы ш ц е ;  о т с ю д а  н а ч и н а ю т с я  ц е н т р о 
с т р е м ительные и м п у л ь с ы ,  к о т о р ы е  п у 
т е м  Р. в ы з ы в а ю т  ц е н т р о б е ж н ы е  и м 
п у л ь с ы  к той и м е н н о  м ы ш ц е ,  чувстви
т ельные окончания которой б ы л и  раз
дражены. О п и с а н н ы е  Р. относятся п о 
этому к гр у п п е  т. на з. „миотатических 
P.“ Ш е р р и н г т о н а  (см.), в к о т о р ы х  со
к р а щ а ю щ а я с я  м ы ш ц а  м е х а н и ч е с к и  раз

д р а ж а е т  ч у в с т в и т е л ь н ы е  окончания 
з а л о ж е н н ы е  в ней, и  т е м  с а м а  поддев.' 
ж и в а е т  свое р е ф л е к т о р н о е  сокращение 
С у х о ж и л ь н ы е  Р. и м е ю т  б о л ь ш о е  биоло! 
гпческое значение, и б о  и м и  регули
руется степень м ы ш е ч н о г о  сокращения 
необ х о д и м а я  д л я  с о х р а н е н и я  извест! 
ного п о л о ж е н и я  п о з ы  тела, как, напр, 
п р и  ст о я н и и  и л и  п р и  движении, как! 
напр., п р и  ходьбе. В о  всех случаях, 
когда н е р в н ы е  волокна, направляющие! 
ся от н е р в н ы х  о к о н ч а н и й  в м ы ш ц а х  
к з а д н и м  к о р е ш к а м  и  д а л ь ш е  it спин
н о м у  мовгу, с т р а д а ю т  и  не способны 
п р оводить в о з б у ждение, описанные 
с у х о ж и л ь н ы е  Р. п р о п а д а ю т  (как, напр, 
пр и  т. наз. с п и н н о й  сухотке, tabes dor! 
salis); в т а к и х  с л у ч а я х  б о л ь н о й  не спо
собен у д е р ж и в а т ь  п р и  з а к р ы т ы х  гла
зах уст о й ч и в о е  п о л о ж е н и е  стояния 
(симптом Ромберга), п р и  ходьбе ноги 
его з а б р а с ы в а ю т с я  да л ь ш е ,  ч е м  следу
ет (атаксия), т а к  как у  него выпадает 
р е г у л и р у ю щ е е  начало с у х о ж и л ь н ы х  Р. 
К о г д а  т о н у с  м ы ш ц  п о в ы ш е н ,  с у х о ж и л ь 
н ы е  Р. п р о я в л я ю т с я  с особенной силой; 
это и м е е т  ме с т о  во всех тех случаях 
когда власть в ы с ш и х  ц е н т р о в  н а д  низ! 
ш и м и  п о н и ж е н а ,  та к  что последние 
о с в о б о ж д а ю т с я  и  п р о я в л я ю т  с в о ю  болен 
п р и м и т и в н у ю  деятельность.

Р а з д р а ж е н и е  к о ж и  в о о б щ е  ведет к 
р е ф л е к т о р н ы м  д в и ж е н и я м ;  но имеется 
р я д  о п р е д е л е н н ы х  ф о р м  к о ж н о г о  раз
дра ж е н и я ,  д а ю щ и х  х а р а к т е р н ы е  кож
н ы е  Р., к о т о р ы е  п о л ь з у ю т с я  б о л ь ш и м  
диаг н о с т и ч е с к и м  з н а ч е н и е м  в медици
не. 1. Брюшной Р.; если п о  к о ж е  б р ю ш 
н ы х  покровов п р овести п а л ь ц е м  или 
ко н ц о м  мо л о т о ч к а  л и н и ю ,  то н и ж е  лежа
щ и е  б р ю ш н ы е  м ы ш ц ы  сокращаются. 
2. Кремастеровый Р.: если т а к и м  ж е  
образом р а з д р а ж и т ь  к о ж у  у  м у ж ч и н ы  
н а  вну т р е н н е й  поверхности бедра, то 
те стикул с о о т в е т с т в у ю щ е й  стороны 
притягивается в н а п р а в л е н и и  ингви
нального канала. 3. Плантарный Р.: 
такое ж е  р а з д р а ж е н и е  к о ж и  п о д о ш в ы  
в ы з ы в а е т  п л а н т а р н о е  сгибание боль
ш о г о  и  м а л ы х  па л ь ц е в  ноги. С  кожи 
п о д о ш в ы  можно, однако, в ы з в а т ь  и  иной 
ви д  Р., если п р и м е н я т ь  более сильное 
раздражение, напр, п р о в е с т и  е силой 
ногтем п о  к о ж е  п о д о ш в ы :  тогда полу
чается, вместо описанного планта] Ниго 
сгибания пальцев, д о р з а л ь н а я  флексия 
большого п а л ь ц а  и  у д а л е н и е  м а л ы х  
пальцев д р у г  от друга, —  это т. наз. 
симптом Бабинского. Х о д  п у т е й  к о ж н ы х  
Р. не вполне выяснен. Есть, однако, 
основания при н и м а т ь ,  что цен т р о б е ж 
н ы й  пу т ь  Р. п р о х о д и т  по п и р а м и д а л ь 
н о м у  пучку, та к  что п р и  н а р у ш е н и я х



последнего п е р е ч и с л е н н ы е  к о ж н ы е  Р. 
не м о г у т  б ы т ь  выз в а н ы ;  п р и  г е м и п л е 
гиях к о ж н ы е  Р. п р о п а д а ю т  на  стороне 
поражения.

Вс е  пере ч и с л е н н ы е  Р. п р о т е к а ю т  н а  
почве спинного мозга и  его нервов. И з  
м н о г о ч и с л е н н ы х  Р. в области в ы с ш и х  
отделов мозга и  ч е р е п н ы х  нервов о т м е 
т и м  л и ш ь  некоторые, напр, конъюнкти
вальный Р. Этот Р. в ы з ы в а е т с я  м е х а 
н и ч е с к и м  и л и  х и м и ч е с к и м  р а з д р а ж е 
н и е м  окончаний тройничного нерва в 
соединительной оболочке глаза и  ве
дет к  з а м ы к а н и ю  век. Н у ж н о  и м е т ь  в 
виду, что рефлекторное з а м ы к а н и е  век 
происходит т а к ж е  п р и  в н е запном и з м е 
н е н и и  о с в е щ е н и я  и л и  п р и  п р и б л и ж е н и и  
объектов к  глазу. П е р и о д и ч е с к о е  за
м ы к а н и е  век, т. н- мигание (см.), есть то
ж е  Р., в ы з ы в а е м ы й  р а з л и ч н ы м и  раздра
ж и т е л я м и — о с в е щ е н и е м  глаза, охла
ж д е н и е м  его, в ы с ы х а н и е м ,  п р и  ч е м  все 
эти р а з д р а ж е н и я  с у м м и р у ю т с я ,  и  ког
д а  сила р а з д р а ж е н и я  п р е в ы ш а е т  п о 
рог, то в качестве ответной р е а к ц и и  
наступает мигание. А. Самойлов.

Р е ф л е к то р »  см. астрономическая 
труба.

Р е ф л е к т о р н а я  дуга»  см. П, 619, и
XLIII, 377/85. _

Р е ф л е к т о р н ы й  п а р а л и ч »  см. пара
лич, X X X I ,  201.

Р е ф о р м ат о р и я »  см. тюрьмы.
Р е ф о р м а т с к а я  ц е р к о в ь  не п р е д 

ставляет собой единого организован
ного целого, но является кон г л о м е р а 
т о м  отд е л ь н ы х  р е ф о р м а т с к и х  общин, 
о б ъ е д и н я е м ы х  н е к о т о р ы м и  о б щ и м и  п о 
л о ж е н и я м и  вероучения, н е к о т о р ы м и  
о б щ и м и  ч ертами культа, а  т а к ж е  п р о 
и с х о ж д е н и е м  от единого ко р н я  —  ш в е й 
царской р е ф о р м а ц и и  X V I  в. (см. рефор
мация, Кальвин, кальвинизм, Цвингли). 
В  отличие от л ю т е р а н с т в а  р е ф о р м а т 
ская идеология в ы д в и г а е т  учение о 
предопределении (см.) и  о символиче
ском значении к р е щ е н и я  и  причащения, 
которые считаются но таинствами, как 
у  лютеран, но л и ш ь  с и м в о л и ч е с к и м и  
обрядами; в культе проводится полное 
изгнание всяких в н е ш н и х  аттрибутов 
(даже распятия, допускаемого л ю т е 
ранами) и  упот р е б л е н и я  свечей п р и  
богослужении. Единого, общепринятого 
символа веры, однако, в Р. ц. нет, и  
о б щ и н ы  с л е д у ю т  р а з л и ч н ы м  формулам. 
Наиболее р а с п р о с т р а н е н н ы м и  я в л я ю т 
ся: бельгийское исповедание (1559), га л 
ликанское исповедание (1559, в Париже), 
шо т л андское исповедание (1560) и вто
рое гельветическое (швейцарское) испо
ведание (1562), составленное Бу л л и н -  
гером; в последнее в р е м я  оно является
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наиболее распространенным; оно п р и 
нято, к р о м е  швейцарских, т а к ж е  по ч т и  
во всех н е м е ц к и х  р е ф о р м а т с к и х  общи- 
|нах. С о  с т о р о н ы  организации, реф. 
о б щ и н ы  т а к ж е  очень разнообразны: 
о д н и  состоят, подобно л ю т е р а н с к и м  
о б щ и н а м ,  в  п о д ч и н е н и и  у  г осудар
ства, д р у г и е  я в л я ю т с я  в о л ь н ы м и ;  часть 
о б щ и н  составляет р е ф о р м а т с к и й  союз; 
однако, м н о г и е  д о  с и х  п о р  у к л о н я ю т с я  
от в с т у п л е н и я  в него. К р о м е  Ш в е й ц а 
р и и  л  Г е рмании, где р е ф о р м а т с к и е  
о б щ и н ы  наиболее многочисленны, о н и  
в с т р ечаются в Венгрии, Ш о т л а н д и и  и
С.-А. С. Ш .  Н. Никольский.

Р е ф о р м атс к и й »  А л е к с а н д р  Н и к о л а 
евич, х и м и к  и  обществ, деятель, род. 
в 1864 г., о кончил в 1888 г. казанск. унив.; 
в 1889 г.— лаборант моек. унив. у  проф.
В. В. Марковникова, в 1893 г.— прив.-доц., 
с 1898 г. б ы л  проф. х и м и и  Моск. коллект. 
курсов ( б у д у щ и х  В ы с ш .  женск. курс, и  
П-го моек, унив.), моек, ун., В ы с ш .  
техн. у ч и л и ш а  и  пр. П р и н и м а л  б л и 
ж а й ш е е  уч а с т и е  в о р г а н и з а ц и и  п о п у 
л я р н ы х  в  М о с к в е  Пречист, рабочих к у р 
сов (1897) и  народ, унив. им. Ш а н я в -  
ского. К р о м е  того, Р. работал в разного 
р о д а  обществ.-проев, организациях, п о  
педагогич. вопросам. П о с л е  Октябр. ре
в о л ю ц и и  п р и н и м а л  участие в  различ. 
гоеуд., особ. техн. организациях. Нап. 
ш и р о к о  распроетр. учебн. „Неорганич. 
х и м и я “ (18-е изд., 1929). Г л а в н а я  р а 
бота Р. —  синтез н е п р е д е л ь н ы х  спиртов 
р я д а  С„ Н 2п_5 О Н  дей с т в и е м  йодистого 
а л л и л а  и  цинк.-органических соедине
н и й  (маг- дисс. 1908).

Р е ф о р м а т с к и й , С ергей Николаевич, 
химик, брат А. Н. Р., род. в 1860 г., уч. 
в казанск. унив. у проф. А. М. Зайцева, 
в 1882/89 гг. —  лаборант казанск. унив., 
в  1889 г. —  м а г и  стр, в 1890 г. —  доктор 
химии, в 1889/90 г. работал за гр а 
н и ц е й  у  В. М е й е р а  и  Оствальда, в 
1891 -1920 г. г. —  проф. органич. х и м и и  
киевск. унив., в 1898— 1907 гг.— т а к ж е  
киевек. политехникума, после 1920 г.—  
киев«йнст. народ, обр. и  Медиц. инст. 
Нап.: „ П р е д е л ь н ы е  м н о г о а т о м н ы е  ал
коголя“ (маг. дисс.), „ Д е йствие смеси 
ц и н к а  и  монохлоруксусного э ф и р а  
н а  к е т о н ы  и  а л ь д е г и д ы “ (докт. 
дисс.), „Исследование углерода С»0 Н )8“ 
(Ж. Р. Ф . Х .  О., т. X V ,  139) и  пр. К р у п 
ное значение им е е т  п р е д л о ж е н н ы й  Р. 
ме т о д  синтеза оксикислот действием 
цинкорганических соединений н а  хлор- 
и  б р о м - э ф и р ы  ж и р н ы х  кислот, н а ш е д 
ш и й  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  не только у  
нас, н о  и  заграницей. Ш и р о к о  пользу
ясь эт и м  методом, англ. х и м и к  П е р к и н  
синтезировал терпены. Сос т а в л е н н ы й

'е ф о р м а т с к н и ,  578
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Р. „ Н а ч а л ь н ы й  к у р с  органич. х п м и и “ 
н а ш е л  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н н о  (16-е 
пзд. в 1929 г.).

Р е ф о р м а ц и я »  с о в о к у п н о с т ь  с о ц и 
альных, п о л и т и ч е с к и х  и  к у л ь т у р н ы х  
д в и ж е н и й ,  в результате к о т о р ы х  б о л ь 
ш и н с т в о  стран г е р м а н с к о й  р а с ы  в те
чение н е с кольких д е с я т и л е т и й  X V I  в. 
от п а л о  от р и м с к о-католической церкви. 
В д р у г и х  частях к у л ь т у р н о й  Е в р о п ы  
те лее п р о ц е с с ы  н а ч и н а л и с ь  и  кое-где 
п р и н я л и  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы е  р а з 
меры, но и м  не у д а л о с ь  п р е о д о л е т ь  
с о п р о т и в л е н и я  элементов, отс т а и в а в 
ш и х  с т а р у ю  р елигию. Д о  X V I  в. идеи, 
к о т о р ы е  л е г л и  в о с н о в у  Р. и  п р и в е л и  
к р а с п а д у  церковного е д и н с т в а  З а п а д 
н о й  Е в р о п ы ,  п р о в о з г л а ш а л и с ь  н е о д н о 
кратно, н о  н и  р а з у  н е  м о г л и  п о д н я т ь  
б о л ь ш о г о  д в и ж е н и я ,  о р г а н изовать к р у п 
н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  г р у п п ы ,  собрать 
м а с с ы  п о д  г о с у д а р с т в е н н ы м  з н а м е н е м  
и  о д е р ж а т ь  победу. Т о л ь к о  о б щ а я  х о 
зя й с твенная и  о б щ е с т в е н н о - п о л и т и 
ческая с и т у а ц и я  X V I  в. с у м е л а  создать 
п р е д п о с ы л к и  д л я  п о б е д ы  Р. Н е л ь з я  
п о э т о м у  р а с с м а т р и в а т ь  Р- к а к  р я д  э п и 
зодов в и с т о р и и  о т д е л ь н ы х  стран. И  
н е л ь з я  огра н и ч и в а т ь с я  р а с с м о т р е н и е м  
только и д е о л о гической ее стороны. Р. 
о п р е д е л и л а  ц е л у ю  эп о х у  в и с т о р и и  всей 
Е в р о п ы  и  в с к о л ы х н у л а  с а м ы е  г л у б и н ы  
о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и .  З н а ч е н и е  Р. не 
столько в том, что ча с т ь  Е в р о п ы  в 
течение X V I  в. о т л о ж и л а с ь  от Р и м а ,  
сколько в том, по  к а к и м  п р и ч и н а м  это 
про и з о ш л о ,  п р о и з о ш л о  и м е н н о  в X V I  в., 
и  к а к о в ы  б ы л и  те процессы, к о т о р ы е  
к  э т о м у  привели.

З а ч а т к и  идейного с о д е р ж а н и я  Р. н у ж 
н о  искать в с р е д н е в е к о в ы х  городах. 
С о ц и а л ь н а я  по ч в а  города, в з р ы х л е н н а я  
ц в е т у щ е й  т о рговлею с Л е в а н т о м ,  ш и р и 
л а  у  л ю д е й  кругозор, д а в а л а  т о л ч к и  
к  с в о б о д н о м у  о щ у щ е н и ю  бога, резко 
о т л и ч н о м у  от того, какого требовала 
церковь. Ереси, особенно к р у п н ы е  ере
с и  к атаров (см.) и  вал ь д е н с о в  (см.), 
в п е р в ы е  ф о р м у л и р о в а л и  р а с х о ж д е н и е  
м е ж д у  с в о б о д н ы м  р е л и г и о з н ы м  и с к а 
н и е м  и  о ф и ц и а л ь н о й  ц е р к о в н о й  догмою. 
В  ересях г л а в н ы м  б ы л о  ч т е н и е  еванге
л и я  и  его свободное толкование, п р и в о 
д и в ш е е  к  „ п о д р а ж а н и ю  Х р и с т у “ и  к  
мистике. В  процессе этого т о л к о в а н и я  
м н о г и е  и з  идей, к о т о р ы е  л е г л и  п о т о м  
в основу р а з л и ч н ы х  р е ф о р м а ц и о н н ы х  
доктрин, с д е л а л и с ь  з н а м е н е м  о б щ е 
с т в е н н ы х  д в и ж е н и й  м е с т н о г о  х а р а к 
тера, но м о б и л и з о в а т ь  ш и р о к и е  м а с с ы  
о н и  б ы л и  н е  в состоянии. Правда, 
церковь б ы л а  и м и  очень в с т р е в о ж е н а  
и  в ы н у ж д е н а  б ы л а  у з а к о н и т ь  с а м у ю

популяриую из средневековых ересей 
францисканство. То обсч оятельство, что 
благодаря францисканству глубокий 
церковный кризис был предупрежден 
показывает, что ереси и тесно связан! 
ныв с ними движения не имели бщв 
под собой достаточно крепкой социаль
ной почвы. Но еретическое движение 
после францисканетва в сущности уже 
никогда не прекращалось надолго. 
Францисканство (см.) стало ортодо-’ 
ксальным, но в его среде возникали 
очень опасные порою уклоны (ем 
фратичелли), а кроме того от времени 
до времени бушевали очень крупные 
общественно-религиозные движения: 
апостольских братьев (ем. Апостолы) 
и Дольчино в начале XIV в., викде- 
физм (см. Виклеф) — в конце его, и гу- 
еитство — в XVb. (см. гуситы).

Эти ранние движения были двух ти
пов: чистая ерееь и ересь с политиче
ской окраской. Первая хочет немногого: 
верить по-своему и по-своему „ощущать 
бога“. Она не считает, что это является 
разрывом с церковью, не выступает 
против церкви; и когда церковь обру
шивает на нее гонения, она не сопро
тивляется, а покорно несет муки. Та
ково, например, вальденство. Движение 
апостольских братьев пережило обе 
фазы. Оно было по началу мирной 
ересью и не покушалось на отпор. Оно 
приобрело боевой характер, когда во 
главе его стал Дольчино и связал ере
тическую проповедь с социальною борь
бою ломбардских крестьян против их 
феодальных господ. Церкви и местным 
баронам не легко было с ним спра
виться. Но движение Дольчино было 
ограничено и территориально и соци
ально. Оно захватило только небольшую 
область в восточной Ломбардии и толь
ко крестьянство этой области. Чтобы 
получить больший размах, проповеди 
свободной религии нужно было свя
заться с интересами многих классов, 
и религиозный раскол должен был 
превратиться в борьбу против церкви, 
активную и провозглашающую полити
ческие лозунги, и ощущаться его уча
стниками не столько как борьба про
тив церкви, сколько как борьба против 
Рима, как центра религиозного и поли
тического. Вот почему, хотя нигде не 
возникало столько ересей, сколько в 
Италии,— ни одно итальянское дви
жение не могло выкинуть именно та
кого знамени: среди пяти более круп
ных и полутора десятка мелких италь
янских государств Рим был слишком 
большой силою, и игра экономических 
и политических интересов, фокусом



которой он являлся, б ы л а  с л и ш к о м  с л о ж 
на. П о д о б н ы е  ж е  п р и ч и н ы  у д е р ж а л и  
от отпадения юго-запад Германии, че
ресчур тесно с в я з а н н ы й  экономиче
с к и м и  у з а м и  с И т а л и е й  и  Р и м о м ,  а 
также л е с н ы е  к а н т о н ы  Ш в е й ц а р и и ,  п о 
ставлявшие н а е м н и к о в  в  п а п с к у ю  а р 
мию. Осталась верной Р и м у  и  Испания, 
ибо у  нее н а  руках б ы л а  т я ж е л а я  борь
ба с маврами, н а ц и о н а л ь н ы й  характер 
и  популярность которой с о о б щ а л и  р е 
л и г и о з н ы е  лозунги, а  и х  д а в а л  и  освя
щ а л  Рим.

В  п е р в ы й  раз ш и р о к и й  н а ц и о н а л ь 
н ы й  размах еретическое д в и ж е н и е  п р и 
обрело в гуситстве (см. XVÜ, 414 сл.). 
П р о п о в е д ь  Г у с а  (см. XVII, 427 сл.) и  
его пре е м н и к о в  с у м е л а  под н я т ь  очень 
з н а ч и тельные с о ц и а л ь н ы е  силы. Н о  и  
гуситство б ы л о  побеждено, п о т о м у  что 
в к о а л и ц и и  о б щ е с т в е н н ы х  групп, кото
рая с о о б щ и л а  борьбе ч е ш с к о г о  н а р о д а  
за с в о б о д н у ю  р е л и г и ю  н а ц и о н а л ь н ы й  
характер, п р о и з о ш е л  раскол, и  о н а  не 
с у м е л а  в ы н у д и т ь  власть про ч н о  стать 
н а  сторону реф о р м ы .  З н а ч е н и е  гусит- 
ства б ы л о  те м  не менее огромно: оно 
показало, что пр о т и в  Р и м а  м о ж е т  б ы т ь  
поднято ш и р о к о е  н а ц и о н а л ь н о е  д в и ж е 
ние. И  всем е в р о пейским п р а витель
ствам оно демонстрировало м е т о д ы  воз
м о ж н о й  б о р ь б ы  с Р и м о м .  И б о  едва л и  
б ы л о  в католической Е в р о п е  государ
ство, которое в п е р и о д  обострения р е 
лигиозной борьбы н е  о щ у щ а л о  необхо
д и м о с т и  освободиться от экономиче
ских тягот, н а л а г а е м ы х  н а  него Римом. 
Ита л ь я н с к и е  государства и И с п а н и я  не 
составляли исключения, но  и м  б ы л  
з а к р ы т  п у т ь  д л я  борьбы. Д р у г и е  всту
п и л и  н а  него очень рано. В о  Ф р а н ц и и  
у ж е  в с а м о м  начале XIV в., п р и  Ф и 
л и п п е  Красивом, п р о и з о ш е л  п е р в ы й  
п о б е д о н о с н ы й  к о н ф л и к т  с папством 
(см. XL I V V  535/36). В  Англии, несколько 
позднее, и з д а н и е  статута Praemunire 
(см. англиканская церковь) п о л о ж и л о  н а 
чало борьбе. В  р а з л и ч н ы х  государствах 
Г о р м а н и и  такие ж е  э п и з о д ы  р а з ы г р ы 
вались в течение всего X V  в. В  п е р 
вой половине X V I  в. с о б ы т и я  н а ч а л и  
развертываться быстрее, п о т о м у  что 
они совпали с о г р о м н ы м  п е р е л о м о м  во 
всех г л а в н ы х  областях жизни.

Т о р г о в ы й  капитал, неп р е р ы в н о  н а 
копляясь, раздвигал г р а н и ц ы  своей 
деятельности. П о д  его д а в лением б ы л  
н а й д е н  м орской п у т ь  в  И н д и ю ,  б ы л а  
о т к р ы т а  Америка, и  центр тяж е с т и  
европейской э к о н о м и к и  передвинулся 
к  берегам Атлантики. Н а ч а л а с ь  экспло- 
ата ц п я  колоний. Из-за океана в Е в р о 
п у  полился н е п р е р ы в н ы й  поток драго-
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ц е н н ы х  металлов, п р и в е д ш и й  к рево
л ю ц и и  цен, к  росту банков, к появле
н и ю  бирж, к  р а з л о ж е н и ю  цехового ро- 
месла, к  р а с п р о с т р а н е н и ю  крупного 
производства, возвестившего эру м е р 
кантилизма. Е в р о п а  переживала' такой 
гигантский хозя й с т в е н н ы й  кризис, ко
т о р ы й  н а л о ж и л  свой отпечаток н а  все: 
н а  с о ц и а л ь н ы е  отношения, н а  политику, 
на  культуру, н а  церковь. Р., как всякий 
б о л ь ш о й  и  с л о ж н ы й  процесс, протекав
ш и й  в о б р а м л е н и и  этого кризиса, б ы л а  
обусловлена и м  целиком.

П о л и т и ч е с к а я  ее сторона отразила 
к ризис непосредственно. И б о  в ы з в а н 
н а я  всеми э т и м и  п е р е м е н а м и  энергич
нее п о ш л а  в о т д е л ь н ы х  странах н а ц и 
онально - политическая концентрация, 
которая п р и в е л а  к о с л а б л е н и ю  ф е о д а л ь 
н ы х  классов, к  у с и л е н и ю  б у р ж у а з и и  
и  к  у к р е п л е н и ю  абсо л ю т и с т с к и х  тен
д е н ц и й  власти. А б с о л ю т и з м  создавал 
а р м и ю  и  б ю р о к р а т и ч е с к и й  аппарат. О н  
н у ж д а л с я  в  деньгах. Г д е  б ы л о  и х  
взят ь? Ц е р к о в ь  б ы л а  богата и  к серьез
ной обороне не приспособлена- Н о  она 
б ы л а  настолько влиятельна, что просто 
ограбить ее б ы л о  опасно. Это н у ж н о  
б ы л о  сделать п о д  п о п у л я р н ы м и  пр е д л о 
гами. П о э т о м у  государство п о д д е р ж и 
вало те о б щ е с т в е н н ы е  дви ж е н и я ,  кото
р ы е  с т р е м и л и с ь  порвать с Римом. Н о  
государство п о  м н о г и м  п р и ч и н а м  д о л ж 
но б ы л о  д о р о ж и т ь  с о ю з о м  с церковью. 
П о э т о м у  оно п о д д е р ж и в а л о  бунт п р о 
тив нее л и ш ь  до тех пор, пока оно само 
по  ф и с к а л ь н ы м  м о т и в а м  б ы л о  заинте
ресовано в разрыве. К о г д а  эта заинте
ресованность кончалась, кончалась и  
поддержка. Л и ш ь  когда в ы г о д ы  раз
р ы в а  с цер к о в ь ю  п е р е в е ш и в а л и  в ы г о д ы  
с о ю з а  с ней, государство р е ш и т е л ь н о  
становилось во главе оппозиции.

С  этой точки зрения т и п и ч н ы  с о б ы 
т и я  во Ф р а н ц и и — с одной стороны, в 
н е м е ц к и х  княжествах, в скандинавских 
государствах и  в А н г л и и  —  с другой. 
Ф р а н ц и я  по  Б о л о н с к о м у  конкордату 
м е ж д у  Ф р а н ц и с к о м  I и  п а п о ю  Л ь в о м  X  
(1516) у с т у п и л а  Р и м у  аннаты, но король 
п о л у ч и л  взамен право распоряжаться 
епи с к о п с к и м и  кафедрами, аббатствами 
и  во о б щ е  в ы с ш и м и  ц е р к о в н ы м и  д о л ж н о 
стями, что отдавало е м у  в р у к и  огром
н ы е  д о х о д ы  с ц е р к о в н ы х  имуществ. 
В  Англии, в Г е р м а н и и  и  на севере эти 
д о х о д ы  п о л у ч а л  Рим, а  в Германии, 
кроме того, значительная часть церков
н ы х  б е н е ф и ц и й  доставалась и т а л ь я н 
цам. П о э т о м у  м о т и в  секуляризации 
ц е р к о в н ы х  и м у щ е с т в  во Ф р а н ц и и  роли 
не вграл, а в германских странах роль 
1 его б ы л а  огромна. П о э т о м у  во Ф р а н ц и и
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р о ф о р м а д и о н н о о  д в и жение, если не сч и 
тать короткого момента, обусловленного 
с о о б р а ж е н и я м и  м е ж д у н а р о д н о й  п о л и 
тики, развертывалось в у п о р н о й  борьбе 
е в л а с т ь ю  и  б ы л о  побеждено; в Г е р м а 
н и и  оно восстановило о д н а  государства 
против д р у г и х  и  повело к  победоносной 
борьбе с т р а н ы  против им п е р и я ,  а в 
Англии, Д а н и и  и  Ш в е ц и и  поставило 
власть во главе о б щ е с т в а  в  его борьбе 
с Р и м о м  я э т и м  с о ю з о м  обеспечило себе 
л е г к у ю  победу. О б ъ е д и н е н и е  власти и 
общества р е ш а л о  вопрос, если н а ц и 
онально-политическая к о н ц е н т р а ц и я  в 
стране б ы л а  о с у щ е с т в л е н а  в достаточ
ной мере. Е с л и  она б ы л а  недостаточна, 
если, как в Германии, п о м и м о  каяже- 
ских т е р р и т о р и й  прих о д и л о с ь с ч и т а т ь ся  
е щ е  с империей, р у к о в о д и в ш е й с я  соб
с т в е н н ы м и  интересами, р е ш е н и е  за т я 
гивалось.

Е щ е  важнее, ч е м  о т н о ш е н и е  к  Р. го
сударственной власти,—  о т н о ш е н и е  к 
н е й  р а з л и ч н ы х  классов общества. Что 
обусловливало и х  восстание против 
Р и м а ?  П р и ч и н  б ы л о  много. Г л а в н ы х  
б ы л о  две. П е р в а я  н а  я з ы к е  реформа- 
ц и о н н ы х  борцов н а з ы в а л а с ь  п о р ч е ю  
церкви. П о д  эт и м  б о е в ы м  л о з у н г о м  ц е р 
ковная о п п о з и ц и я  о б ъ е д и н я л а  весь к о м 
плекс фактов, п о р о ж д е н н ы х  в т о р ж е 
н и е м  торгового к а п и т а л а  в церков
н ы е  отношения: о б м и р щ е н и е  к у р и и  и  
п р е в р а щ е н и е  ее в  светское г о с у д а р 
ство, р а з л о ж е н и е  церкви, разврат од н и х  
п а п  (Александр VI), увл е ч е н и е  д р у г и х  
( Ю л и й  II) з а в о е в а т е л ь н ы м и  а в а н т ю р а 
ми, н е п о т и з м  всех без и с к л ючения, без
у д е р ж н а я  симония, п ы ш н о с т ь  в а т и к а н 
ского двора, его п р а зднеств и  его зре
ли щ ,  веселая ж и з н ь  кардиналов, р а с п у 
щ е н н о с т ь  клира, п р е с т у п л е н и я  монахов. 
В  обстановке буйного молодого роста 
торгового к а п и т а л а  все эт и  в е щ и  б ы л и  
вполне естественны: Р и м  не ж н л  изо
лированно, а наоборот —  очонь тесно 
б ы л  связан со м н о г и м и  с т о р о н а м и  
хозяйственной ж и з н и  Е в р о п ы .  Н о  об
щ е с т в у  б ы л а  н е в и д н а  связь церковного 
б ы т а  с экономикой. О т  Р и м а  оно требо
вало, ч т о б ы  он ж и л  с а м  и  заставлял 
лсать в с ю  церковь в д у х е  христианского 
учения. „ П о р ч а  ц е р к в и “ б ы л а  в е л и к и м  
соблазном. О н а  в ы з ы в а л а  горячие п р о 
т е с т ы  в е р у ю щ и х  и  в о о б щ е  всех, кто 
к  у т е х а м  беспечального церковного 
ж и т и я  не б ы л  причастен. А  извест
ность эти в е щ и  п о л у ч и л и  очень ш и р о 
кую. С а м и  п а п ы  и х  не скрывали, а 
более искренние и  м е н е е  о б м и р щ е н н ы е  
(А д р и а н  VI) и х  всенародно горько о п л а 
кивали.

Т е м  г е менее, не „порча ц е р к в и “ б ы л а

р е ш а ю щ е й  п р и ч и н о ю  противоцерков- 
ного б у н т а  п о л о в и н ы  Е в р о п ы .  Протесты 
против „ п о р ч и  ц е р к в и “ раздавалась 
повсюду, в И т а л и и  больше, чем где- 
нибудь: т а м  о н н  п р и в е л и  к  драмати
ч е с к о м у  эпизоду, с в я з а н н о м у  е корот
к и м  п е р и о д о м  теократической дикта
т у р ы  С а в о н а р о л ы  (см.) во Флоренции, 
А  б о л ь ш е е  д в и ж е н и е ,  способное вестн 
борьбу и  п о б е ж д а т ь ,  поднялось не 
всюду. Ч т о  о б у с л овливало упорство 
р е ф о р м а ц и о н н о г о  д в и ж е н и я  в странах, 
где к а т о л и ц и з м  б ы л  п о бежден? '

То, чт о  т а м  х о з я й с т в е н н ы й  кризис 
особенно б у р н о  в с к о л ы х н у л  обществен
н у ю  ж и з н ь  и  внес в нее особенно острые 
потрясения. То, что т а м  реформацион- 
н а я  п р о п о в е д ь  у п а л а  в  взбудоражен
н у ю  о б щ е с т в е н н у ю  среду, пустила в 
н е й  корни, у с к о р и л а  сплетеняе узла 
к л а с с о в ы х  п р о т и в о р е ч и й  и  втянула 
в о б щ е с т в е н н у ю  и  идеологическую 
борьбу власть. К а р т и н а  постепенной 
к р и с т а л л и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о й  оппози
ц и и  против Р и м а  в п о л и т и ч е с к у ю  силу 
яснее всего в  Г е р м а н и и .  У с п е х  Лютера 
объясняется тем, что он е самого на̂  
ч а л а  не то лько п р о п о в е д ы в а л  новую 
религию, н о  с у м е л  н а й т и  такие фор
м у л ы ,  к о т о р ы е  с в я з а л и  его дело е 
и н т е р е с а м и  о т д е л ь н ы х  классов и  сде
л а л и  его з н а м е н е м  н а ц и о н а л ь н о й  борь
б ы  про т и в  р и м с к о й  курии.

В с л едствие слабости торгового капи
тала в  Г е р м а н и и ,  по с р а в н е н и ю  с Ита
л и е й  и  Ф р а н ц и е й ,  церковь в лице бо
г а т ы х  е п и с к о п с к и х  р е з и д е н ц и й  и  мона
с т ы р е й  з а х в а т и л а  ц е л ы й  р я д  хозяй
с т в е н н ы х  ф у н к ц и й .  О н а  занималась 
к р е д и т н ы м и ’ о п е р а ц и я м и ,  к рупной к 
ме л к о й  торговлей, ремеслами. О н а  была 
едва л и  н е  с а м ы м  б о г а т ы м  по м е щ и к о м  
в стране. И, к р о м е  всего этого, в ы ж и 
м а л а  и з  н а с е л е н и я  б о л ь ш и е  с у м м ы  
в виде ц е р к о в н ы х  сборов различного 
н аименования, м е н ь ш а я  ча с т ь  которых 
оставалась в  Г е р м а н и и ,  а  бол ь ш а я  от
правлялась в Р и м .  И з  этих сборов са
м у ю  б о л ь ш у ю  н е нависть вызвал тот, 
к о т о р ы й  п а д а л  н е  н а  цер к о в ь  и  ее чи
нов, а н а  все н а селение и  взимался 
п р и  этом с с а м ы м  н е п р и к р ы т ы м  циниз
мом: сбор с п р о д а ж и  индульгенций. 
Н о т  ничего удивительного, что клас
совые интересы, к о т о р ы е  в т о й  и л и  иной 
ф о р м е  зад е в а л и с ь  э ксшгоатацией ила 
к о н к у р е н ц и е й  церкви, б ы л и  в Г е рмании 
р а з н о о б р а з н ы  и  в с у м м е  очень значи
т е л ь н ы  (см. Германия, XIII, 558/64). Они 
п р и ш л и  в  д в и ж е н и е ,  к а к  только раз
далась л ю т е р о в а  проповедь.

П р о п о в е д ь  Л ю т е р а  действовала дво
яко. Во-первых, о н а  д а в а л а  н о в у ю  ре-



л н г и ю  вместо ста) ой и  н о в у ю  церковь 
вместо католической (о л ю теровоы м и 
росозерцании см. Лютер, о лютеровой 
догматике см. лютеранство). Во-вторых, 
этим с а м ы м  она раз в я з ы в а л а  у  л ю д е й  
совесть, э мансипировала и х  от м ы с л е й  
о грехе и  от эсхатологических страхов, 
к о т о р ы м и  пугало их католичество. О т 
н и м а я  р е л и г и о з н у ю  з а щ и т у  у  всего 
того, что з а щ и щ а л а  старая церковь, л ю 
теранство утверлсдало более свободное 
критическое о т ношение к  миру, к  ж и з 
ни, к общ е с т в е н н о м у  и  п о л и т ическому 
строю. И, освобожденное от религиоз
ной сдержки, бурно п о д н и м а л о  голову 
социальное недовольство. Н е д а р о м  ре- 
фо р м а ционное д в и ж е н и е  начиналось 
тем, что в городах ремесленники за
ставляли власть л иквидировать м о н а 
стырские ремесла и  дл я  верности от
бирать Есе оборудование, горнорабочие 
требовали л у ч ш и х  усл о в и й  работы и  
более в ысокой о п л а т ы  труда, обеднев
ш и е  р ы ц а р и  протягивали р у к и  к  це р 
ковной земле, а  крестьяне самочинно 
отменяли крепостные отношения. И  не
д а р о м  Р. сопровождалась в Г е р м а н и и  
ц е л ы м  р я д о м  революции: р е м е с л е н н ы 
м и  и  р а б о ч и м и  в городах, крестьянской 
и р ы ц а р с к о й  в селе (см. XIII, 565/78)- 
Успех Л ю т е р а  объясняется тем, что он 
п р и ш е л  в с а м ы й  момент, когда социаль
н ы е  п р е д п о с ы л к и  и  политическая к о н ъ 
ю н к т у р а  созрели.

К а к о в ы  ж е  б ы л и  источники л ю т е р о 
вой проповеди? Это б ы л а  та  религиоз
ная идеология, которая издавна, со вре
м е н  п е р в ы х  ересей постепенно с к л а д ы 
валась в городах. В  его уч е н и и  б ы л о  
усвоено и  переработано все то, что 
с п е р в ы х  м о ментов организованной 
культурной ж и з н и  в городах восстава
ло против католической религиозной 
м е т а ф и з и к и  средних веков: и  об щ е е  
всем ересям требование свободного чте
н и я  евангелия, и  в ы р о с ш и е  в городах 
мистические настроения, и  и н д и в и 
дуалистический субъективизм Возро
ждения, и  гуманистическая ученая экзе
геза, и  религиозно-универсальный 
теизм —  учение о том, что божество 
одинаково проявляется во всех р е л и 
гиях (в т о м  числе и  нехристианских) 
и  раскрывается в нравственно-рели- 
1И03Н0М сознании всякого чистого че
ловека. Инд и в и д у а л и з м ,  основной эле
ме н т  городской культуры, является 
о б щ и м  признаком всех этих настро
ений, и  Р. в ы р а ж а е т  р е л и г и о з н у ю  сто
р о н у  и н д и в и д у а л и з м а  как в  Германии, 
так и вне' ее (см. Меланхтон, Цвингли, 
Кальвин, кальвинизм). И  д р у г а я  особен
ность городской к у л ь т у р ы  н а ш л а  свое
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в ы р а ж е н и е  в Р., после того как она 
оплодотворила иеканпя и  достижения 
Возрождения: ид е я  ценности всякой 
профессии. Город, как очаг экономиче
ской культуры, без такого представле
ни я  существовать не мог. Католическая 
церковь признавала г р е х о в н ы м и  ц е л ы й  
р я д  профессий. Возрождение, провоз
г л а ш а я  законность всех м и р с к и х  п р о 
м ы с л о в  и  м и р с к и х  занятий, подводило 
под практические м а к с и м ы  городской 
к у л ь т у р ы  теоретический фундамент. 
Р. у ч л а  р е з у л ь т а т ы  хозяйственного 
переворота, к о т о р ы х  Возрождение, 
начавшееся раньше, учесть не могло, 
и  да л а  этой теории р е л и г и о з н у ю  сан
кцию.

И д е я  законности Berut'a, профес
сии, т.-е. всякого производительного 
труда, и  у  Лют е р а ,  и  особенно у  К а л ь 
в и н а  означала о с вящение мирской 
ж и з н и  п освобождение т р у д а  от рели
ги о з н ы х  пут. С ознание этого факта 
рано сделалось достоянном научного 
анализа. В  п е р е д о в ы х  торговых стра
нах, ул;е в X V I I  веке, родилось п о н и 
ма н и е  того факта, что торговля боль
ш е  всего процветает в руках религиоз
н ы х  отщ е п е н ц е в  (теория В. Петти, с.«. 
XXXII, 148/44). В  н о в е й ш е й  согиологи- 
ческой ист о р и о г р а ф и и  Р. (Зомбарт, 
М а к с  Вебер и  др.) теперь очень много 
говорят о том, что без реформационного 
учения не б ы л о  б ы  в о зможно м о ш н о о  
развитие к а п и т а л и з м а  в X V I  и  XVII вв. 
(см. капитализм, Х Х Ш ,  885/89).

В  Р. п о л у ч и л и  д а л ь н е й ш е е  развитие 
многие из особенностей к у л ь т у р ы  В о з 
рождения. В  этом о т н о ш е н и и  Р. яв
ляется з а в е р ш е н и е м  эв о л ю ц и и  средне
вековой городской культуры. П о  срав
н е н и ю  с В о з р о ж д е н и е м  Р. у ж е  потому 
б ы л а  о г р о м н ы м  ш а г о м  вперед, что она 
б ы л а  —  в противоположность е м у  —  п о 
следовательно демократична. Е й  б ы л а  
стихийно н е о бходима пропаганда, ибо 
она могла жить, только набирая м а с с ы  
прозелитов: ч е м  их больше, т о м  больше 
ш а н с о в  у  нее существовать, укреп
ляться и  шириться. Э т а  необходимость 
л о м а л а  все с о ц иальные рамки. Д л я  
новой религии в а ж е н  б ы л  к а ж д ы й  но
в ы й  адепт, независимо от того, к  какому 
он классу принадлежал. Р е ф о р м а т о р ы  
не могли позволить себе роскошь ар и 
стократизма, н е  мо г л и  итти и с к л ю ч и 
тельно с б у р ж у а з и е й  и сторониться н а 
рода, как гуманисты. П о э т о м у  Р. могла 
донести пропаганду инд и в и д у а л и с т и 
ческой идеологии до с а м ы х  социальных 
низов. И д е я  свободы м ы с л и  н свободы 
совести в п е р в ы е  д о ш л а  до ни х  Ол и-о- 
даоя Р

м а ц к я .  586



Этой своей позиции, однако, Р. изме
нила, когда она вышла из периода раз
рушения старой веры и старой церкви 
и вступила в период созидания. Воз
рождение в своих лозунгах но было 
связано никакой практической полити
кой. Оно высказывалось, не заботясь о 
том, как будут применяться его прин
ципы на практике и к чему это при
ведет. Р. создала церковь, и е этой но
вой церковью у нее появилась своя 
политика. Нужно было думать о защи
те только что воздвигнутой религиоз
ной общины и лавировать среди мно
жества разнообразных интересов. В зиг
загах этого лавирования чистота перво
начальной идеологии удержана быть 
не могла. Это лучше всего сказалось 
в вопросе о полной свободе веры. Когда 
три главных творца реформационной 
догматики в интересах сохранения цер
ковного единства стали подчеркивать 
значение писаного закона, т.-е. биб
лии, они этим самым отбросили от себя 
множество толков и сект, выдвигав
ших—-в полном соглаеии с первоначаль
ной реформационной идеологией — пре
имущественно перед „внешним словом“, 
т.-e- той же библией, авторитет „слова 
внутреннего“, непосредственного от
кровения божества в душе верующего. 
Для них это был возврат к мистиче
ским началам, оттесненным более позд
ней догматикой и заглушенным со
ображениями политики. Секты, отко
ловшиеся от основных реформирован
ных церквей, приобрели большое зна
чение тем, что они находили сторон
ников в социальных низах, среди тру
дящихся, т.-е. в наиболее многочислен
ной части населения. Их политическая 
роль и в Германии, и особенно в Англии, 
была огромна. И реформаторам необхо
димо было установить к ним опреде
ленное отношение. Оно было полно ко
лебаний, ибо принципиальная точка 
зрения находилась в непримиримом 
противоречии с требованиями полити
ки. Даже Лютер, который очень убеди
тельно доказывал („О границах послу
шания светской власти“) бессмыслен
ность и вред насилия в делах веры и его 
противоречие с духом христианства, в 
конце концов не устоял на этой пози
ции. Что касается Меланхтона и Каль- 
вина,то они.не мудрствуя лукаво,со спо
койной совестью „благочестиво“ жгли 
на кострах еретиков протестантизма, не 
уступая в усердии католическим инкви
зиторам, а Цвингли для разнообразия 
топил несогласных с его учением в во
дах Цюрихского озера. Реформаторам 
невозможно было практически удев-
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жаться на бескомпромиссной позиции 
и признать неограниченную свободу ве
ры, ибо это могло грозить раепылениец 
новой церкви.И последовательные идео. 
логи Возрождения, как Каетеллион, за
щищавшие против реформаторов прин
цип полной веротерпимости, были пра
вы, когда громили их за оппортунизм 
и за тиранию.

Политическое влияние Р. было в не
которой степени подорвано этой вну
тренней усобицей. Но оно было доста
точно велико вопреки этой усобице, 
ибо принцип автономии совести все- 
таки, после того как стихла борьба, 
продолжал оставаться главным завое
ванием Р. и ее главным орудием. Бла
годаря ему Р. освободила общество и 
государство от церковной опеки, осво
бодила производительный труд и про
фессиональную работу от религиозных 
стеснений и внедрила в широкие мас
сы идею свободной критики в сфере 
высших духовных ценностей.

О ходе Р. в различных странах и об 
особенностях местного ее развития см. 
историю отдельных стран.
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rische und re lig iö se  V erh ältn isse im  Reformationszeit
alter“ (3 т ., 1841— 44); L. R a n k e ,  „ D eu tsch e  Gesch. Im 
Z eita lterd er  R eform ation“ (6 т ., 1839 —  47); ВегоЫ, 
„G esch. der d eu tsch en . J a n ssen , „ G esch  d. deutsch. 
V olk es se it d . A u sgan g  d . M ittelai- ters“ (8 т ., 1877 и 
сл.; катол.); B e lo w ,  „D ie U rsach en  d . Reformation" 
(1916); B ö h m er , „Luther im  L ichte d. neueren 
F orschungen“ (1906; ряд издан.); M . W eber, „Die 
protestant. E th ik  und d. G eist d . Kapitalismus" 
(1901, перепеч. в  „G esam . A ufsätze  zu r Sozial-und 
W irtsch aftsgesch .“, 1924); I m b a r t  d e  la  Tour, „Les 
orig in es de la R éform e e n  F rance“ (3 т .,  1905 и сл.);
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А. Дживелегов,
Р е ф о р м и зм »  см. социализм и  рабо

чий класс.
Р е ф р а к т о р »  см. астрономическая 

труба и  зрительные трубы.
Р е ф р а к ц и я  (астр.), п р е л омление в 

зем н о й  а т м о с ф е р е  л у ч е й  света, и д у щ и х  
от какого-либо небесного светила к на
б л ю д а т е л ю  н а  п о в е р х н о с т и  земли. П р е 
л о м л е н и е  п р о и с х о д и т  п о  т е м  ж е  зако
нам, как в с л у ч а в  п р о х о ж д е н и я  света 
и з  воз д у х а  в  в о д у  и л и  стекло, т.-е. в 
з а в и с и м о с т и  от п о к а з а т е л я  преломле 
н и я  той среды, в ко т о р о й  распростра
н яется свет (см. XXXVII, 541/44). Пока-
тель п  р е л о м л е н и я  воздуха, п о  отно

ш е н и ю  к  пустоте, и з м е н я е т с я  от верх
н и х  слоев а т м о с ф е р ы  д о  поверхности зе
мли, пос т е п е н н о  у в е л и ч и в а я с ь  от 1 
д о  1,0003; от этого происходит, что путь 
л у ч е й  в а т м о с ф е р е  есть к р и в а я  линия,
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о б р а щ е н н а я  в о г н у т о с т ь ю  к  земле и  в ы 
п у к л а я  к  кебу; н а б л ю д а т е л ь  в и д и т  све
тило по  н а п р а в л е н и ю  последнего эле
мента этой к р и в о й  л и н и и ,  т.-е. вд о л ь  
п р я м о й  линии, к а с а ю щ е й с я  кривой в ее 
точке у  поверхности земли; поэ т о м у  
он в и д и т  светило не п о  т о м у  н а п р а 
влению, как в сл у ч а в  отсутствия Р. О т  
Р. светила к а ж у т с я  в ы ш е  н а д  горизон
том, ч е м  без Р. Р а з н и ц у  м е ж д у  в и д и 
м ы м  н а п р а в л е н и е м  к с в е т и л у  и  и с т и н 
н ы м  (без Р.), т о ж е  н а з ы в а е м у ю  Р., м о ж 
но б ы л о  б ы  в ы ч и с л и т ь  вполне точно, 
л и ш ь  если б ы  знать в м о м е н т  н а б л ю 
дения в е л и ч и н у  показателя п р е л о м л е 
н и я  в оздуха в к а ж д о й  точке светового 
луча; это в точности неизвестно. Н о  
к с частью астрономов, к о т о р ы м  д л я  
обработки и х  н а б л ю д е н и й  знать Р. со
в е р ш е н н о  необходимо, показатель пр е 
л о м л е н и я  очень просто з ависит от п л о т 
ности воздуха, и  теория Р. показывает, 
что д л я  п р и б л и ж е н н о г о  в ы ч и с л е н и я  Р. 
достаточно знать показатель п р е л о м л е 
н и я  только у  самого инструмента, и  
п р и в о д и т  к  формуле: истинное зенитное

расстояние= z  +  60"-2- •  273+ 71' 2> 
где z  —  н а б л ю д а е м о е  зенитное расстоя
ние, В —  барометрическое д а вление во 
в р е м я  н а б л ю д е н и я  в миллиметрах, t°— 
т е м п е р а т у р а  в гра д у с а х  Ц е л ь с и я  (см. 
небесная сфера, X X X ,  85'); эта ф о р м у л а  
д а ж е  п р и  2= 7 5 °  о ш и б о ч н а  л и ш ь  н а  8" 
дуги. Т о ч н а я  т е о р и я  Р. дает болоо 
с л о ж н у ю ,  но и  более т о ч н у ю  фор м у л у ;  
д л я  удобного в ы ч и с л е н и я  Р. составля
ю т с я  особые таблицы. Р. д л я  светила, 
н а х о д я щ е г о с я  у  горизонта, составляет 
35' (точно до с е к у н д ы  д у г и  в ы ч и с л и т ь  
это невозможно).

С. Блажко.
Р е ф р а к ц и я  в офтальмологии, см. 

лаз, XV*. 109/18.
Р е ф р а к ц и я  м о л ек у л яр н ая . П о к а 

затель п р е л о м л е н и я  п светового л у ч а  
п р и  его переходе из п у с т о т ы  в какое-

либо изотропное вещество, зависит от 
рода этого вещ е с т в а  от рода луча, 
х а р актеризуемого его д л и н о ю  в о л н ы  X, 
и  от состояния самого вещества, напр, 
от т е м п е р а т у р ы  и  от в н е ш н е г о  давле
ния, к о т о р ы е  в л и я ю т  н а  его плотность 
d. В  разное в р е м я  б ы л и  п р е д л о ж е н ы  
р а з л и ч н ы е  ф о р м у л ы ,  с в я з ы в а ю щ и е  п 
и d. Г л а в н е й ш и е  и з  этих ф о р м у л  сле
д у ю щ и е  три:

pt =  — j —  =  Const., р3 =  п — • =  Const., 

я 2 - 1 1  „ ,p̂ w+ï" s = Const-
П е р в у ю  ф о р м у л у  п р е д л о ж и л и  Глэд- 

стон и Д э л ь  (Gladston &  Dale, 1863), вто
р о ю  пользовался у ж е  Ньютон, т р е т ь ю  
вы в е л и  одновременно Г. А. Л о р е н ц  
(Н. A. Lorenz в Лейдене) и  Л. Л о р е н ц  
(L. Lorenz в  Копенгагене) в 1880 г. Д л я  
газов и  паров все 3 ф о р м у л ы  совпа
дают, т а к  к а ш  д л я  этих веществ п 
весьма м а л о  отличается от единицы. 
В о  второй м о ж н о  п р и б л и ж е н н о  п о л о 
ж и т ь  я 2— 1 =  (я — 1) (я +  1) =  2 ( я — 1), 
а в третьей я2 +  2 =  3, так что р% =

-2 p i и р3

Однако, весьма т о ч н ы е  измерения 
М а г р и  (Magrt, 1905) показали, что п р и  
ув е л и ч е н и и  да в л е н и я  до 193 атм. толь
ко 3-я ф о р м у л а  оказывается согласной 
с о пытами. Е с л и  сравнивать одно и  то 
ж е  ве щ е с т в о  в газообразном, ж и д 
ком и  тве р д о м  состоянии, то ф о р м у л а  
ръ — Const, т а к ж е  оказывается гораздо 
б л и ж е  к  действительности, че м  осталь
н ы е  две. Проф. Д. А. Г о л ь д г а м м о р  (К а 
зань) д а л  (1913) т а б л и ц у  вел и ч и н  р3 
д л я  20 веществ в  ж и д к о м  и  в газооб- 
разн. состояниях. П р и в о д и м  некото
р ы е  числа:

н , о СО, SO , 0 , N , Ацетон Ci,

Ж идк......................... 0,145 0,1587 0,1271 0,1592 0,2769 0,169

Г а зо о б р а зн .. .  • .  . 0,2068 0,147 0,1588 0,1239 0,1571 0,2769 0,160

Э т и  числа п о л у ч е н ы  д л я  ж е л т о й  л и 
н и и  спектра натрия. Т а к  как я зависит 
от X, то это ж е  относится и  к ч и с л а м  р. 
В о о б щ е  м о ж н о  сказать, что н и  одна из  
3 ф о р м у л  не подтверждается с точ
н о с т ь ю  р е з у л ь т а т а м и  опытов; смотря 
по р о д у  и з м е н е н и я  состояния вещества, 
та и л и  д р у г а я  ф о р м у л а  представляет 
преимущества. П о  о т н о ш е н и ю  к м а к с и 
м у м у  плотности в о д ы  п р и  4° Ц., ни 
одна нз 3 ф о р м у л  ир оправдывается,

как показал впе р в ы е  Ж а м е н  (Jamin,
18; 6).

Р. м. называется о д н а  из величин р, 
п о м н о ж е н н а я  н а  м о л е к у л я р н ы й  вес М  
данного вещества. Е с л и  речь идет об 
элементе, то вместо М  берется а т о м н ы й  
вес А, и произволение называется атом
ной Р. Д л я  Р. М . МЫ ИМ тем, Т. О б р ., три 
выражения:

Г% -  P i ' 4  =  (Я -  1) —f .
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г3 =  р 2М= (п3 —  1) 

л-— 1
Гз =  РзМ =

М  

d  ’ 

_ М  

d ’' л 2+ 2
В  н а с т о я щ е е  время п о л у ч и л а  б о л ь ш о е  

значение в е личина г3, к о т о р у ю  о б ы ч н о  
и  п о д р а з у м е в а ю т  под н а з в а н и е м  Р. м. 
Т а к  ка к  М  не зависит от состояния 
вещества, то ясно, что все сказанное 
в ы ш е  о в е л и ч и н а х  р относится и  к  ве
л и ч и н а м  г. Относительно Р. м. м ы  и м е 
е м  основной закон: Р- м. х и м и ческого 
соединения равна с у м м е  а т о м н ы х  Р. 
его составных частей. Е с л и  б ы  этот 
закон точно соблюдался, то это озна
чало бы, что Р. м. представляет свой
ство аддитивное. Е с л и  закон верен, то 
Р. м. и з омеров д о л ж н а  б ы т ь  одинаковая. 
В о п р о с о м  о Р. м. и  о п р а в и л ь н о с т и  п р и 
веденного закона з а н и м а л и с ь  е щ е  в 
п р о ш л о м  столетии Л е н д о л ь т  (Landolt), 
Б р ю л ь  (Bruehl) и К а н о н н и к о в  (Казань). 
П р и  этом за Р. м. часто п р и н и м а л а с ь  
не РзМ, но рхМ. Далее, а т о м н ы е  Р. о п р е 
делялись чисто эмпирически, как б ы  
о щ у п ь ю ,  т.-е. и з  р я д а  с о е д и н е н и й  о т ы 
скивались такие числа д л я  а т о м н ы х  Р., 
к оторые удов л е т в о р я л и  б ы  закону, и  
затем закон проверялся д л я  д р у г и х  со

н 3
г„ =  0,03

с
2,11

N.
2,20

О.
2,01

Р  (ТВ.) 
9,22

единений. П р и  этом оказывалось, что 
д л я  ат о м о в  к и с л о р о д а  и  углерода при
ходилось брать р а з л и ч н ы е  а томные Р„ 
в з а в и с и м о с т и  от того, к а к у ю  роль 
играет а т о м  в  молекуле. Непосред
ственные и з м е р е н и я  дали, впрочем, для 
с в о б о д н ы х  в о д о р о д а  и  х л о р а  числовые 
зна ч е н и я  а т о м н о й  Р., бли з к и е  к эмпи
рически н а й д е н н ы м .

З а к о н  Гз =  р 3М  — Const, выражается 
ф о р мулой:

„  л,-3— 1 Л,- _  я3 — 1 М
л,--+ 2  dt ~  ?г-’+ 2  d '

М =  S A -

Здесь п, М  и  d относятся к  химаческ. 
соединению, щ  A-t и  dt — к  элементам, 
а т о м ы  к о т о р ы х  вх о д я т  в  д а н н у ю  но- 
лекулу, п р и  ч е м  к а ж д ы й  чл е н  должен 
быть взят столько раз, сколько раз атом 
встречается в  молекуле. Д. А. Гольд- 
г а м м е р  в ы ч и с л и л  а т о м н ы е  Р . д л я 9  эле
ментов и  з а т е м  Р. м. д л я  большого 
ч и с л а  н е о р г а н и ч е с к и х  н органических 
соединений, вовсо н е  п о льзуясь эмпири
ч ес к и м и  з н а ч е н и я м и  а т о м н о й  Р. Приво
д и м  его ч и с л а  д л я  атомн. Р. элементов:

S (тв.) 
8,21

CIj (ж пдк.) 
5,99

Вг3 (газ)
S.39

I (газ) 
14,70

Д.  А. Г о л ь д г а м м е р  в ы ч и с л я е т  затем 
гг д л я  20 газообр. соединений, п р и  че м  
д л я  п я т и  согласие с н а б л ю д е н н ы м и  г3 
неудовлетворительное, а  д л я  о с т а л ь н ы х  
хорошее. Д л я  20 ж и д к и х  с о е динений 
п о л у ч а ю т с я  4 неудовлетворительных, а 
д л я  10 т в е р д ы х  — 2 ноудовл. В  о б щ е м  
закон п о д т в е р ж д а е т с я  только в извест
н ы х  пределах; это показывает, что ат о 
мы, соединяясь в м о л е к у л ы ,  претер
п е в а ю т  какие-то изменения, в л и я ю щ и е  
н а  и х  а т о м н у ю  Р. Н о  и н о г д а  согласие 
превосходное; так, д л я  тростникового 
сахара (С13 Н 23 О а ), м о л е к у л а  которого 
состоит и з  45 атомов, о п ы т  д а е т  г3=69,3, 
а в ы ч и с л е н и е  r3=69,4- И. А. В а з а е т ь е р н а  
(J. A. Wasastjerna, 1922) в ы ч и с л и л  г3 д л я  
р а з л и ч н ы х  ионов, в х о д я щ и х  в  состав 
молекул, считая, что д л я  пос л е д н и х  
гг в е личина строго аддитивная. К. Ф а 
ян с  и  Г. H o c  (K. Fajans.H G. Joos, 1924) 
ввели п о п р а в к у  в эти вычисления.

В  п о следние г о д ы  вопрос о Р. м. 
п о л у ч и л  весьма б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  в 
связи с бы с т р о  р а з в и в а ю щ и м с я  уч е 
н и е м  о с т роении молекул, о ра с п о л о 
ж е н и и  и  в особенности о с о с тоянии 
атомов, в х о д я щ и х  в их состав. Т у т  н а и 
более в а ж н ы м  является вопрос о д е ф о р 

мациях, к о т о р ы м  п о д в е р г а ю т с я  атомы 
к а к  ней т р а л ь н ы е ,  так, в  особенности, 
ионы, ко г д а  о н и  х и м и ч е с к и  соединя
ются. Д е ф о р м а ц и и  относятся к элек
т ронной оболочке атома, к оторая пере
стает обладать с ф е р и ч е с к о ю  симмет
рией, вследствие чего а т о м  приобретает 
н е к о т о р ы й  элек т р и ч е с к и й  м о м е н т  т 
(он поляризуется), п р о п о р ц и о н а л ь н ы й  
электрической с и л е  е, д е й с т в у ю щ е й  
н а  атом, та к  что т — sa, где а с л у ж и т  
м е р о ю  способности а т о м а  подвергаться 
п о л я р и з а ц и и  (деформации). Т е о р и я  по
казывает, что гг и  а с в я з а н ы  ф о р м у л о й

где N  — 6,062 -1023 (число Авогадро-Мпл- 
ликена). В о п р о с о м  о д е ф о р м а ц и я х  
электрических оболочек ат о м о в  зани
м а л с я  в п о с л е д н и е  г о д ы  главн. обр. 
К. Ф а я н с  ( М юнхен, с 1922 г.). Ф а я н с  по
казывает, что всякое у к л о н е н и е  вели
ч и н ы  от строгой а д д и т и в н о с т и  есть 
п р и з н а к  д е ф о р м а ц и и  эт и х  оболочек. 
Понятно, что и з у ч е н и е  Р. м. д о л ж н о  
играть весьма б о л ь ш у ю  р о л ь  п р и  опре
д е л е н и и  состояния о т д е л ь н ы х  атомов 
В молекуле.
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Р е ф р е н  (франц. refrain), в букваль
но м  с м ы с л е  припев. В  музыке Р.—  часть 
мелодии и л и  напева, повторяемая 
вместе с п о с л е д н и м и  с л о в а м и  ку п л е т а  
текста. О б ы ч н о  Р. повторяется хором. 
Ф о р м а  Р. чре з в ы ч а й н о  распространена 
в х о р о в ы х  н а р о д н ы х  и  п о л у н а р о д н ы х  
песнях, в ц ы г а н с к и х  ром а н с а х  с хором, 
в х о р о в о д н ы х  и  х о р о в ы х  песнях. В  р у с 
ской н а р о д н о й  песне остальная часть 
к уплета (за и с к л ю ч е н и е м  Р.) и с п о л 
няется т. н. „запевалой“. В  последнее 
вр е м я  к у п летная ф о р м а  песни с Р. 
вновь проникает в м у з ы к у  Зап. Е в р о п ы  
(американский жанр, б л ю з  и  джаз).— В  
поэзии Р . —  повтор, о д н о й  и л и  несколь
ки х  строк, ин о г д а  одного слова. Л. С.

Р е ф р и ж е р а т о р »  холодильник, см. 
холодильные машины, X L V ,  4.2,661/62,666.

Р е ц  (Retz), Ж а н  Ф р а н с у а  П о л ь  де 
Гонди, кар д и н а л  (1614— 1679), о д и н  из 
г л а в н ы х  деятелей Ф р о н д ы  (см. XL1V, 
684/87). В  1643 г. р е г е н т ш а  А н н а  
А в с т р и й с к а я  н а з н а ч и л а  его к о а д ъ ю 
тором ( п о м о щником) арх и е п и с к о п а  п а 
рижского, его дяди, и  эта д о л ж н о с т ь  
да л а  е м у  в о з м о ж н о с т ь  у с т ановить пр о ч 
н ы е  связи в кругах п а р и ж с к о й  мелкой 
буржуазии. К о г д а  в с п ы х н у л а  Ф р о н д а  
(1648), Р. вместе с Б р у с с е л е м  стал во 
главе городской оппозиции. Н о  так как 
он б ы л  изгоем а р и с т о к р а т и и  и  не по л ь 
зовался п о п у л я р н о с т ь ю  у  к р у п н о й  б у р 
жуазии, то п р и  к р у ш е н и и  Ф р о н д ы  по
страдал б о л ь ш е  других: б ы л  арестован, 
два года находился в заключении, бе
ж а л  и  л и ш ь  после с м е р т и  М а з а р и н и  
м о г  снова во й т и  в м и л о с т ь  п р и  дворе 
(1662), но у ж е  сколько-нибудь к р у п н о й  
роли не иг р а л  и  д о л ж е н  б ы л  доволь
ствоваться м е с т о м  настоятеля аббат
ства Сен-Дени. О с т а в и л  чре з в ы ч а й н о  
умн ы е ,  н а п и с а н н ы е  с о г р о м н ы м  л и т е 
р а т у р н ы м  т а л а н т о м  „Mémoires“, к оторые 
ставят его в од и н  р я д  с л у ч ш и м и  п и с а 
т е л я м и  X V I I  в. О  Р. см. Batiffol (1927).

А. Дж.
Р е ц е н зи я  (лат. recensio) театраль

ная —  н е б о л ь ш о й  кри т и ч е с к и й  от з ы в  о 
спектакле (пьесе, постановке и  испол
нении) и л и  о концерте. Литературная 
ц  научная Р.—  о т з ы в  о д а н н о й  работе ре
дактора ж у р н а л а  и л и  специального 
} сцензента (напр., п р и  о б с у ж д е н и и  ра
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бот в н а у ч н о м  учереждении); и л и  ж е  
п е ч а т н а я  н е б о л ь ш а я  критико-библио- 
граф. заметка о книге, д а ю щ а я  о б щ е е  
представление о ней и  оценку ее и  
п о з в о л я ю щ а я  ч и т а т е л ю  в известной 
степени с у д и т ь  о д а н н о й  книге до п р о 
чтения ее. Р. п о с в я щ е н ы  не только б и 
блиография. о т д е л ы  в газетах и  особен
но, в ж у р н а л а х  (где он и  носят система
тический характер), н о  и  с п е ц и а л ь н ы е  
ж у р н а л ы  (у нас, напр., „Книга и  р е в о л ю 
ц и я “; в ы х о д и в ш и й  до недавнего вре
м е н и  жу р н .  „ П е ч а т ь  и  р е в о л ю ц и я “).

Р е ц е п т »  записка врача в аптеку с 
указанием, из каких составных частей, 
в какой ф о р м е  и  в к а к о м  количестве 
надо приготовить лекарство и  как его 
принимать; за т е м  обозначается, к о м у  
лекарство прописано; в конце ставится 
да т а  и  п о д п и с ь  врача. Р. в большинстве 
стран и  у  н а с  в С о ю з е  п и ш е т с я  о б ы к 
новенно н а  л а т и н с к о м  я з ы к е  (именно, 
название л е к а р с т в е н н ы х  средств и  спо
соб приготовления). Бо л е е  п ростые л е 
карства о т п у с к а ю т с я  из аптеки без Р.; 
более с л о ж н ы е  и л и  с о д е р ж а щ и е  в себе 
вещества, к о т о р ы е  в несколько боль
ш и х  до з а х  я в л я ю т с я  я д о витыми, отпу
ска ю т с я  только по Р.; а  д л я  сильно 
я д о в и т ы х  в еществ требуется не только 
подпись, н о  и  печать врача. Лекарства 
по  Р. п р и г о т о в л я ю т с я  в аптеке в п о 
ря д к е  п о с т у п л е н и я  их, но если какое- 
либо лекарство н у ж н о  экстренно, врач 
д о л ж е н  сделать н а  Р. с о о т в е т с т в у ю щ у ю  
н а д п и с ь  и л и  по-русски (напр., „неме
д л е н н о “), и л и  п о -латыни („statim“). Л е 
ка р с твенные вещества, в х о д я щ и е  в  со
став Р., р а з д е л я ю т с я  на: г лавные сред
ства, вспомогательные, и с п р а в л я ю щ и е  
вкус (напр., сахар, мята, м а л и н о в ы й  
сироп и  пр.) и  п р и д а ю щ и е  лекарству 
о п р е д е л е н н у ю  ф о р м у  (вода д л я  рас
творения, сода и л и  сахар д л я  приго
товления порошка, если главное сред
ство дается в м а л ы х  дозах, напр, в 
сантиграммах, и  пр.). В  та к о м  порядке 
и  р а с п о лагаются вещества в Р., п р и  чем 
весовые количества лекарственных ве
щ е с т в  обозначаются в граммах, а ко
личество ж и д к и х  веществ —  в куб. см. 
Д л я  л е к а р с т в е н н ы х  веществ сколько- 
н и б у д ь  я д о в и т ы х  и м е ю т с я  законом у с 
т а н о вленные в ы с ш и е  дозы, — как д л я  
к а ж д о г о  отдельного приема, так и  д л я  
п р и е м а  в течение суток. Е с л и  в Р. 
дана доза в ы ш е  этой предельной н о р 
мы, то аптека не им е е т  права приго
товить такое лекарство, а д о л ж н а  
справиться у  нап и с а в ш е г о  Р. врача, не 
о ш и б с я  л и  он. В о  из б е ж а н и е  таких н е 
дор а з у м е н и й  врач, п р о п и с ы в а ю щ и й  
дозу в ы ш е  максимальной, д о л ж е н  око
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ло этой д о з ы  поставить восклица
тел ь н ы й  знак: за такой Р. отвечает не 
фармацевт, а только врач. О б щ е п р и н я т ы  
с о к р ащения в Р. Е с л и  два и л и  т р и  ря
д о м  с т о я щ и х  в Р. лекарственных ве
щ е с т в а  п р о п и с ы в а ю т с я  в одной и  той 
ж е  дозе, то вес проставляется л и ш ь  
после последнего из них, но перед ц и ф 
рой веса ставится: „аа“ и л и  „апа", что 
означает „в ра в н ы х  дозах“. П р и  про
п и с ы в а н и и  п о р о ш к о в  б о л ь ш е ю  частью 
п и ш у т  состав одного порошка, а затем 
прибавляют: d. tal. dos. N... и л и  d.t.dos, N..., 
т.-е. „дай таких доз (порошков) столь
ко-то“. Е с л и  ж е  п р о п и с а н ы  д о з ы  сразу 
на все порошки, то затем прибавляют: 
,,d. in part. aequ. N “, т.-е. „раздели по 
ровну н а  столько-то п о р о ш к о в “. „М. f. 
pil. N...“ значит: „ с м е ш а й  и  сделай 
столько-то пилюль: q.s. —  quantum satis 
(„сколько н у ж н о “); q.s. ut f. pil. N...—  
„сколько нужно, чт о б ы  сделать столько- 
то пилюль", и  т. Д- Н. Кабанов.

Р ец еп то р ы »  см. чувств органы.
Р ец еп ц и я  р и м сн ого  п р а в а  —  п р о 

цесс усвоения римского права (см.) в 
Западной Европе после п адения З а 
падной ри м с к о й  империи.

Римское право при остготах. В о  вто
рой полов. V  в. начинается постепен
ное завоевание И т а л и и  варварами, 
з а канчивающееся образованием н а  
итальянской т е р ритории Р и м с к о й  и м 
перии Остготского, а  затем —  после 
11-летнего перерыва, когда временно 
было восстановленно господство и м п е 
рии,—  Лангобардского государства (ко
нец V  до VIII в.). В а р в а р ы  приносят 
свои представления о строе семьи, 
обладании имуществом, наследовании 
и судебном процессе, не схожие с р и м 
скими и  р а з л и ч а ю щ и е с я  часто и  д л я  
о тдельных германских пл е м е н  (см. XIII, 
187 сл., 415 сл.). Э т и  германские начала 
правового строя тогда ж е  закрепляются 
в т. н. варварских правдах (см. VII, 
596/98, и  XIV, 217/18). В а р в а р ы  не вытес
няют римского населения и  селятся 
среди него, не н а р у ш а я  устоев его 
жизни. В  си л у  господствовавшего у  гер
манских п л е м е н  т. и- п р и н ц и п а  ли ч н о й  
подсудности, по которому к а ж д ы й  гер
м а н е ц  и м е л  право с у диться по своему 
п л е м е н н о м у  праву, ва п о д в е р г ш и м с я  
завоеванию р и м с к и м  нас е л е н и е м  бы л о  
признано право суднтьея по  р и м с к о м у  
праву, п р и  ч е м  д л я  этого и з д а ю т с я  оео- 
лы е  сборники права, т.н. leges romanae: 
в 506 г. — королем А л а р и х о м  IIобшир
н ы й  lex romana Visigothorum, н а з ы в а е м ы й  
также Б р е в и а р и е м  А л а р и х а  (ел. VI, 518); 
'коло 512 г. —  Тео д о р и х о м  В е л и к и м  —  
RdictmnTt!eodç|içi,H в конце V  и л и  в нач.

VI в.— lex romana Burgundiorum, королем 
Гундобадом. Особой полнотой отличает
ся п е р в ы й  из н а з в а н н ы х  сборников в 
состав которого в о ш л и  Феодосиев ко
декс, с о к р а щ е н н о е  и з л о ж е н и е  Инсти
т у ц и й  Гая, отчасти в самостоятельной 
обработке составителя, извлечения из 
кодексов Г е р м о г е н и а н а  и  Григориана 
и одно место и з  П а п и н и а н а  (см. Рим— 
право). К  к о д е к с у  б ы л а  присоедине
н ы  комментарии, с б л и ж а в ш и е  рим
ские н о р м ы  с  н о в ы м  строем жизни. 
Это у к а з ы в а е т  у ж е  н а  сравнительно 
хор о ш е е  знакомство с р и м с к и м  пра
вом. Е с л и  ри м с к о е  право подвергает
ся здесь и  в д р у г и х  сборниках из
м е н е н и я м  и  и с к а ж е н и я м ,  то, с своей 
стороны, и  п л е м е н н ы е  варварские прав
ды, особенно более позднего проис
хождения, носят н а  себе с л е д ы  рим
ских влияний. Edictum Theodorici рас
пространяет д а ж е  действие римского 
права не только н а  римлян, но служит 
и  д л я  р а з р е ш е н и я  споров м е ж д у  гота
м и  и  р и м л я н а м и ,  в о з н и к а ю щ и х  в обы
денной жизни (ilia quae possunt saepe 
contingere). П р о в о д н и к о м  в лияния рим
ского права является и  римская цер
ковь. Н а  э т о м  праве основывались все 
привилегии р и м с к о й  церкви в варвар
ских государствах. Р и м с к и м  правом 
регулировались и  все о т н о ш е н и я  церк
в и  м е ж д у  ее ч л е н а м и  и  р и м с к и м  на
селением (ecclesia vivit lege romana). От
с ю д а  н а  п е р в ы х  порах и  заботы церк
ви о сох р а н е н и и  п р е с т и ж а  римского 
права. П о д  ее покровительством в Риме 
существовала особая ш к о л а  дл я  изу
чения права, где, м е ж д у  прочим, была 
составлена глоссированная рукопись 
И н с т и т у ц и й  Ю с т и н и а н а ,  н о с я щ а я  на
и м е н ование турингской. В  г о д ы  крат
ковременного восстановления влады
чества В и з а н т и и  н а  И т а л и ю  б ы л о  рас
пространено и  действие юстиниановой 
к о м п и л я ц и и  583 г., что содействовало 
п р о н и к н о в е н и ю  в И т а л и ю  и  тех частей 
римского права, к о т о р ы е  ей не  были 
и з вестны после завоевания ее остго
т а м и  в 476 г. (прежде веего— Дигест 
Юстиниана).

Римское право при лангобардах. П р о 
и с х о д и в ш и й  с начала м е д л е н н о  процесс 
герм а н и з а ц и и  и  ф е о д а л и з а ц и и  Италии 
усиливается со в р е м е н а  завоевания 
И т а л и и  л а н г о б а р д а м и  (см. XXII, 356/59). 
С у д  сосредоточивается в руках на
чальников о т д е л ь н ы х  областей и  м у н и 
ципий. Вм е с т е  с т е м  с о в ершенно устра
няется л и ч н ы й  п р и н ц и п  подсудности, 
а  с н и м  и  м н о ж е с т в е н н о с т ь  прав. Лан- 
гобардские к о р о л и  р а з в и в а ю т  законо
д а т е л ь н у ю  деятельность д л я  урегу*



лирования п р а в о в ы х  о т н о ш е н и й  насе
ления, в ы р а з и в ш у ю с я  в о б ш и р н ы х  
эдиктах королей Р о т а р и  (643), Л и -  
ут п р а н д а  (713— 725), д о п о л н е н н ы х  от
д е л ь н ы м и  у з а к о н е н и я м и  Г р и м о а л ь д а  
(668), Р а т х и с а  (745— 46) и  А й с т у л ь ф а  
(775), затем в к а п и т у л я р и я х  ф р а н к 
ских королей и  законах германских 
императоров, поскольку о н и  н а х о д и л и  
применение в И т а л и и  (собраны в X I  в. 
в осо б ы й  сборник п о д  н а з в а н и е м  »Ca
pitula Langobardorum"). В м е с т о  с обра
зовавшейся н а  почве этих источников 
л итературой все законодательство лан- 
гобардской эпохи п о л у ч и л о  о б щ е е  н а 
звание Жангобардского эдикта. У к а з а н 
ное законодательство сосредоточивает 
на себе м ы с л ь  юристов, п о д в е р г ш и х  
его в н и м а тельной разработке. О с о 
б у ю  славу п о л у ч и л а  в этом о т н о ш е н и и  
ю р и д и ч е с к а я  ш к о л а  в П а в и и  („Liber 
Paviensis“ и  обработка ее в  трех книгах, 
т. наз. „Lombarda“, к о н ц а  XI  в.). В  эту 
эпоху (VII— X I  в. в.) римское право исче
зает и з  обихода п р а к т и к и  и  и з у ч е н и я  
юристов. Однако, в обработках Ланго- 
бардского эдикта заметно в л и я н и е  р и м 
ского права. Н е и з в е с т н ы й  авторкоммен- 
тария к  лангобардскому пр а в у —  „Expo
sition н а ч а л а  XI в., п р и н а д л е ж а в ш и й  
к с т а р е й ш и м  (antiqui) у ч и т е л я м  п а в и й 
ской ш к о л ы ,  х о р о ш о  знаком как с ф р а н к 
ским, так и  с р и м с к и м  правом. Н е л ь 
зя допустить мы с л и ,  что не п о д д е р ж и 
вали знакомства с р и м с к и м  п р а в о м  
и  представители церкви, связанные с 
н и м  своим положением. В  X  в. в И т а л и и  
проведены б ы л и  процессуальные р е ф о р 
мы, к о т о р ы е  тесно с в я з а н ы  со знаком
ством ка к  с римским,так и  с г е р манским 
правом. Есть сведения о том, что с у 
щ е с т в о в а в ш а я  в Бол о н ь е  с начала XI в. 
ш к о л а  свободных искусств (trivium) и м е 
ла у ж е  ю р и д и ч е с к и й  уклон, так как в 
вей р я д о м  с г р а м м а т и к о й  и  д и алекти
кой преподавалось и  право. В о з р о ж д е 
ние и з у ч е н и я  римского права в XIÎ в. 
совершилось, разумеется, не внезапно, 
благодаря очарованию, которое п о л у ч и л  
от знакомства с н и м  п е р в ы й  глоссатор 
и основатель Б о л онской шк о л ы ,  гр а м 
м а т и к  Ирнерай. Б ы л и ,  конечно, серьез
н ы е  политические и  хозяйственные 
условия, которые содействовали рас
цвету римского права, начиная с кон
ца  XI  века.

Глоссаторы. Б о л о н с к и й  г р а м м а т и к  
И р н е р и й ( и м я  его упоминается в источ
никах в 1113 и  1118 гг.) основал в ко н 
це XI  в. ш к о л у  права, о т л и ч н у ю  от 
ш к о л ы  свободных искусств и  п а в и й 
ской ш к о л ы  лангобардского права, на- 
*ав в этой повой ш к о л е  преподавание
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римского пр а в а  по непосредственным 
его источникам. Пре п о д а в а н и е  и м е л о  
о г р о м н ы й  успех, и  с а м  преподаватель 
приобрел сразу ж е  г р о м к у ю  славу и 
н а и м е н о в а н и е  „светоча права“ (lucerna 
juris). Г р у п п а  у ч еников Ирнерня, т. н. 
»четыре доктора“: Мартин Гозич („copia 
legum“), Булгар („os aureum“) —  я р ы е  п р о 
т и в н и к и  в п о литике и  правоведении,—  
Гуго и  Якоб п о д д е р ж а л а  эт у  славу Б о 
лоньи. Б о л о н ь я  влечет к себе с л у ш а 
телей н е  только из  Италии, но и  из 
д р у г и х  ст р а н  Европы, от П о р т у г а л и и  
до П о л ь ш и ,  от А нглии и Ф л а н д р и и  до 
Сицилии. К р о м е  итальянцев по е ю  сто
р о н у  А л ь п  (циеыонтанов), в Б о л о н ь ю  
приходят п р е д с т авители 18 наций, рас
п о л о ж е н н ы х  п о  т у  сторону А л ь п  (уль- 
трамонтанов). Э т и  две г р у п п ы  обра
з у ю т  сперва две р а з н ы х  universitates, 
а з а т е м  с л и в а ю т с я  в о д н у  Universitas. 
Количество с л у ш а т е л е й  у  некоторых 
глоссаторов (Ацо) исчисляется т ы с я ч а 
ми. В  XII в. болонский ма г и с т р  Вика
рий основывает ю р и д и ч е с к у ю  ш к о л у  
в Оксфорде, в XIII в. глоссатор Лло- 
центин, п р и н у ж д е н н ы й  вследствие ссо
р ы  со с в о и м  коллегой бежать из Б о л о 
ньи, организует университет в М о н 
пелье, Ацо —  в Провансо. З а т е м  во з н и 
к а ю т  у н и в е рситеты в Орлеане, Тулузе, 
Лионе, А в и н ь о н е  и  др. городах. У в л е 
чение р и м с к и м  п р а в о м  делается всеоб
щ и м ,  а  его авторитет становится н а 
равне с авторитетом Аристотеля и  свя
щ е н н о г о  писания. И н т е р е с  к богосло
в и ю  и  ф и л о л о г и и  падает и  сосредото
чивается н а  правоведении, захватывая 
и  представителей церкви, заставляя 
п о с л е д н ю ю  бить тревогу и  з а п р е щ а т ь  
к л и р и к а м  занятие правоведением. Т е м  
не менее, в начале XIII в. представите
л и  духовенства п р о д о л ж а ю т  восхи
щ а т ь с я  р и м с к и м  правом. Р и м с к о о  
право становится все более и  более 
п о п у лярным. Ц и т а т ы  ив И н с т и т у ц и й  
и  Д и г е с т  входят д а ж е  в  лит е р а т у р 
н ы й  оборот.

П р о ф е с с о р а  Болонской ш к о л ы  н а ч а 
л и  с простого толкования текстов р и м 
ских источников, з а п и с ы в а я  эти толко
вания н а  по л я х  в виде т. н. глосс, откуда 
и  название и х  глоссаторами. К  глоссам 
затем ст а л и  присоединять о б щ и е  обоз
ре н и я  с о д е р ж а н и я  титулов (summa), 
пояснения п о л о ж е н и й  римского права 
п р и м е р а м и  (casus), из  отдельных мест 
источников извлекают о б щ и е  п о л о ж е 
н и я  (brocarda). О д н о р о д н ы е  толкования 
появляются затем в ьидо отдельных 
сочинений п о д  у к а з а н н ы м и  заглавиями. 
Т а к и м  п у т е м  глоссаторами б ы л и  изу 
ч е в ы  н  истолкованы источники рем-

ясного п р ав а . 598
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ского права во всем объеме юетиниа- 
новой компиляции, в т о м  числе Диге- 
сты, до них, повидимому, совершенно 
неизвестные с о в р е м е н н ы м  юристам, 
о п и р а в ш и м с я  н а  Ф е о д о с и е в  кодекс, 
И н е т и т у ц и и  Г а я  и  др. источники, п о 
с л у ж и в ш и е  основанием д л я  составле
ния у п о м я н у т ы х  в ы ш е  leges romanae. 
Глоссаторы установили единообразное 
чтение текста источников (т. н. lectio 
vulgaris), соединили в одно целое парал
лельные места и  контроверзы. Р а с к р ы 
тие с о д е р ж а н и я  Д и г е с т  ознакомило с 
т р у д а м и  ри м с к и х  юристов во всей их 
полноте и  показало г л у б и н у  и  силу 
м ы с л и  последних, что, конечно, не могло 
не содействовать р а спространению сла
в ы  и  авторитета римского права. И т о 
ги р а б о т ы  глоссаторов п о дведены в 
Glossa ordinaria, и л и  magistralis Аккурсия 
(ум. ок. 1260 г.). И з  трудов других 
глоссаторов н а и б о л ь ш и м  авторитетом 
пользовалась Summa и  др у г и е  работы 
учителя Аккурсия, Ацо (ум. ок- 1280 г-).

Политическая роль глоссаторов. О д н а 
ко, с п е р в ы х  ж е  ш а г о в  своей рабо
т ы  глоссаторы в ы с т у п и л и  носителями 
определенных политических идей, сде
л авшись з а щ и т н и к а м и  интересов обра
зовавшейся С в я щ е н н о й  р и м с к о й  и м п е 
рии. Строго п р и д е р ж и в а я с ь  р имских 
источников, глоссаторы п р и м е н я ю т  по
нятие государства только к  С в я щ е н н о й  
империи, отождествляя ее с Р и м с к о й  
и м п е р и е й  времен цезарей. В с е  прочие 
политические с о ю з ы  и  образования, 
будь это королевства и л и  нез а в и с и м ы е  
республики, подводятся п о д  понятие 
римской univcrsitas. Государственная 
власть, по у ч е н и ю  глоссаторов, пр и н а д 
л е ж и т  только императору. Р я д о м  с 
и м п е ратором для глоссаторов не с у щ е 
ствует иного светского государя, ря д о м  
с respublica romana —  и н о й  самостоятель
ной республики. Вс е  прочие властите
ли, не иск л ю ч а я  королей и  других го
сударей, з а н и м а ю т  место р и м с к и х  м а 
гистратов с производной властью, а 
их владения— место р и м с к и х  пр о в и н 
ц и й  и  муниципий. Ф е о д а л ь н ы й  порядок 
представляется глоссаторам временной 
узурпацией, в ы з вавной слабостью за
конной власти, которая д о л ж н а  б ы т ь  
восстановлена в полной своей силе. 
Постановления римского права о про
винциях и  м у н и ц и п и я х  п р о д о л ж а ю т  
признаваться д е й с т в у ю щ и м и ,  а  несо
гласное е э т и м и  постановлениями 
автономное положение итальянских го
родских к о м м у н  объявляется у з у р п а 
цией, как и  фео д а л ь н ы е  пр а в а  королей 
и  самостоятельных средневековых вла- 
СдглолеД. ga  городами п р и з и а ю т с я

приобретенные права, р а в н ы е  нормаль
ной к о м п е т е н ц и и  р и м с к и х  провинци
а л ь н ы х  и  м у н и ц и п а л ь н ы х  учреждений- 
эти права м о г у т  б ы т ь  расширяемы 
л и ш ь  п р и в и л е г и я м и  императоров. При
веденная д о к т р и н а  всецело отражала 
п редставления о своей власти герман
ских императоров.

К а р л  В е л и к и й  б ы л  коронован в Риме 
в 800 году п а п о й  Л ь в о м  III, а со вре
м е н и  Оттона I (962) король Германии 
постоянно н о с и л  и м п е р а т о р с к у ю  ко
ро н у  и  б ы л  главой верхней Италии. 
Е щ е  задолго до возникновения Болон
ской шк о л ы ,  О т т о н  II, Г е н р и х  II и  Ген
ри х  III заим с т в о в а л и  и з  римского пра
ва отдельные п о с т а н овления д л я  укреп
ления своих прав. Э т и  императоры, как 
и  их п р е е м н и к и  д о  К а р л а  V, часто 
н а з ы в а ю т  р и м с к и х  императоров: Кон
стантина, Феодосия, В а л е н т и н и а н а  и 
Ю с т и н и а н а  с в о и м и  sanctissimi antecesso- 
res, п р а в а м и  к о т о р ы х  он и  пользуются 
и законы к о т о р ы х  д л я  н и х  обязательны. 
Естественно поэтому, что в н и х  прежде 
всего болонские ю р и с т ы  и  н а ш л и  своих 
покровителей. Н а  б о л онскую ш к о л у  по
с ы п а л и с ь  милости. У ч е н ы е  болонские 
доктора права становятся затем бли
ж а й ш и м и  п о м о щ н и к а м и  и советниками 
императоров в  и х  п р а в л е н и и  и  в их 
борьбе с п а п а м и  и  феодалами.

Так, п р е ж д е  всего с а м  основатоль бо
лонского у н и в ерситета профессор Ирне- 
р и й  б ы л  п р и г л а ш е н  в 1118 г. в Р и м  
императором Г е н р и х о м  V  д л я  того, что
б ы  он уб е д и л  н а р о д  в недействитель
ности и збрания п а п ы  Г е л а с и я  II. И м п е 
ратор Ф р и д р и х  Б а р б а р о с с а  д л я  разре
ш е н и я  р а з л и ч н ы х  вопросов государ
ственного п р а в а  о б р а щ а е т с я  к уп о м я 
н у т ы м  в ы ш е  „ ч е т ы р е м  д о к т о р а м “ и  по
лучает от н и х  о т в е т ы  в желательном 
д л я  вего смысле. Ф р и д р и х  И, создавая 
н а  ю г е  И т а л и и  образец новоевропей
ского государства с с а м о д е р ж а в н о й  вла
с т ь ю  (сл. X X X I X ,  85), н а х о д и т  вдохно
вителя и  з а щ и т н и к а  своих преобразо
в а н и й  в  л и ц о  известного тогдаюриета- 
глоссатора Петра Винеа (Petrus de Vinea). 
Дело, однако, не в  отдельных консуль
тациях, а  в том, что доктора права 
п р о н и к а ю т  не только в суды, но и  на 
р а з л и ч н ы е  а д м и н и с т р а т и в н ы е  посты, 
оттесняя и л и  ослабляя в л и я н и е  духов
н ы х  лиц, з а н и м а в ш и х  до  тех пор ме
сто гла в н ы х  советников императоров. 
Пос к о л ь к у  ж е  п р и т я з а н и я  императоров 
основывались н а  р и м с к о м  праве, зна
комство с н и м  сделалось обязатель
н ы м  и  дл я  его противников. П р е ж д е  
всего потребность в и з у ч е н и и  р и м 
ского права создается у  продсдави-



601 Р ец еп ц и я рим ского права« 602

телей церкви в в и д у  тесной связи 
его с к а н о н и ч е с к и м  правом. З а п р е 
щ е н и я  к л и р и к а м  с о б о р а м и  и  п а п а 
м и  у читься р и м с к о м у  п р а в у  сьоро п о 
теряли силу. Р я д  у н и в е р с и т е т о в  осно
вывается с а м и м и  п а п а м и  в  их  владе
ниях и  в д р у г и х  государствах.

П о д д е р ж к а  п р а в  и м п е р а т о р а  против 
феодалов и  ц е р к в и  с к о р о  распростра
няется г л о с с а т о р а м и  н а  п о д д е р ж к у  
власти королей о т д е л ь н ы х  государств 
в их борьбе с ф е о д а л а м и  и  церковью. 
В о  Франции в о с п и т а н н ы е  на  р и м с к о м  
праве ле г а с т ы  (см.) в ы с т у п а ю т  ка к  п о 
собники королей в  б о р ь б е  с п р и т я з а 
н и я м и  р и м с к о й  церкви, а позднее в 
борьбе с ф е о д а л ь н ы м  строем, В  Испа
нии в эпоху ц е н т р а л и с т и ч е с к и х  стре
м л е н и й  король А л ь ф о н с  М у д р ы й  (1252—  
1284) п о б у ж д а л  к  з а н я т и я м  р и м с к и м  
п равом и  о к р у ж и л  себя ю р и с т а м и - р о м а -  
ниетами. И м и  с о с т а в л е н  б ы л  т а к  наз. 
К а с т и л ь с к и й  к о д е к с  „ с е м и  частой“ 
(Sieto Partidas), п р е д с т а в л я ю щ и й  за м е 
ч а т е л ь н ы й  о п ы т  о б ъ е д и н е н и я  римского 
и  канонического права, но в с т р е т и в ш и й  
о т ч а я н н у ю  о п п о з и ц и ю  ф е о д а л ь н о й  а р и 
стократии.

В  Англии Р. р и м с к о г о  п р а в а  не и м е л а  
такого успеха, к а к  в  д р у г и х  странах 
Европы. Х о т я  с о ч и н е н и я  глоссаторов 
оказали значительное в л и я н и е  на  те
оретическую о б р а б о т к у  национального 
английского п р а в а  (влияние А ц о  н а  
Г л е н в и л я  и  Бракгона), н о  ко в р е м е н и  
расцвета и з у ч е н и я  ри м с к о г о  права 
п р а в о в ы е  ус т о и  н а ц и о н а л ь н о г о  пр а в а  
А н г л и и  б ы л и  у ж е  н а с т о л ь к о  разрабо
таны, что м о г л и  с п о л н ы м  ус п е х о м  пр о 
тивостоять н о р м а м  „писаного р а з у м а “, 
воплощенного в  р и м с к о м  праве. П о с л е д 
нее, поэтому, с р о д и  а н г л и й с к и х  ю р и 
стов встречало г о р а з д о  болео в р а ж д ы ,  
ч ем сочувствия. Одн а к о ,  и  в А н г л и и  
ю р и с т ы - р о м а н и с т ы  н а х о д я т  себе боль
ш о е  покровительство у  королей. Извест
н ы й  ю р и с т  Ф о р т е с к ь ю  в и д и т  п р и ч и н у  
такого п р е д п о ч т е н и я  римского права 
а н г л ийскому со с т о р о н ы  королей в п о 
л о ж е н и я  п о з д н е й ш е г о  римского права: 
„quod principi placuit legis habet vigorenr* 
(„что угодно г а сударю, то пмеот силу 
закона“; У л ь п и а а  в „Дпгсстах*, I, 4, 
de const, principum, fr. 1). Бла г о д а р я  
и м е н н о  к о р о л я м  р о л ь  ю р и с т о в  велика 
в Англии.

Очень в а ж н у ю  р о л ь  юрпсты-рома- 
н и с т ы  играли п о в с ю д у  в области м е ж 
д у н а р о д н ы х  с н о ш е н и й .  О н и  п р и н и м а л и  
непосредственное у ч а с т и е  во ва о ш н о й  
политике в к ачестве советников госу
дарей и л и  д и п л о м а т и ч е с к и х  агентов. 
Здесь н у ж н ы  б ы л и  п р а в о в ы е  д о в о д ы

дл я  под к р е п л е н и я  при т я з а н и й  королей, 
а ю р и с т ы  всегда н а х о д и л и  и х  в юсти- 
ц и а н о в ы х  сборниках права.

Судебная роль глоссаторов. П о с к о л ь к у  
п о л о ж е н и я  римского права давали и д е о 
л о г и ч е с к у ю  п о д д е р ж к у  п р и т я з а н и я м  
и м п о р а т о р о в  и  королей, понятно и  в л и 
я н и е  глоссаторов в политической ж и з 
ни. Н о  к а к и м  образом в средние века 
м о г л и  в о с п ринять р имское право су д ы ?  
В  начале Р. столкнулись две хозяй
с т венные системы: система римского 
права, построенная на  кап и т а л и с т и 
ческих н а ч а л а х  л и ч н о й  свободы, част
ной собственности и  с вободы договора, 
хотя и  и с к а ж е н н а я  позднее виз а н т и й 
с к и м и  влияниями, и  система фе о д а л ь 
н ы х  о т н о ш е н и й , п р о н и к н у т а я  н а ч а л а м и  
л и ч н о й  и  поземельной зависимости и  
н ос х о ж а я  с р и м с к и м и  ф о р м а м и  оборота. 
К а к и м  об р а з о м  п р о и з о ш л о  то, что, 
с т о л к н у в ш и с ь  с этой ч у ж д о й  д л я  него 
х озяйственной средой, римское право, 
как в ы р а ж а е т с я  проф. Зом, „пришло, 
у видело и  п о бедило“? Здесь следует 
п ринять во внимание, что Р. римского 
частного п р а в а  п р о и сходила д о  ко н 
ц а  X V  в. очень м е д л е н н о  и  п р е ж д е  
всого в наиболее космополитической 
части— в сфоре обязательственного п р а 
ва, п р и  т о м  в особых условиях, требо
в а в ш и х  п р и м е н е н и я  нейтрального п р а 
ва вместо национального, и л и  там, где 
ф е о д а л ь н ы й  п орядок не препятствовал 
п л и  содействовал его господству.

Н а  п о р в о м  месте стоит, конечно, 
развитие торговых о т н о ш е н и й  в горо
д а х  Италии (см. XXTI, 361 сл.). Здесь 
торговый об м е н  в н у т р и  с т р а н ы  с п р и 
т я ж е н и е м  к г л а в н ы м  государственным 
ц е н т р а м  н е  п р е к р а щ а л с я  и  в с а м ы е  су
р о в ы е  вромона. И т а л и я  находилась за
те м  в ж и в ы х  коммерческих связях с 
Византией, а с X  в.— с м у с у л ь м а н с к и м  
востоком и  югом. С  XI  в. торговля с 
Л о в а н г о м  в ы д в и в у л а с ь  как к р у п н е й ш е е  
начало в ж и з н и  Италии. Задолго д о  
крестовых походов в н у ш и т е л ь н ы м и  т о р 
г о в ы м и  ц е н т р а м и  сделались города: В е 
неция, А м а л ь ф и ,  Пиза, Генуя, Б р и н 
дизи, Т а р е н т  и  др. Р а с ш и р е н и е  торго
вого в л и я н и я  н а  Востоке явилось дл я  
итальянских городов наиболее силь
н ы м  п о б у ж д е н и е м  к  а к т ивному у ч а 
с т и ю  в крестовых походах. В ы р а ж е 
ни е м  этого развития б ы л  переход хо
зяйственного строя из  ф а з ы  господства 
ромесла и  мелкой торговли к  м е ж д у 
н а р о д н о м у  об м е н у  и  нач а л а м  ка п и т а 
л и з м а  с б а н к о в ы м  де л о м  и  к р у п н ы м  
кредитом, с образованием б о л ь ш и х  ком- 
п а п в й  к  накоплением к р у п н ы х  состоя
н и й  от зомельной р е н т ы  и п р о м ы ш л о н -
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ной п р и б ы л и  и  в особенности гро м а д н о й  
п р и б ы л и  от торговых и  д е н е ж н ы х  опе
раций. Д л я  р егулирования столь с л о ж 
н ы х  о т н о ш е н и й  оказались неудовлетво
р и т е л ь н ы м и  как германское народное 
право, так и  получившее, ка к  показано 
выше, более высокое развитие право 
лангобардское. Естественно поэтому, 
что и х  д о л ж н о  б ы л о  з аменить все-таки 
родное почве И т а л и и  р и м с к о е  право. 
Д л я  И т а л и и  этой эпохи недостаточ
н ы м  оказывается д а ж е  р и м с к о е  право; 
здесь з а р о ж д а ю т с я  начатки нового то р 
гового пра:-а (см.).

Н о  ме р е  развития торговли в южной 
Франции, с т о я в ш е й  н а  п е р в ы х  п о р а х  
в непосредственной связи с и т а л ь я н 
ской,- в  этой части развивается в л и 
я н и е  римского права, п р е п о д а в а н и е  
которого, как указывалось, и з  И т а л и и  
не м едленно ж е  переносится и  во Ф р а н 
ц и ю  глоссатором П л о ц е н т и н о м ,  и м е я  
у ж е  п о д г о т о в л е н н у ю  почву. У п о м и н а 
е м ы й  в ы ш е  в а ж н ы й  п а м я т н и к  р и м с к о 
го пр а в а  X  в. —  Brachylogus juris civilis 
б ы л  составлен в Орлеане, что у к а з ы 
вает н а  х о р о ш е е  знакомство ю г а  с 
р и м с к и м  правом. Это в л и я н и е  н а 
столько усиливается, что вся ю ж н а я  
Ф р а н ц и я  пол у ч а е т  н а звание с т р а н ы  
„права писаного“ (pays de droit écrit), 
т.-е. римского, в то в р е м я  к а к  д р у г и е  
части носят на з в а н и е  областей „права 
об ы ч н о г о “ (pays de droit coutumier) —  д е 
ление, почти с о в п а д а ю щ е е  с д е л е н и е м  
Ф р а н ц и и  н а  области langue d ’oc и  langue 
d’oil. П о  м е р е  р азвития торговли в обла
с т и  права обычного, римское право и  
здесь получает применение, о ч е м  сви
дет е л ь с т в у ю т  сборники о б ы ч н о г о  (ку- 
тюмного) права, в к о т о р ы х  ча с т и  в е щ 
ного, семейного и  наследственного п р а 
ва п о с т р о е н ы  н а  обычно-правовой оево- 
в з, а часть обязательственного п о ч т и  це 
л и к о м  заимствуется из р и м с к о г о  права.

И з  о с о б ы х  п р и ч и н  Р. ри м с к о г о  п р а в а  
в ф е о д а л ь н ы й  п е р и о д  н е о б х о д и м о  у к а 
зать н а  с л е д у ю щ и е .  Г о с у д а р с т в е н н а я  
организация этого в р е м е н и  п р о н и к н у т а  
частно-правовыми началами, с р е д и  к о 
т о р ы х  в ы д е л я е т с я  договорное; н а  дого
ворах строятся о т н о ш е н и я  н е  только 
о т д е л ь н ы х  ф е о д а л ь н ы х  г о с у д а р е й  м е 
ж д у  собой, но и  о т н о ш е н и я  м е ж д у  сень
о р а м и  и  вассалами. Естественно, что 
п р и  р а з р е ш е н и и  в о з н и к а ю щ и х  н а  этой 
почве споров иг р а л о  з н а ч и т е л ь н у ю  роль 
и римское право. В  И т а л и и  о б р а щ а е т  
на себя в н и м а н и е  од н а  сторона отно
ш е н и й ,  где р и м с к о м у  п р а в у  поставлена 
б ы л а  о с о б 1.: задача. Рас ц в е т  торговых 
о т н о ш е н и й  городах сопровождался, 
как известно, ожесточенной борьбой за

обл а д а н и е  г о сударственной властью 
н е  только м е ж д у  г о р о д а м и  и  феодала
ми, но н  в н у т р и  с а м и х  городов м е ж д у  
г л а в н ы м и  р у к о в о д и т е л я м и  п р о м ы ш л е н 
ности и  торговли. П е р е х о д  власти от 
о д н в х  ф а м и л и й  к  другим, в зависимости 
от р е з ультата борьбы, не м о г  не отра
ж а т ь с я  н а  в з а и м н ы х  т о р г о в ы х  отноше
н и я х  б о р ю щ и х с я  групп, грозя нару
ш е н и е м  в п о л ь з у  п о б е д и в ш е й  г р у п п ы  
п р а в  п о б е ж д е н н о й  в  области торговых 
сделок. В  у с т р а н е н и е  этой опасности 
в городах И т а л и и  сперва обычно-право
в ы м  путем, а  з а т е м  и  в п о р я д к е  стату
тов, в ы р а б а т ы в а е т с я  о с о б ы й  процесс, 
в к отором про и з в е д е н о  сочетание р и м 
ских основ т. н. либе л л я р н о г о  процесса 
(см. римское право) с н а ч а л а м и  герман
ского процессуального фор м а л и з м а ,  где 
де йствия сторон и в ы н е с е н и е  р ешения 
с у д ь я м и  б ы л и  п о д ч и н е н ы  опр е д е л е н н ы м  
правилам, д а в а в ш и м  в о з м о ж н о с т ь  кон
троля н а д  о т п р а в л е н и е м  правосудия. 
П р о ц е с с  п о л у ч и л  п озднее н а з в а н и е  рим
ско-канонического, т а к  к а к  б ы л  воспри
н я т  ц е р к о в ь ю  в  области своей ю р и с 
дикции. В м е с т е  с э т и м  п р о ц е с с о м  в ру
ководство с у д ь я м  б ы л о  д а н о  затем 
нейтральное р и м с к о е  право. Городской 
суд, с т а в ш и й  в  э т о м у  в р е м е н и  едино
л и ч н ы м ,  сделалея т а к и м  о б р а з о м  судом 
п о  р и м с к о м у  праву, а  с у д ь я м и  — вос
п и т а н н ы е  н а  эт о м  пр а в е  ю р и с т ы .

Постглоссаторы. Р. р и м с к о г о  права 
не проходила, одн а к о , м и р н о  и  встречала 
по с т о я н н ы е  п р е п я т с т в и я  в несоответ
ст в и и  его н о р м  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  фео
д а л ь н о м у  с т р о ю  и  с и л ь н о м у  е щ е  в со
з н а н и и  н а с е л е н и я  м е с т н о м у  о б ы ч н о м у  
праву; это о п р е д е л и л о  необходимость 
согласования его н о р м  с п отребностями 
с о в р еменной ж и з н и .  Б е ссознательно та
кое согласование д е л а л и  у ж е  глосса
торы, в н о с и в ш и е  в свои г л о с с ы  толкова
н и я  рим с к о г о  права, с в я з а н н ы е  с пони
м а н и е м  своей эпохи. В  д а л ь н е й ш е м  
р а з в и т и и  Р. это согласование стало 
п р я м о й  задачей юристов-романистов, 
п р е ж д е  всего во Ф р а н ц и и ,  где с самого 
н а ч а л а  Р. с т р е м и л и с ь  н е  в  п р и м е н е н и ю  
римского п р а в а  непосредственно, а 
и м е н н о  в  т о ч н о м у  с о г л а с о в а н и ю  его с 
м е с т н ы м  правом. М е т о д о м  согласования 
стал з а и м с т в о в а н н ы й  и з  богословия 
„диа л е к т и ч е с к и й “ метод, х а р а к т е р и з у 
ю щ и й  второй п е р и о д  схоластики. П а 
р и ж с к и й  уни в е р с и т е т  б ы л  ц е н т р о м  раз
в и т и я  богословских наук; диа л е к т и к а  
н а х о д и т  здесь особенно благоприятное 
и  ш и р о к о е  по л е  д л я  своего развития. 
Э т о т  м е т о д  и  б ы л  ус в о е н  ф р а н ц у з с к и м и  
ю р и с т а м и  д л я  правоведения. П е р в ы й  
о п ы т  п р и м е н е н и я  м е т о д а  с д е л а н  б ы л
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п о л ь з о в а в ш и м с я  в свое в р е м я  громкой 
славой Жаком P eeu H b ii(Ia co b n s de Ravanis, 
1210— 1296) и  развит его у ч е в и к о м  
Пьером Бельпертем (Petrus de Bellapertia). 
Новое нап р а в л е н и е  встретило сперва 
ре з к у ю  о п п о з и ц и ю  у  и т а л ь я н с к и х  глос
саторов, и з д е в а в ш и х с я  н а д  д и а л е к т и 
ческими доказательствами, п р и м е н я в 
ш и м и с я  ф р а н ц у з с к и м и  ю р и с т а м и  п р и  
толковании права, где, п о  у б е ж д е н и ю  
глоссаторов, е д и н с т в е н н ы м  доказатель
ством д о л ж е н  с л у ж и т ь  л и ш ь  текст за
кона. Т е м  не менее, д и а л е к т и к а  с ее 
л о г и ч е с к и м и  п о с т р о е н и я м и  и  доказа
тельствами в конце-концов в о с п р и н и м а 
ется и  в Италии. Ш к о л у  глоссаторов за
мен я е т  т а к и м  образом ш к о л а  постглос
саторов, к о т о р ы х  н а з ы в а ю т  т а к ж е  ком
ментаторами, так к а к  о н и  и з у ч а ю т  
римское право не в  его источниках, 
а по глоссам (glossis glossas scribunt), 
и  консилиаторами, та к  к а к  о д н и м  и з  
видов и х  деятельности б ы л а  д а ч а  
ко е с у л ь т а ц и й  —  consilia —  п о  ю р и д и ч е 
с к и м  вопросам, где требовалось согла
сование м н е н и й  и  п р а в о в ы х  источников. 
На и б о л е е  в ы д а ю щ и м с я  постглоссатором 
б ы л  Бартол (ßartolo Severo de Sassoferato, 
1314 — 1358), которого, по д о б н о  И р н е р и ю ,  
н а з ы в а л и  в течение веков „светочем 
пр а в а “ (Iucerna juris); у ч е н и к о в  его н а з ы 
в а л и  т а к ж е  бартолистами; и з  н и х  н а и 
более известны: Бальд (Baldus, 1327— 1400), 
Кастро (Castro, род. в  1447 и л и  1457 г.), 
проф. во Фло р е н ц и и ,  Болонье, Ф е р р а р е  
и  Праге; Ж ан Фор (Johannes Faber, ум. 
около 12А£>т.)’,ОАдрадо (Oldradus de Ponte, 
ум. в 1335 Г.) и  др. .

С о ч и н е н и я  постглоссаторов п р о н и к 
н у т ы  о б ы ч н ы м и  схоластическими п р и 
емами: делениями, подразделениями, 
сопоставлениями и  различениями, п о 
п о л н е н и я м и  и  о г р а н и ч е н и я м и  и  т. д. 
Н о  р я д о м  с н и м и  постглоссаторы стре
м я т с я  к о б о б щ е н и я м  и у с т а н о в л е н и ю  
о т в л е ч е н н ы х  понятий, из  к о т о р ы х  о н и  
затем п у т е м  логических в ы в о д о в  и з 
влекали н у ж н ы е  и м  н о р м ы ,  —  догма- 
т ичоский прием, у д е р ж а в ш и й с я  во все 
п о с л е д у ю щ е е  время и  р а з в и т ы й  в X I X  в. 
н е м е ц к и м и  р о м а н и с т а м и  исторической 
ш к о л ы .  Бл а г о д а р я  э т о м у  п р и е м у  cos- 
давалась система права, п о з в о л я в ш а я  
подняться в ы ш е  частностей, п о г л о щ а 
в ш и х  ранее в н и м а н и е  глоссаторов.

Мало-по-малу и з  представителей и  за
щ и т н и к о в  по  п р е и м у щ е с т в у  и м п е р а т о р 
ских и  королевских интересов ю р и с т ы -  
р о м а н и с т ы  становятся к о н с у л ьтантами 
р а з н о о бразных п р о т и в н и к о в  этих и н т е 
ресов. Соответственно с э т и м  постглос
с а т о р а м и  перестраивается и  политиче
ская теория глоссаторов в зависимости

от интересов, которые и м  п р и х о д и т с я  
з а щ и щ а т ь .

X I V  и  X V  века хара к т е р и з у ю т с я  как 
в р е м я  ослабления Г е р м а н с к о й  империи, 
р а з в и т и я  п а р т и к у л я р и з м а  в ее среде 
и  окончательного у к р е п л е н и я  самосто
я т е льности государств, в х о д и в ш и х  
ранее, хотя и  номинально, в состав 
Г е р м а н с к о й  и м п е р и и  и  п о д ч и н е н н ы х  
и м п е р а т о р а м  (см. Х Ш ,  531, и  XIV, 228). 
И м п е р и я  б ы л а  у ж е  р а с ш а т а н а  во время 
глоссаторов. В  Х Ш  в. с о е д и н е н н ы м и  
с и л а м и  папства и  светских п р а в и 
тельств и м п е р а т о р с к а я  власть б ы л а  
с о в е р ш е н н о  у н и ж е н а  я  обессилена. 
В с е  с т арания глоссаторов возвысить 
и  у п р о ч и т ь  авторитет ее, как верховной 
в ласти х р и с т и а н  всего мира, б ы л и  т щ е т 
ны. О т д е л ь н ы е  г о с у д а р и  и  ре с п у б л и 
канские правительства окончательно 
отвоевали себе независимое от и м п е р и и  
положение. П е р в ы м  и з  к р у п н ы х  госу
дарств Е в р о п ы ,  за к о т о р ы м  б ы л а  п р и з 
н а н а  п о л н а я  н е з а в исимость от и м п е р а 
тора и  папы, б ы л а  Фр а н ц и я .  В  половине 
X I V  в. с б р а с ы в а ю т  е себя у з ы  зависи
мо с т и  к о р о л и  И с п а н и и  и  Англии. Н о  
и в с а м о й  Италии, на  глазах у  пост
глоссаторов, б о л ь ш и н с т в о  к о т о р ы х  ро
д илось и л и  ж и л о  там, б ы л и  образова
н и я  без при з н а к о в  зави с и м о с т и  от кого 
б ы  то н и  б ы л о  (Венеция, городские об
щ и н ы  Л о м б а р д и и  и  отчасти Тоскана). 
Е д и н с т в а  с р е д и  народов Бап. Е в р о п ы  
не уда л о с ь  п о д д е р ж а т ь  и  папству, н е 
смотря н а  о г р о м н ы е  усилия! М е с т н ы е  
и н т е р е с ы  о т д е л ь н ы х  т е р р и т о р и а л ь н ы х  
и  н а ц и о н а л ь н ы х  е д и н и ц  развились у ж о  
с л и ш к о м  сильно и  п р и т о м  б ы л и  н а 
столько п р о т и в о п о л о ж н ы ,  что согласо
вать и х  б ы л о  невозможно. П о п ы т к и  
п а п  с и л о ю  заставить политические 
о р г а н и з а ц и и  п о д ч и н и т ь с я  своим веле
н и я м  по в е л и  к  р а з р ы в у  последних уз, 
ко т о р ы е  е щ е  с в я з ы в а л и  в  одно целое 
н а р о д ы  Зап. Евр о п ы .  Папство, подобно 
и мператорам, п р и н у ж д е н о  б ы л о  отка
заться от з а в е щ а н н о й  средневековьем 
р о л и  г л а в ы  и руководителя х р и с т и а н 
ских народов Запада.

Ю р и с т а м  - постглоссаторам, состо
я в ш и м  н а  с л у ж б е  императора, папы, 
королей, п а р т и к у л я р н ы х  государей и  
д р у г и х  поли т и ч е с к и х  организаций, 
п р и ш л о с ь  з а щ и щ а т ь  с а м ы е  противо
ре ч и в ы е  и н т е р е с ы  и  находить ю р и д и 
ческие а р г у м е н т ы  в пользу своих п о 
кровителей. И  здесь о н и  п р о я в и л и  
б о л ь ш у ю  виртуозность. В  з а щ и т у  обра
зовавшегося п орядка н а  р я д у  со схола
стическим толкованием текстов в ы д в и 
н у л и  р имское учение о давности и от
н о ш е н и и  закона и  обычая, как право



о б р а з у ю щ и х  факторов. В  то время как 
глоссаторы б ы л и  у п о р н ы м и  з а щ и т н и 
к а м и  б у к в ы  закона, постглоссаторы 
стоят за п р е о б л а д а ю щ е е  значение о б ы 
чая, т.-е. сло ж и в ш е г о с я  фактического 
пол о ж е н и я  вещей.

Деятельность постглоссаторов в об
ласти внедрения римского пр а в а  в ч а 
стноправовую ж и з н ь  характеризуется 
определеннее всего в процессе Р. р и м 
ского права в Германии, з а к о н ч и в ш е й 
ся в конце, X V I  в. п о л н ы м  его господ
ством.

Р. римского права в Германии. К а к  п о 
казано б ы л о  выше, в с оздании автори
тета римского права в Г е р м а н и и  п о л и 
тический м о м е н т  играл п е рвостепенную 
роль. Я в л я я с ь  основой и  п о д д е р ж к о й  
власти германских императоров, р и м 
ское право п о лучило значение и м п е р 
ского п р а в а  наравне с и м п е р с к и м  за
конодательством, стало общим правом 
дл я  всех составных частей Г е р м а н с к о й  
империи.

Р я д о м  с п о л и т ическим м о м е н т о м  н а  
распространение римского пр а в а  в 
Г е р м а н и и  влияют, однако, и  особенно
сти в раз в и т и и  и  состоянии н а ц и о 
нального германского п р а в а  ср а в н и 
тельно с раз в и т и е м  национального 
права в А н г л и и  и  Ф р а н ц и и .  Здесь 
национальное об ы ч н о е  пр а в о  находит 
себе в ы р а ж е н и е  в м н о г о ч и с л е н н о м  
ряде сборников с у д е б н ы х  р е ш е н и й  и  
формул, систематически о б р а б о т а н н ы х  
н о р м  обычного права и  н а у ч н ы х  тр а к 
татов, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  о зн а к о м 
стве авторов с р и м с к и м  правом, кото
рое, однако, не занимает господству
ю щ е г о  п о л о ж е н и я  во Ф р а н ц и и ,  за 
и с к л ю ч е н и е м  отделов обязательствен
ного права. Дос т а т о ч н о  ук а з а т ь  здесь 
н а  „Tractatus de legibus et consuetudinibus 
regni Angliae“ Гленвиля второй п о л о 
в и н ы  XII в. (см. X V ,  131) и  р я д  после
д у ю щ и х .  В  Г е р м а н и и  п е р в ы м  сборником 
национального пр а в а  является Саксон
ское зерцало (1215 — 1239), и з  которого 
видно, что римское право знакомо е м у  
п о н а с л ы ш к е ;  но спустя столетие (около 
1325 г.) бранденбургский с у д ь я  И о г а н н  
ф. Вух, доктор болонского унив-та, со
ставляет к  э т о м у  сборнику глоссу, в 
которой ясно сказывается в л и я н и е  р и м 
ского права; н о в у ю  обработку в конце 
X I V  в. совершает Н и к о л а й  Вурм, т а к ж е  
доктор болон. унив., где в л и я н и е  р и м 
ского п р а в а  проявляется е щ е  сильнее. 
О б а  эти автора стремились, однако, п о 
добно ф р а н ц у з с к и м  ю р и с т а м , с л и т ь  р и м 
ские и в а ц и о н а л ь н ы е н о р м ы  в одно целое. 
Н о  д а л ь н е й ш е е  развитие не п о ш л о  по 
этому пути. Р и м с к о е  пр а в о  н а чинает
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брать верх н а д  слабо разработанным 
н а ц и о н а л ь н ы м  (см, X I Y, 230/31). Науд. 
н а я  обработка п р а в а  сосредоточивается 
по ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  р и м с к о м  праве 
ч е м у  содействует образование с поло! 
в и н ы  X I V  в. г е р м а н с к и х  университетов, 
по б о л ь ш е й  ч а с т и  п о  непосредственной 
и н и ц и а т и в е  и м п е р а т о р а  и территори
а л ь н ы х  государей, п о б у ж д е н н ы х  к то. 
м у  недостатком о б р а з о в а н н ы х  юристов, 
п о д г о т о в л я в ш и х с я  до тех пор в Италии 
и  Ф р а н ц и и .  У н и в е р с и т е т ы  открыва
ю т с я  (имп. К а р л о м  IV, который сам 
и з у ч а л  рим с к о е  право в Париже) в 
Д р а г е  (1347), В е н е  (1365), Гейдельберге 
(1386), К е л ь н е  (1389) и  ря д е  других го
родов. Х а р а к т е р н о  то, что в препода
в а н и и  р имского п р а в а  в  этих универ
ситетах первое место з а н и м а ю т  пу
блично-правовые д и с ц и п л и н ы  и  кано
ническое право, п р е п о д а в а н и е  ж е  рим
ского граж д а н с к о г о  п р а в а  начинается 
около п о л о в и н ы  X V  ст. Императоры 
относятся с в о з р а с т а ю щ и м  уважением 
к у н и в е р с и т е т а м  и  в ы х о д и в ш и м  из них 
д окторам права. В  середине X V  ст. 
доктора права, н е з а в и с и м о  от своего 
происхождения, б ы л а  с р а в н е н ы  с низ
ш и м  дворянством; nobilis propter scientism 
стал р я д о м  с nobilis ex genere. Таким 
образом создается ка к  б ы  особое со
словие юристов. К  у н и в е р с и т е т а м  обра
щ а ю т с я  за р е ш е н и е м  споров п  вопросов 
государственного права. Н а  рассмотре
ние университетов с у д о м  посылаются 
с у д е б н ы е  дела, п о  к о т о р ы м  они и вы 
н о с и л и  р е ш е н и я  и м е н е м  суда, переда
в авшего и м  дело (т. н. Actenversendung). 
У ч е н ы е  ю р и с т ы  п р и н и м а ю т  большое 
участив в третейских судах, получа
ю щ и х  в эту эп о х у  ш и р о к о е  распростра
нение в в и д у  того, что национальные 
с у д ы  ш е ф ф е н о в  у т р а т и л и  доверие на
селения. Д о к т о р о в  п р а в а  привлекают 
в третейские с у д ы  правители, города 
и  ч а с т н ы е  лица. Д а ж е  недоучившиеся 
студенты, п о к и н у в  университет, полу
ч а ю т  д о л ж н о с т и  городских писцов, но
тариусов и  с у д е б н ы х  заседателей, при
н и м а ю т  н а  себя ведение де л  и  предста
вительство. В  п о м о щ ь  э т и м  недоучкам 
издается в это вр е м я  п о п у л я р н а я  ю р и 
дическая литература, с т р е м я щ а я с я  в 
об щ е д о с т у п н о й  ф о р м е  и з л о ж и т ь  основы 
римского п р а в а  и  р е з у л ь т а т ы  работы 
постглоссаторов.

О к о н ч а т е л ь н у ю  п о б е д у  р и м с к о м у  пра
ву дает создание п р и  М а к с и м и л и а н е  I 
в 1495 г. Вер х о в н о г о  имперского су
д а  (Reichskammergericht). Б о р ь б а  М а к с и 
м и л и а н а  I с к н я з ь я м и  окончилась к не
в ы г о д е  императора. С р е д и  др у г и х  огра
н и ч е н и й  и м п е р а т о р с к о й  власти стро-
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лились обезопасить от его в л и я н и я  и  
с о ю з н ы й  суд, к у д а  п е р е н о с и л и с ь  в а п е л 
л я ц и о н н о м  п орядке д е л а  и з  т е р р и т о р и 
а л ь н ы х  государств и  г д е  с у д и л и с ь  м е 
ж д у  собою князья. Г а р а н т и я м и  п р о т и в  
такого в л и я н и я  д о л ж н о  б ы л о  с л у ж и т ь ,  
с одной стороны, р и м с к о е  право, а  с дру- 
ГОп —  р и м с к о  - к а н о н и ч е с к и й  ф о р м а л ь 
н ы й  процесс, п о л у ч и в ш и й  затем, с н е 
к о т о р ы м и  преобразо в а н и я м и ,  з н а ч е н и е  
и  н а и м е н о в а н и е  ,общегерманского про
ц е с с а В  этом су д е  п р е д с е д а т е л ь  н а з н а 
чался императором, а ч л е н ы  и м п е р с к и м и  
князьями; в составе ч л е н о в  п о л о в и н а  
(8) д о л ж н а  назначаться и з  у ч е н ы х  ю р и 
стов, п о  у с т а в у  и м п е р с к о г о  с у д а  1521 г., 
и о с т а л ь н ы е  8 членов д о л ж н ы  н а з н а 
чаться п р е д п о ч т и т е л ь н о  и з  л и ц  с ю р и 
д и ч е с к и м  о б р а з о в а н н е м  (auch der Recht 
gelehrt', п о с к о л ь к у  т а к о в ы х  м о ж н о  н а й т и  
(ср. Х Ш ,  555, и  XI V ,  231). Р и м с к о - к а н о н и 
ч еский про ц е с с  б ы л  в в е д е н  у с т а в а м и  
1500 и  1507 гг. П о  о б р а з ц у  и м п е р с к о г о  
с у д а  п е р е с т р а и в а ю т с я  и  с у д ы  к н я ж е 
ск и х  областей, ч е м  о к о н ч а т е л ь н о  у п р о 
чив а е т с я  господство р и м с к о г о  права. 
С т о л е т и е  р а б о т ы  э т и х  судов, а  по их 
п р и м е р у  и  д р у г и х  с у д о в  Г е р м а н и и ,  
п р и в о д и т  к  о к о н ч а т е л ь н о м у  т о р ж е с т в у  
р и м с к о г о  права, Р. которого к к о н ц у  
X V I  ст. считается з а в е р ш е н н о й .

Гуманисты. В о з р о ж д е н и е  к л а с с и ч е 
ск о й  дре в н о с т и  не  м о г л о  н е  отразиться 
в  н а  ю р и с п р у д е н ц и и .  Г р у п п а  ю р и с т о в -  
г у м а н н с т о в  от т р у д о в  постглосеаторов, 
с о с р е д о т о ч и в ш и х  в н и м а н и е  н а  глоссе 
вместо п о д л и н н ы х  и с т о ч н и к о в  р и м с к о г о  
права, вновь о б р атилась к  э т и м  п о с л е д 
ним. Ю р и с т ы - г у м а н и с т ы  з а н я л и с ь  к р и 
тикой х о д я ч и х  источников, у с т а н о в л е 
н и е м  п о д л и н н о г о  текста р и м с к о г о  п р а 
ва и  в ы я с н е н и е м  с м ы с л а  его н о р м  в 
связи с почвой, н а  к о т о р о й  о н и  в ы 
р о с л и  и  р а з в и л и с ь  и с т о р и ч е с к и  вместе 
с  р и м с к о й  культурой. Э т у  ш к о л у  ю р и 
стов н а з ы в а ю т  филологической п о  основ
н о й  ее работе, н о  ее п р е д с т а в и т е л и  
п р о я в и л и  не только з н а н и е  языка, н о  
и  п о н и м а н и е  р и м с к о й  к у л ь т у р ы  и  з н а 
комство с историей. Т р у д ы  нх, п о  с в о и м  
достоинствам, п р и б л и ж а ю т с я  не п о с р е д 
ственно к исторической ш к о л е  X I X  в. 
Ш к о л а  п о л у ч и л а  п о з д н е е  т а к ж е  н а з в а 
н и е  .элегантной ш к о л ы  п р а в о в е д е н и я “. 
М н о г и х  в ы д а ю щ и х с я  п р е д с т а в и т е л е й  
ш к о л ы  д а л и  И талия, Ф р а н ц и я  и  Г о л л а н 
дия, н е м н о г и х  и  Г е р м а н и я .  П е р в ы е  т р у 
д ы  в  эт о м  н а п р а в л е н и и  д а л  ф и л о л о г  
Будеус (Budé, р. в 1467 г.; см. VII, 897/98) 
в  его „Annotationes ad Pandectas“, затем 
и т а л ь я н е ц  Алъциат (р. в 1492 г.), со е д и 
н я в ш и й  глубокие ф и л о л о г и ч е с к и е  з н а 
н и я  с ю р и д и ч е с к и м и .  О с о б у ю  славу
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п о л у ч а ю т  Д онеллу с (оц.) и  Нунций (см./ 
З а  н и м и  с л е д у ю т :  Дуарен (1509-59), с ч и 
т а в ш и й с я  л у ч ш и м  по с л е  А л ь ц и а т н  
з н а т о к о м  г р а ж д а н с к о г о  праьа, об л а д а 
в ш и м  г л у б о к и м  з н а н и е м  л и т е р а т у р ы  и  
к л а с с и ч е с к о й  древности, Бальдуин, Мо
лнией, Д ени, Готофред (см.), Готман 
(см.), н е м е ц  Ульрих Цазий (1461-1535; см./ 
и  др. Ш к о л а  н е  о т р и ц а л а  с о в е р ш е н н о  
п р а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  р и м с к о г о  п р а 
ва д л я  с о в р е м е н н о с т и  и  н а х о д и л а  н у ж 
н ы м  б р а т ь  и з  него все, что п о л е з 
но, н о  б ы л а  р е ш и т е л ь н о й  п р о т и в н и ц е й  
п о с т г л о с с а т о р с к о й  схоластики. З а с л у 
гой ш к о л ы  г у м а н и с т о в  б ы л о  создание 
но в о г о  с и с т е м а т и ч е с к о г о  м е т о д а  и з у ч е 
н и я  и  п р е п о д а в а н и я  права (т. наз. m o s  
gallicus)— в  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  экзегети
ч е с к о м у  м е т о л у  глоссаторов и пост
г л о с с а т о р о в  (mos italicus), —  метода, вво
д и в ш е г о  о б о б щ а ю щ и е  м о м е н т ы  без схо
л а с т и к и .  П р е д с т а в и т е л я м и  этого м е т о д а  
б ы л и  Д у а р е н  и  Д  онеллус, п р о т и в н и к о м —  
К у я ц и й ,  к о т о р ы й  опасался, что систе
м а т и з а ц и я  и  о б о б щ е н и я  снова оторвут 
ю р и с т о в  о т  источников. С и с т е м а т и к и  
не б ы л и ,  о д н а ю ,  п р о т и в н и к а м и  экзе
гезы, н о  о т в о д и л и  ей л и ш ь  п р и н а д л е 
ж а щ е е  е й  место. Т р у д ы  н а з в а н н ы х  и  
п о з д н е й ш и х  ю р и с т о в  доказали, что со
в м е щ е н и е  с и с т е м а т и к и  с экзегезой и 
в о з м о ж н о  и  н е  в р е д и т  знакомству с и с 
т о ч н и к а м и .  П р о н и к н у т ы м  чисто н а у ч 
н ы м и  и н т е р е с а м и  п р е д с т а в и т е л я м  „эле
г а н т н о й "  ш к о л ы  ю р и с т о в  п р и ш л о с ь  
ж и т ь  в  в п о х у  о ж е с т о ч е н н о й  б о р ь б ы  
к а т о л и ц и з м а  с р е ф о р мацией. О н и  стара
лись, о днако, у д е р ж а т ь с я  н а  почве н а 
уки, х о т я  м н о г и м  из них, с к р ы т ы м  п р о 
т е с т а н т а м ,  п р и х о д и л о с ь  б е ж а т ь  и з  като
л и ч е с к и х  областей, п р е ж д е  всего н е  
Ф р а н ц и и ,  в  п ротестантские и  п р е п о д а 
вать в  г е р м а н с к и х  университетах.

Римское право в X V II и X V III cm. 
С у д ь б а  р и м с к о г о  п р а в а  в эти столетия 
р а з л и ч н а  в о  Ф р а н ц и и  и  Гер м а н и и .  
О ч и щ е н и е  р и м с к о г о  п р а в а  от схоласти
ч е с к и х  п у т  ш к о л о й  гуманистов, наи- 
боле в ы д а ю щ и х с я  представителей 
к о т о р ы х  д а л а  Франция, не повело в 
этой с т р а н е  к  у к р е п л е н и ю  р и м с к о ю  
п р а в а  в  ж и з н и  и  науке. В т о р а я  поло
в и н а  X V I - r o  и  X V I I -ый век характе
р и з у ю т с я  здесь, наоборот, расцветом 
и  н а у ч н о й  обработкой наци о н а л ь н о г о  
п р а в а  н а  п о ч в е  с о в е р ш и в ш е й с я  о ф и 
ц и а л ь н о й  р е д а к ц и и  ф р а н ц узского о б ы ч 
ного н р а в а  (кутюмов). Дюмулэн (см.), 
с о с т а в и в ш и й  себе прославленное и м я  
в и з у ч е н и и  р и м с к о г о  права, среди д р у 
ги х  т р у д о в  создает проект к о д и ф и к а 
ц и и  вс е г о  обы ч н о г о  права Ф р а н ц  ;и.
Б  1607 X'. п о я в л я ю т с я  з н а м е н и т ы е  „Insti-

р и м с к о г о  п р а в а . 610

203«-!



61 : Р е ц е п ц и я  ^ и м с к с г о  п р а з а . 612

tûtes coutumières“ А. Луазеля, „Institutes 
du droit français“ Флера и  т. д. В  1679 г. 
учреждается к а ф е д р а  французского 
права р я д о м  с с у щ е с т в о в а в ш е й  ранее 
кафедрой И н с т и т у ц и й  Ю с т п н п а н а ,  в 
основу преподавания к ладутся И н с т и 
т у ц и и  Луазеля. Р и м с к о е  право не исче
зает в н  из практики, н и  из науки, н и  
из преподавания, но с л у ж и т  ц е л я м  
создания национального права своей 
техникой и с о х р а н и в ш и м и  св о ю  ж и з 
ненность положениями, сливаясь орга
нически е н а ц и о н а л ь н ы м  правом. Л у ч 
ш и м и  образцами такой обработки 
национального права я в л я ю т с я  т р у д ы  
Потье (Pothier, ум. в 1772 г,), в особен
ности его »Traité des obligations“, по
с л у ж и в ш и й  основой п о л о ж е н и й  ф р а н 
цузского гражданского кодекса об 
обязательствах. Р я д о м  с п о л о ж и т е л ь н о 
правовой работой воз н и к а ю т  р а ц и о н а л и 
стические ' построения, связанные с 
теориями естественного права, достиг
ше г о  в это время в ы с ш е г о  расцвета. 
П р о в о д и м ы е  в н и х  на ч а л а  строгого 
и н д и в и д у а л и з м а  в о б щ е м  с о в п а д а ю т  с 
ю р и д и ч е с к и м  строем эпохи конца р и м 
ской республика, з а к р е п л е н н ы м  в у ч е 
ни я х  р и м с к и х  юристов, и з л о ж е н н ы х  в 
Дагестан. Наиболее з а м е ч а т е л ь н ы м  т р у 
дом, н а п и с а н н ы м  в этом направлении, 
является „Les lois civiles dans leur ordre 
naturel“ Дома (Domat, ум. в 16Г6г.), кото
р ы й  н а з ы в а ю т  как б ы  введением к г р а ж 
дан с к о м у  кодексу. „ Д о м а  работал, как 
говорят его биографы, —  д л я  нового 
обшзства, которое Р и ш е л ь е  и  Л ю д о в и к  
X I V ’ постепенно о с в о бождали из  хаоса 
средних веков“.

В  Германии в эту эпоху т а к ж е  замеча
ется развитие интереса к  и з у ч е н и ю  и 
обработке национального права, в п р о 
тивовес и л и  совместно с р и м с к и м  п р а 
вом, выразивтеесявтрудах:полигистора 
Конринга, „De origine juris gerraanici“ (164Я), 
И Гейнекция (ум. в 1741 г.). „Aniiquitates 
germanicae, jurisprudentiam patriam illustran
tes* и „Elements juris germaniei“. В  конце ве
ка появляются труды, п о д о б н ы е  т р у д у  
Runde, „Grundzüge des gemeinen deutschen 
Privatrechts“ (1791), п р о н и к н у т ы е  тенден
циямиестественного п р а в а Г в Е ^ т е т а  juris
naturae et gentium“ н а п и с а л  и Гейнекций. 
Однако, общее развитие ю р и с п р у д е н ц и и  
идет по п у т и  п р и м е н е н и я  римского 
права, п о л у ч а ю щ е г о  все б о л ь ш у ю  и 
б о л ь ш у ю  опору в н о в ы х  течениях ж и з 
н и  н а  почве р а з л о ж е н и я  ф е о д а л и з м а  
и  старых государственных форм- Драк- 
тическое п р и м е н е н и е  римского права 
совершается методом, п о л у ч и в ш и м  
наименование „Usus modernus Pandecta- 
rum“, методом, цель которого, подобно

постглоссаторскому, состояла в при- 
способлонии р и м с к и х  п р а в о в ы х  понятий 
к потребностям современней жизни и 
особенностям германского права.Схола
стический элемент, в н е с е н н ы й  постглос
саторами, ослабляется, но искусствен
ность построений и  и с к а ж е н и е  "подлин
ного с м ы с л а  р и м с к и х  источников оста
ются. Д а л ь н е й ш е й  н а у ч н о й  разработки 
римского п р а в а  в тр у д а х  юристов этой 
ш к о л ы  нет; т р у д ы  носят почти исклю
чительно прак т и ч е с к и й  характер. 
Ю р и с т о в  этой эпохи н а з ы в а ю т  эпигона
ми, не с о з д а в ш и м и  ничего оригиналь
ного. О н и  проти вятся и з у ч е н и ю  чистого 
римского права, н а з ы в а я  филологи- 
чески-антикварным м е т о д  гуманистов, 
к о т о р ы й  грозил, п о  и х  мнению, при
вести к глоссаторскому mos italiens; из
гоняется и  последовательное изучение 
источников вообще, ка к  занимающее 
м н о ю  времени. П р е п о д а в а н и е  группи
руется по о д н о р о д н ы м  отделам (materia 
juris); в н и х  о б р а щ а е т с я  внимание на 
то, что более полезно и  часто встре
чается в о б ы д е н н о й  ж и з н и ;  студенты 
д о л ж н ы  знать не текст, a veram juris 
civilis sententiam. Р е з у л ь т а т ы  работы 
представителей usus modernus Pandecta- 
rum собрал Глюк (1755— 1831) в своем 
„Ausführliche Erläuterungen der Pandectea 
nach hiellfeid“ в  34 т о м а х  (1790— 1880), 
п р о д о л ж е н н ы х  после его смерти груп
пой н е м е ц к и х  юристов. З н ачение тру
д а  с р а в н и в а ю т  с глоссой Акк у р с и я  к 
т р у д а м и  В а р т о л а  п о  з а в е р ш е н и ю  глос- 
саторской и  постглоссаторской работа 

Пол и т и ч е с к о е  в л и я н и е  ю р и е т о в  в эту 
эпоху п о п р е ж н е м у  значительно. Госу
дарственная ж и з н ь  и м п е р и и  и  терри
т о р и а л ь н ы х  государств д вижется в 
п р авовых формах. Ю р и с т ы  занимают 
твердое п о л о ж е н и е  в ю с т и ц и и  и  адми
нистрации. О н и  р а з в и в а ю т  ш и р о к у ю  
адвокатскую деятельность н а  почве 
господства сл о ж н о г о  ч у ж о г о  права, на
писанного н а  н е п о н я т н о м  д л я  широких 
кругов на с еления языке. Сообразуясь 
с х о з я й с т в е н н ы м и  и  п олитическими те
ч е н и я м и  времени, о н и  пользуются 
р и м с к и м  п р а в о м  д л я  п о д д е р ж к и  тех 
и л и  дру г и х  интересов. С  образованием 
п о с тоянных а р м и й  дворяне-землевла
д е л ь ц ы  в о з в р а щ а ю т с я  в свои поместья 
дл я  ведения собственного хозяйства 
и п р о я в л я ю т  стремление устранить за
в и с и м ы х  д е р ж а т е л е й  з е м л и  —  крестьян, 
л и ш и т ь  и х  п р а в а  н а  з е м л ю  и  обратить 
в про с т ы х  арендаторов. Ю р и с т ы  усерд
но п о д д е р ж и в а ю т  это стремление, до
казывая, согласно с источниками, что 
р и м с к о м у  п р а в у  ч у ж д ы  ф о р м ы  зави
симого владения и  что оно допускает
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лишь срочную аренду. Германское 
право, где зависимые формы получили 
большое развитие н точную квалифи
кацию, устраняется, п новыо формы 
торжествуют. Характерно и следующее 
применение римского права. К кон
цу Тридцатилетней войны произошло 
огромное уменьшение населения, и соз
далась острая нужда в рабочих руках. 
Помещики всячески стараются удер
жать остающихся на землях крестьян. 
Ю р и с т ы  начинают настаивать на при
менении норм римского права о рабстве, 
до сих пор не считавшихся реципиро
ванными.

Результаты Р. римского права в Гер
мании. И с т о р и к и  п  и с т о р и к и  права у д и 
влялись и  у д и в л я ю т с я  д о  с и х  по р  то
м у  с т р а н н о м у  явлению, что римское 
право, по  своим п р и н ц и п а м  и  х а р а к 
теру обработки не п о д х о д и в ш е е  к  у с л о 
в и я м  хозяйственной и  политической 
ж и з н и  не только с р е д н и х  веков, но 
и  нового вр е м е н и  п о ч т и  до XIX ст., 
систематически и  последовательно по 
л у ч а е т  р у к о в о д я щ е е  значение в этой 
ж изни, которая в а х о д и л а  в н е м  свое 
ф о р мальное в ы р а ж е н и е .  О б ъ я с н е н и е  
эт о м у  надо искать п р е ж д е  всего в том, 
что хозяйственная ж и з н ь  Зап. Е в р о п ы  
с самого начала с р е д н и х  веков пере
растает государственные и  п р авовые 
ф о р м ы ,  в к оторые о н а  б ы л а  отлита в 
варварских правдах, р а н н и х  о п ы т а х  
законодательства и  в капитуляциях, 
далеко не о х в а т ы в а в ш и х  и  не у д о в л е 
т в о р я в ш и х  требования этой ж и з н и ,  
бы с т р о  развивавшейся, н е смотря на  
крайне неустойчивое, полное войн и 
борьбы, состояние государств того вре
м е н и  (ср. XVI, 424/25). Г е р манское пр а 
во, в частности, п о ч т и  всегда отста
вало от запросов ж и з н и ,  либо б ы л о  
пронизано с к о в ы в а ю щ и м и  ее феодаль
н ы м и  тисками. В  таких условиях п р и н 
ц и п ы  римского п р а в а  и  его способ
ность р а з р е ш а т ь  с а м ы е  ме л к и е  ж и 
тейские с п о р ы  н а  н а ч а л а х  спр а в е д л и 
вости (aequitas) и  доброй совести (bona 
fidcs), п р о н и к а ю щ и х  рим с к о е  г р а ж д а н 
ское право, но могли не импонировать. 
Создается убеждение, что римское 
право универсально и  способно у д о в 
летворять потребностям всех времен. 
К  н а ц и о н а л ь н о м у  нраву, наоборот, 
устанавливается презрительное отно
ш е н и е  (jus bnrbanini, asininum. lex sire 
ratione, jus per homines barbare- et r.-P.one 
carentes conditum). К о  м н о г и м  отно
ше н и я м ,  как показано выше, р и м 
ское право оказалось п р и м е н и м ы м ,  
соответствуя более р а з в и т ы м  требова
н и я м  ж и з н и  б  сфере торговых от

ношений. З а т е м  в работе постглосса
торов, а отчасти и  глоссаторов, на к о 
нец в usjis ir.odermis Pandeciarum  идет 
приспособление н о р м  римского пр а в а  
к хозяйственной ж и з н и  времени, н а 
столько последовательное, что римское 
право становится только в н е ш н е й  ф о р 
м о й  с л о ж и в ш и х с я  вне его вл и я н и я  хо-. 
з я й с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  Зап. Европы, 
не соответствуя во м н о г о м  дей с т в и 
тел ь н о м у  с о д е р ж а н и ю  подлинного р и м 
ского права, в ы р о с ш е г о  п р и  и н ы х  у с л о 
виях. Н о  р е ш а ю щ е е  значенио и м е л о  то, 
что политические э л е м е н т ы  римского 
права, внесенные в него в и з а н т и й с к и м  
п е р и о д о м  развития, с одной стороны, 
и  в особенности чисто и н д и в и д у а л и 
стические его тенденции, в своих п р и н 
ц и п а х  с л у ж и в ш и е  з а щ и т е  сильиого, а 
не слабого, с другой, —  использовались 
в своих интересах, когда это нужно, 
и м п е р а т о р а м и  против королей, ко р о 
л я м и  против феодалов, ф е о д а л а м и  
против крестьянства, в л а с т в у ю щ и м и  
п ротив подвластных, и м у щ и м и  п р о 
тив м а л о и м у щ и х .  К л а с с о в ы й  интерес 
в ы с т у п а е т  т у т  ясно. '

Н о  следует указать и  на ограничение 
господства римского права. Н е с м о т р я  
н а  о бычное папдектное учение о том, 
что римское право б ы л о  р е ц и пировано 
„in complexu“, т.-е. в п о л н о м  своем о б ъ 
еме,—  в действительности о б ъ е м  р е ц и 
п и р о в а н н ы х  н о р м  гораздо уже. Р и м 
ское право б ы л о  реципировано вместе 
с corpus juris canonici, н о р м ы  которого 
регулировали брачное и  часть семей
ного права, и  л а в г о б ардекпм л е н н ы м  
п р а в о м  (Liber fetidorum, r.'onsuefudmes féo
dales), в к л ю ч е н н ы м  в состав Corpus juris, 
как составная его часть, décima collatio 
novellarum, п о д в е р г ш и м с я  подробной 
разработке глоссаторов, но ничего 
о бщего с ч и с т ы м  р и м с к и м  пра в о м  не 
и м е ю щ и м .  Т а к п м  образом значитель
на я  и  п р е о б л а д а ю щ а я  часть вещного 
права но п о д п а л а  рецепции. И з  осталь
н ы х  н о р м  р е ц и п и р о в а н ы  б ы л и  только 
те, которые б ы л и  глоссированы (суще
ствовало правило: quod non agnoscit 
glossa, non agnoscit curia,—  то, что не 
глоссировано, суд не п р и н и м а е т  во 
внимание), а так как все-таки глосси
р о в а н и ю  подвергались части, и м е ю щ и е  
более практическое значение, то м н о 
гое не только из Кодекса, но и  из Д и -  
геет глоссировано но  было. П р о в о д н и 
к а м и  римского права б ы л и  затем, как 

у п о м я н у т о  рагьше, п р е ж д е  всего 
в ы с ш и е  с у д ы  с Reichskammergericlit'ou 
: о главе. ’ Тепритор"алып,;0 и город- 
I п ж о  сл-лы. пока в ш > х  с у д ь я м и  б ы л и  
I го-1 фены, с у л ы - ш к е  „nach Vernunft, Witz
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und Gutdünken“, п р и м е н я л и  п р е ж д е  все
го местное право, откуда максима: 
Stadtrecht bricht Landrecht, Landrecht bricht 
gemeines (римское) Recht, часто, видимо, 
н арушавшаяся. Б л а г о д а р я  этому р и м 
ское право получает л и ш ь  с у б с и д и а р 
ное, а не господствующее значение. 
Эт а  м а к с и м а  у д е р ж а л а с ь  в значитель
ной степени и  после преобразования 
м е с т н ы х  судов и  в х о ж д е н и я  в ни х  уч е 
н ы х  юристов. К  XVII в, в ы р о с л а  н а ц и о 
нальная оппозиция р и м с к о м у  пр а в у  
на севере Германии, где ю р и с т ы  н а 
чали разработку германского права, 
опираясь на Саксонское Зерцало. М н о 
гие-нормы римского п р а в а  б ы л и  п а р а 
л из о в а н ы  саксонским правом (напр., 
т. н. emancipatio saxonica, у н и ч т о ж и в ш а я  
начало п о ж и з н енности родительской 
власти). Развивается, наконец, зако
нодательство т е р р и т о р и а л ь н ы х  госу
дарств, р е г у л и р у ю щ е е  некоторые сто
р о н ы  и  гражданско-правовой жизни. 
Н е п о б е д и м ы м  римское право осталось 
в области разработки всякого рода п р а 
вовых вопросов не столько хозяйствен
ного, сколько технического характера 
(напр., способы з а к л ю ч е н и я  договоров, 
влияние и  определение ошибки, обмана, 
п р и н уждения, установление видов до 
говоров и  о тличий и х  д р у г  от друга, 
система исков, переход п р а в  от одного 
лица, к другому, многие в о п р о с ы  в е щ 
ного и наследственного права и  т. д.). 
Э т а  сторона и  глубокая продуманность 
в установлении т. н. „ с у б ъ ективных 
прав“, в ы т е к а ю щ и х  нз к а ж д о г о  ю р и д и 
ческого отношения, о к о т о р ы х  п р е ж д е  
всего и  идет речь в с у д е б н ы х  процес
сах, бросались в глаза т я ж у щ и м с я ,  
создавая сторонников р и м с к о м у  праву. 
А  в н е м  система с у б ъ е к т и в н ы х  прав, 
которые е м у  б ы л и  известны, прорабо
тана до м е л ь ч а й ш и х  подробностей. Но, 
с другой стороны, разбираться в тек
стах римского права и  и х  толковании 
могли только ю р и с т ы - р о м а н и с т ы .  О т с ю 
д а  в практике господство у ч е н ы х  д о к 
торов н п о л у у ч е н ы х  р о м анистов не 
только среди судей, но  и  п р е ж д е  все
го адвокатов, к к о т о р ы м  неизбежно 
д о л ж н ы  б ы л и  прибегать т я ж у щ и е с я  
дл я  ведения процессов, к а к  и  д л я  к о н 
сультаций, ко т о р ы е  д а в а л и  часто и  
университеты. Сохранилась огромная 
литература собраний таких консульта
ций. Противоречивость интересов сто
рон заставляет адвокатов п р и  толкова
н и и  римского права прибегать ко вся
кого рода у х и щ р е н и я м  и  изворотам, 
чтобы оправдать свою точку зрения, а 
п и с ь м е н н ы й  римско-канонический п р о 
цесс, с т а в ш и й  общегерманским, логич

но, но к р а й н е  громоздко построенный 
да в а л  в о з м о ж н о с т ь  писать обширные 
б у м а г и  и  создавал всякого рода црово 
лочки, вследствие к о т о р ы х  процессы 
затягивались н а  м н о г и е  и  многие годы. 
О т с ю д а  кра й н е е  недовольство отпра
вл е н и е м  правосудия, недостатки ко
торого во всех о т н и ш е н и я х  стали ста
виться ц е л и к о м  на счет римского права. 
Н е в о з м о ж н о с т ь  установить логически 
правильность тех и л и  и н ы х  мнений 
юрист ов повела к о б ы ч а ю  решать дела 
по  „ о б щ е м у  м н е н и ю  ю ристов" (commu
nis opinio doctorum), но  это общее мне
ние в б о л ь ш и н с т в е  случаев было при- 
зрачаым, т а к  как б о л ь ш и н с т в о  голосов 
не при в о д и л о  к  истине; среди своеко
р ы с т н ы х  посредственностей пропада
л и  голоса наиболее глубоких ученых. 
В  X V I I  и  XVIII в.в. о п п о з и ц и я  против 
римского права, и  п р е ж д е  всего против 
романистов-адвокатов, достигает выс
ш е г о  своего развития. Жалобы, на со
стояние п р а в о с у д и я  д е л а ю т с я  всеобщи
ми. У всех н а  устах требование коди
ф и к а ц и и  г р а ж д а н с к о г о  права, которая 
у с транила б ы  господство римского пра
ва, —  кодификации, м ы с л ь  о которой 
б ы л а  выс к а з а н а  е щ е  в эпоху М аксими
л и а н а  I, повторялась затем в ряде за
яв л е н и й  и  м н о г и х  юристов. Б  конце 
XVIII в. эго требование осуществляется 
в и з д а н и и  прусского земского кодекса 
(см. XIV, 232).

Римское право в X IX  столетии. Б  ис
т о р и и  ю р и с п р у д е н ц и и  X I X  век откры
вается образованием исторической шко
лы права (см. Савиньи), по в о д о м  для ко
торого п о с л у ж и л а  б р о ш ю р а  Ти б о  (см.) 
о необходимости и з д а н и я  общегермаа- 
ского уло ж е н и я .  С  с о з д а н и е м  общегер
манского кодекса у  Т и б о  и  его сто
ронников связывалась м ы с л ь  о ш и р о 
к и х  р е ф о р м а х  в области гражданского 
быта, окончательном устранении ос
татков старого феодального порядка 
и  проведении в этот б ы т  н а ч а л  осво
бодительного дви ж е н и я ,  выр а з и в ш и х с я  
во ф р а н ц у з с к о м  г р а ж д а н с к о м  кодексе. 
Н о  С в я щ е н н а я  р и м с к а я  и м п е р и я  гер
манского н а р о д а  пала, а  с н е ю  исчез 
и  з а конодательный орган, через кото
р ы й  только и  м о г л а  б ы т ь  совершена 
кодификация. В  п а р т и к у л я р н ы х  ж е  го
сударствах у с и л и я  п р а в я щ и х  власти
телей п  классов б ы л и  н а п р а в л е н ы  на 
то, чт о б ы  сохранить в ж и з н и  остатки 
феодализма. Д л я  н и х  и д е я  единства 
права, с в я з ы в а в ш а я с я  с и д е я м и  фран
цузской революции, б ы л а  ид е е й  рево
л юционной. П р о т и в н и к  Тибо, Савиньи 
ответил по ф о р м е  как б ы  объективно- 
н а п и с а н н ы м  трактатом. » 0  призвании
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на ш е г о  в р е м е н и  к законодательству и 
наука п р а в а “, в кзтором он говорил об 
историческом р а з в и т и и  права „из на
родного д у х а “; и с т и н н ы й  с м ы с л  т р а к 
тата о б н а р у ж и л с я  в д а л ь н е й ш е й  по л е 
мике, он нас т а и в а л  в н е м  н а  сохранении 
с у щ е с т в у ю щ е г о  п о р я д к а  и  д а л ь н е й ш е м  
развитии права о б ы ч н о - п р а в о в ы м  п у 
тем. О  „ н а р о д н ы м  д у х о м “ у  него у ж и 
валось т а к и м  образом и  римское право. 
Г е р м а н и с т ы  с Э й х г о р н о м  (.см.) во главе 
сперва воспротивились т а к о м у  п о н и 
м а н и ю  народного духа; т а к и м  образом 
открылась борьба м е ж д у  р о м а н и с т а м и  
и  германистами, скоро затем п р е к р а 
тившаяся, когда в ы я с н и л с я  п о л и т и ч е 
ский с м ы с л  трактата Савииьи, соот
ветствовавший и  п о л и т и ч е с к и м  воззре
н и я м  германистов. Ж е л а я  и з б е ж а т ь  
всякого потрясения с у щ е с т в у ю щ е г о  
политического и  хозяйственного строя 
п а р т и к у л я р н ы х  государств, С а в и н ь и  
находил, что потребность в единство 
п р а в а  м о ж е т  и  д а л ь ш е  п р о д о л ж а т ь  
удовлетворяться, не потрясая основ, 
как она удовлетворялась раньше, р и м 
ским правом, особенности ж е  г е р м а н 
ского права, з а к р е п л е н н ы е  в  п р у с 
ском земском праве и  с о х р а н и в ш и е с я  
в б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш о й  степени в 
других государствах Германии, н а й 
дут удовлетворение в м е с т н о м  ста- 
т у т а р н о м  и л и  о б ы ч н о м  праве. Д л я  
этой де л и  римское право д о л ж н о  б ы т ь  
освобождено от всех н а р о с ш и х  н а  него 
к о м м е н т а р и е в  как постглоссаторов, 
так и  представителей u sus modernus 
Pandectarum. О т с ю д а  новое в о з в ращение 
к н е п осредственным и с т о ч н и к а м  р и м 
ского права, „чистому р и м с к о м у  праву*, 
но снова с сохранением его задачи —  
с л у ж и т ь  с о в р е м е н н ы м  потребностям- 
О бразец о с у щ е с т в л е н и я  этой задачи 
с ам С а в и н ь и  д а л  в  своей „System des 
heutigen römischen Rechts“. Т а к  вместо 
usus modernus Pandectarum образовалось 
..современное ри м с к о е  пр а в о “ X I X  в- 
.Метод построения современного р и м 
ского права, у к а з а н н ы й  Савиньи, на 
почве „чистого римского п р а в а “ воз
р о ж д а е т  схоластические п р и е м ы  пост
глоссаторов. З а д а ч а  м е т о д а — претво
р и т ь  п о л о ж и т е л ь н ы е  н о р м ы  право, 
с в я занные с к о н к р е т н ы м и  ж и з н е н н ы м и  
ц е л я м и  и  отношениями, в отвлечен
н ы е  и  о т р е ш е н н ы е  от и х  целей право
в ы е  понятия, и з  к о т о р ы х  м о ж н о  бы л о  
б ы  делать логические выводы, не счи
таясь с ж и з н е н н ы м и  ц е л я м и  и м о т и в а 
м и  норм. С а в с р ь и  назвал этот метод, 
но п р и м е р у  Л е й б н и ц а  и  Дома, м а т е м  - 
т ическим ме т о д о м  (задача его —  ..Rech
nen mit Begriffen"/. У в л е ч е н н ы й  в н а 

чале своей деятельности э т и м  м е т о 
дом, И е р и н г  (см. X X  IT, 634) ви д е л  в н е м  
пу т ь  в ы й т и  „durch das römische Recht 
über das römische Recht hinaus“, —  путь, 
ид я  по к о т о р о м у  ю р и с п р у д е н ц и я  н и 
когда не м о ж е т  попасть в т у п и к  перед 
т р е б о в а н и я м и  новой жизни. Однако, 
во второй половине своей н а у ч н о й  д е 
ятельности И е р и н г  с а м  ж е  б е с п о щ а д н о  
развенчал ю р и с п р у д е н ц и ю ,  построен
н у ю  н а  этом методе,—  Begritfsjurisprudenz, 
ю р и д и ч е с к у ю  схоластику. Т е м  не менее, 
эта схолаетика господствовала в науке 
и  университетском п р е п о д а в а н и и  д о  
и з д а н и я  общегерманского г р а ж д а н 
ского у л о ж е н и я  1S96 г. (см. XTY, 233). 
Р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы  романистической 
ю р и с п р у д е н ц и и  Х Т Х  в. сведены в „Lehr
buch der Pandccten“ Виндгиейда (см.), т р у д  
которого б ы л  настольной книгой судей 
и  адвокатов и  оказал огромное в лияние 
н а  практику. П е р в ы й  проект герман
ского у л о ж е н и я  назывался, хотя не 
совсем правильно, „der kleine Windscheid“, 
так велико б ы л о  в л и я н и е  н а  него этого 
романиста.

С  и з д а н и е м  общегерманского у л о ж е 
ния, как и  после и здания французского 
кодекса, римское право, потеряв пр а к 
т и ч е с к у ю  силу, осталось, в очень скром
н о м  объеме, л и ш ь  п р е д м е т о м  преподава
н и я  в в и д е  исторического введения 
(Институции). Р о манистическая догма
т и к а  умерла. Ч у ж д о е  практических це
лей, историческое и з учение римского 
права, с д елавшее со в р е м е н и  С а в и н ь и  
б о л ь ш и е  у с п е х и  по кр а й н е й  мере в 
с м ы с л е  установления последователь
ного развития институтов права, д о  
сих пор не в ы с т у п и л о  е щ е  твердой 
ногой н а  путь в ы я с н е н и я  связи этого 
развития с х о з я й с т в е н н ы м и  и  п о л и 
т и ч е с к и м и  у с л о в и я м и  ж и з н и  Р и м а  и 
д р у г и х  государств древности.

В  России римское право никогда не 
и м е л о  практической силы. В л и я н и е  его 
проводилось л и ш ь  через посредство в и 
зантийского права в р а н н и й  период 
и стории России. Д е й с т в у ю щ и м  р и м 
ское право б ы л о  л и ш ь  в Б е с сарабии 
(см.). (J н а ч а л а  второй четверти Xi X  в. 
возможно, однако, говорить о теорети
ческой Р. р. п. в России. П о  в озвраще
н и и  из-за г р а н и ц ы  м о л о д ы х  людей, 
п о с л а н н ы х  Н и к о л а е м  I в Б е р л и н  дл я  
и з учения ю р и д и ч е с к и х  наук под р у к о 
водством Савпньи, в русских у н и в е р 
ситетах, по п р и м е р у  германских, р и м 
ское право сделалось о с н о в н ы м  пред
метом преподавания, на почве кото
рого создалась самостоятельная л и 
тература этого права и  начали про- 
1 никать в законодательные к о нцепции
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я с у д е б н у ю  п р а к т и к у  римско-правовые
ВЛИЯНИЯ.

Л и т е р а т у р а :  Savigny, „G esch ic h te  des rüm . 
JRechtsim  M itle la lte r“ ; Conrad, „G esch . d e r  Q uellen  u . 
I .it te ra tu r  d es  R. R. im  frü h e re n  M itte la lie r“, 1PPL 
Flach, „ E tu d e s  c r itiq u e s  su r l’h is to ire  d u  d ro ii rom a in  
a u  m o y e n  â g e “, 1890; Sttnzing-Land.sberg, „G esch . 
d e r  d eu tsc h en  R ech tsw issenschä il" , 3 B ände (1830 — 
1910); Schwarz, „G esch . de r p r iv a trech tlic h en  B estrebun 
g e n  in  D eu tsch lan d “, 1839; Сокольской, „О черк  и ст о 
р и и  науки  и  л и т е р а т у р ы  ри м ск ого  п р ав а  в раш ш й  
п е р и о д 'с р ед н и х  в е к о в "  (Ж ури . М ин. Н ар . П р о ев .. 
1891. .'■& iy, Модермак, „Р ец еп ц и я  р и м ск о го  п р а 
в а “ (русск . п ер . 1S88); Муромцев, „Р ец е п ц и я  р и м 
ского  п р ав а“ (1S86); Покровский, „И ст о р и я  ри м 
ск о го  н р ав а“ (1913); Дер'нбург. „П ан д е к ты “ , т. I 
(р у сск . пер . 1908); Грабарь, В. Э-, „Р и м ск ое  п ра
во в истории  м еж дународны х п р ав о в ы х  учений" 
(Ю рьев , 1901).

В. Нечаев.
Р е ц е с с и в н ы е  при знаки ? см. Мен

дель, XXVIII, 446, н  наследственность, 
X X I X ,  640.
• Р е ц и д и в  (юридяческ.), повторение 
о д н о р о д н ы х  преступлений. С  переходом 
о т  уголовного права, построенного на 
идео возмездия sa отдельное совер
ш е н н о е  Ъроступленно, к репрессии, ста
в я щ е й  своей задачей з а щ и т у  общества 
от общественно о п а с н ы х  лиц, зяаченио 
Р., как показателя соц. опасности лица, 
стало возрастать. Р. о б ы ч н о  является 
п р и з н а к о м  профессноналезма, т.-е. об
р а щ е н и я  определенного в и д а  п р е с т у п 
ности в промысел, д а ю щ и й  сродства к 
жизни.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  преступник, по 
у с т а н о в и в ш е м у с я  мн е н и ю ,  с боль
ш и м  т р у д о м  поддаотся д о й с т в и ю  о б ы ч 
н ы х  ме р  п м о ж е т  б ы т ь  обезврежен л и ш ь  
п у т е м  д л и тельной и з о л я ц и и  от о б щ е 
ства. Бо р ь б а  с Р. п у т е м  с р о ч н ы х  наказа
н и й  общего т и н а  в бол ь ш и н с т в е  случаев 
бесцельна, так как по о т б ы т и и  срока 
■ з а к л ю ч е н н ы й  возращается на путь п р е 
с т у п л е н и й  п о р о ю  через несколько дней 
после освобождения. Р е ц и д и в и с т ы  п р е д 
ст а в л я ю т  собою п о с т о я н н у ю  угрозу для 
о б щ е с т в а  и  д а ю т  б о л ь ш е  всего р а б о т ы  
угол, р о з ы с к у  и  судам.
’ Чи с л о  р е ц и д и в и с т о в  в з а п а д н ы х  
с транах б е с п р е р ы в н о  растет (см. 
XXXIII, 382). В  Англии, п о  д а н н ы м  
1924 г., из числа п о с т у п и в ш и х  в 
т ю р ь м ы  6 2 %  м у ж ч .  н 8 3 %  ж е н 
щ и н  являлась р е цидивистами. В  Г е р м а 
н и и  процент рец и д и в и с т о в  д е р ж и т с я  
н а  уровне 50— 55%. В  С С С Р ,  по т ю р е м в о й  
переписи ко н ц а  1926 г., п роцент р е ц и 
дивистов п р и б л и ж а л с я  к 25%). Особенно 
вы с о к  процент Р. среди ж е н щ и н  (у 
;мужч. —  23,2%, у  ж е н щ и н  — 31%). Р. 
.неравномерно распределяется п о  от
д е л ь н ы м  в и д а м  преступлений. В  то 
i вр е м я  как по контр-революц., хозяйст- 
' в е н н ы м  п р е с т у п л е н и я м  он м е н ь ш е  1%,

по  и м у щ е с т в е н н ы м -  преступлениям у 
на с  он достигает 55,5%, а  по преступ
л е н и я м  против л и ч н о с т и — 12,4%. С  улуч- 
ш е н а е м  методов отож д е с т в л е н и я  лич
ности п р е с т у п н и к о в  (дактилоскопия, 
антропометрия, суд. ф о т о г р а ф и я  и пр] 
и с у л у ч ш е н н о м  вед е н и я  справок о су
димости, у с т а н о в л е н и е  Р. стало более 
легким. В  ряде государств органы по
л и ц а я  и розыска- ве д у т  о с о б у ю  реги
с т р а ц и ю  р е ц и д и в и с т о в  и и м е ю т  их 
всегда по д  с в о и м  наб л ю д е н и е м .  Хотя 
в количественном о т н о ш е н и и  число их 
но так велико,однако и м и  совершается 
б о л ь ш и н с т в о  более т я ж к и х  и дерзких 
п р е с т у п л е н и й  ( к р а ж и  со взломом, раз
бои, м о шенничества, подлога, убий
ства И пр.).

Н о в е й ш и е  утол. к о д е к с ы  и проекты 
с ч и т а ю т  н е о б х о д и м ы м  выработать 
систему о с о б ы х  м е р  б о р ь б ы  с Р. Уже 
франц.'закон 1885 г- вво.ч д л я  трое
кра т н ы х  р е ц и д и в и с т о в  р е л о г а ц и ю  (сы. 
ссылка, XLI, 4.4,295/96), т.-е. по ж и з н е н 
н у ю  с с ы л к у  по о т б ы т и и  тюр. заключе
ния. В  Англин, п о  за к о н у  1908 г., к ним 
применяется д л и т е л ь н о е  (до 10 лет) 
детениро&анаг п о  о т б ы т и и  основного 
наказания. Ш в е й ц .  пр о е к т  пре д у с м а т 
ривает п о м е щ е н и е  цх в спец. у ч р е ж д е 
н и я  на срок ва ме н е е  5 лет. Германский 
проект 1927 г- в в о д в т  д л я  н и х  неопре
д е л е н н ы й  срок з а к л ю ч е н и я  в особых 
учр е ж д е н и я х -  В  Ш в е ц и и  закон 1928 г. 
устанавливает д л я  н и х  и з о л я ц и ю  на 
срок от 10 д о  20 лет. Ос о б е н н о  сурово 
относятся к р е ц и д и в и с т а м  н о в ы е  за
к о н ы  о т д е л ь н ы х  ш т а т о в  С.-А- С. III. 
Так. закон Н ь ю - Й о р к а  1928 г. назначает 
за третий Р. п о ж и з н е н н о е  заключение 
в тюрьме. ’

Д е й с т в у ю щ и й  в Р С Ф С Р  Угол, код 
1926 г. считает повторное совершение 
прес т у п л е н и я  о д н и м  н з  обстоятельств, 
о т я г ч а ю щ и х  м е р у  соц. з а щ и т ы .  Кроме 
того, Р- особо п р е д у с м а т р и в а е т с я  при 
нек о т о р ы х  п р е с т у п л е н и я х  (краже, под
делке, убийстве и  др.). Н а р я д у  с этим 
в ряде случаев ответственность по в ы 
ш а е т с я  п р и  с о в е р ш е н и и  нреступленвя 
„по п р о м ы с л у “ (т.-е. п р и  п р о ф ессиона
лизме), как, напр., п р и  и з г н а н и и  плода, 
изготовления самогона, подделке, п о 
купке краденого и  пр. (см. XLI, ч. 3,147). 
Однако, в ы д е р ж а н н о й  с и с т е м ы  борьбы ; 
с Р. у нас не имеется. З а  последнее 1 
время, в связи с н а м е ч а ю щ и м с я  пере
с м о т р о м  УК, п о с тавлен н а  очередь во
прос о в ы р а б о т к е  о с о б ы х  м е р  борьбы 
с Р. П о  о т н о ш е н и ю  к  р е ц и д и в и с т а м  
намечается п р и м е н е н и е  ссылки. С е ы л к а  
и в ы с ы л к а  м о г у т  б ы т ь  п р и м е н я е м ы  
к р е ц и д и в и с т а м  и в н а с т о я щ е е  время
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.с случаях, когда с у д  признает, что 
преступник по своей п р о ш л о й  д е 
ятельности или по связи с преступной 
средой данной маетности предста
вляется опасным. П р а к т и к а  ограничи
вает применение в о т н о ш е н и и  р е ц и 
дивистов досрочного освобождения, 
а м нистии и белое легких видов л и ш е 
ния свободы. П. Люблинский.

р е ц и д и в  (.медиц.), или возврат, —  по
вторение го го иди иного острого ипфек- 
ц и  .иного заболевания вскоре после 
ого окончания, напр. Р. б р ю ш н о г о  тифа. 
Надо от i и чать возврат т и ф а  и  возврат
н ы й  т <Ф (<-м. тиф). Н. К.

Р г ц н г ; ,  см. Ретин.
р е ч и та т и в ; особый т и п  вокального 

стпля, up ю л и ж а ю щ и й с я  по складу и 
ритмике к  естественной речи а часто 
к о п и р у ю щ и й  ее и н тонации (см. пение, 
X X X I V “, 310). .Мелодическая часть Р. 
обычно мало развита и сведена к м и 
нимуму. Задача и  цель Р . — дать м у 
з ы к а л ь н ы й  образ, наиболее н а п о м и н а 
ю щ и й  речь и  в то ж о  время способный 
сочетаться в ху д  »жеетшзнноо целое о 
чисто м у з ы к а л ь н ы м и  моментами. Р. 
возник и расцвел в оперяом стпле. Его 
возникновение относится к той ж о  эпохе 
флорентийской р е ф о р м ы “, как и  воз

никновение самой оперы, т.-е. к X V  —  
X V I  веку. Первоначальный Р. б ы л  без 
сопровождения, последнее появилось, по 
всей вероятности, в целях более точного 
интонирования. В  более позднее время 
возник т.н. „Р- секко“ (сухой Р.), в ы л и 
в ш и й с я  к XVIII в. в р я д  су х и х  и стерео
т и п н ы х  ф о р м у л  в итальянской опере. 
Х у д о ж е с т в е н н у ю  ж и з н ь  в Р. внес В а г 
нер, с л и в ш и й  речитативный стиль сари- 
о з н ы м  в сложное художественное целое. 
В  романтическую эпоху м у з ы к и  (XIX в. 
и нач. X X  в.) речитативные ф о р м ы  
щ о н и к а ю т  из о п е р ы и в к а м е р н у ю  м у з ы 
к у  и  д а ж е  в инструментальную (ср. 
речитативные ф р а з ы  в бетховенсквх 
сонатах и  в 9-й симфонии). Из русских 
композиторов в е л и ч а й ш и м и  мастерами 
Р. являются Д а р г о м ы ж с к и й  п  М у с о р г 
ский: они придали Р. значимость пси
хологическую и  приблизили речита
т и в н у ю  м у з ы к у  к естественной речи 
(О . ,!Детскую‘ Мусоргского и „Камен
ного Гостя“ Даргомыжского), гени
ально угадав естественные интонации.

Л. Сабанеев.
Речица» юр., р а й о н н ы й  центр (до 

1930 г.— гомельского окр.) Болорусск. 
ССР, н а  прав. бер. Днепра, ст. Зап.
ж. д. 16.487 ж. (1926): спичечн. фабр., 
лесопильн. зав., гвозд. зав., мельница. 
Д о  революции Р. б ы л а  уездн. гор. М и н 
ской губ., с 1919 г.— Гомельской губ.,

с 1926 г. — снач. уезди., а  потом окр. 
гор. Болорусск. СОР, в 1928/30 гг.— р а й 
о н н ы й  центр в гомельском округе.

Р еч и ц а  i Recita; венг. Resiczabàny а, Реши- 
цабанья), румынск. (с 1919 г.) гор. в Ба- 
нате; 17.159. жит. (1921); бо л ь ш и е  казен
н ы е  мегаллич. заводы; д о б ы ч а  каменн. 
угля.

Речицкий у е зд  находился в ю.-в. 
части М и н с к о й  губ., н а  гран, е Моги* 
левск, Чернигове«:, и  Киевск, г.г., я  за
н и м а л  12.618 кв. км с 824,3 тыс. ж. 
(в 1911 г.; по пер- 1S97 г. белорус-, б ы л о  
82,5%,!; в 1919 г. вошел в состав Го м е л ь 
ской губ., в 1924 г. часть его о т о ш л а  к 
Белирусск. ССР, в 1926 г. весь у. б ы л  
передан в Белорусок. С С Р  и преобра
зован в округ; в 1928 г. б ы л  упразднен, 
а территория его присоедия. к  просу
щ ест в о в а в ш е м у  до 1980 г. гомельскому 
округу.

Поверхность — низ.м. рашпша, неск. более возвы
шенная на с.; принадлежит Полесью; орош. Припя
тью и Березиной с их притоками, по вост. гран, 
протек. Днепр. Почва лрепм. песчаная. Болота за 
ним. ок. */3 площ. П од лесом йо.к-е 7з- Кроме земле
делия, население заиим. лесным и еллавн. промысла
ми, отчасти рыболовством. Винокурение.

Р еч н ая  м арты ш ка»  см. чайки, XLV, 
4 .3 ,5 - 1 0 .  _

Речной рак» см. ракообразные, 
XXXV, 569/71.

Р е ч н ы е  отлож ения» см. аллювий.
Р еч ь . Д л я  развития такой сложной 

функции, как членораздельная Р., цеоб- 
ходиманалнчноеть определенных пред
посылок в психофизическом развитии 
ребенка, которые д о л ж н ы  е м у  помочь 
сделать первыо ш а г и  на трудном п у 
ти его обучения Р. (см. воспитание, XI, 
362). Г л а в н е й ш е й  из вих следует 
признать здоровый слуховой орган, н о 
и другие ор г а н ы  чувства (анализаторы ) 
не л и ш е н ы  важного значения для 
развития членораздельной Р.
М е й м а в н  (Е. Мешпапп) различает 

четыре ф о р м ы  этого развития: 1) зри
тельно-слуховую, 2) ыоторно-кивэсто- 
тическую, 3) идеомоторную и  4) общее 
психофизическое состояние ребенка.
1) Н о в о р о ж д е н н ы й  ребенок ранее счи
тался глухим; наблюдения послед
него времени ука з ы в а ю т  на то, что 
од различает звуки камертонов (Д, 
U-, С 3 у ж о  в первые 24 Часа после 
рождения, отдельные гласные —  со 
второго месяца; он слышит, откуда 
идет звук, и поворачивает голову 
в соответственную сторону; зритель
н ы е  его восприятия и м е ю т  е щ е  более 
р е ш а ю щ е е  значение д л я  обрявования 
члоноразд. Р., чем слуховые. Ребенок 
внимательно смотрит на д в ижение 
губ матери и л и  н я н ь к и , на и х  м и 
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м и к у  и  жесты, ино г д а  о щ у п ы в а е т  
ручками г у б ы  говорящих. В  начале 
третьего года он охотно смотрится в 
зеркало и  н а б л ю д а е т  д в и ж е н и е  соб
ст в е н н ы х  губ. 2) Моторно-кинэететиче- 
ская ф о р м а  недостаточно е щ е  изучена; 
с у щ н о с т ь  ее сводится к  о в л а д е н и ю  
е щ е  слабой речевой м у с к у л а т у р о й  и  
д а л ь н е й ш е м у  ее у с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  
п р и  содействии чувства осязания. 
П е р в ы м  ее проявлением м о ж н о  считать 
р е ф л е к т о р н ы й  кр и к  ребенка непосред
ственно после рождения; надставная 
трубка (полость рта, носа и  носоглотки) 
п р и  этом ш и р о к о  рас к р ы в а е т с я  и од
новременно меняется и  характер д ы 
хания; голое, вначале н а п о м и н а ю щ и й  
звук „э“ и л и  „а“, в течение п е р в ы х  
двух месяцев п р е в р а щ а е т с я  в  „уа“, и 
дл я  м а т е р и  у ж е  становятся я с н ы м и  
м о д у л я ц и и  п р и я т н ы х  и  н е п р и я т н ы х  
афф е к т о в  у  ребенка. 8) П о д  идео-мо- 
торной ф о р м о й  Р. раз у м е е т с я  постепен
н ы й  переход непроизвольного звуко- 
изд а в а н и я  в произвольное; ребенок 
научается в ы б и р а т ь  с пособы реакций 
на внутренние и  в н е ш н и е  р а з д р а ж и 
тели, кот о р ы е  скорее не с у т  с собою 
удовлетворение его ж е ланий. 4) К  4-й 
ф о р м е  относится вся с у м м а  у н аследо
в а н н ы х  навыков, памяти, п о д р а ж а т е л ь 
ности, б о л ь ш а я  ил и  м е н ь ш а я  степень 
сознательности, в н и м а н и я  и  т. д. 
У к а з а н н ы е  п р е д п о с ы л к и  я в л я ю т с я  
только схемой и  могут, в зависимости 
от м а с с ы  условий, варьировать за то 
время, когда членораздельная Р., нако
нец, достигает большего и л и  м е н ь ш е г о  
совершенства.

Н о  К у с с м а у л ю  (A. Kussmaul), ра з л и ч а 
ю т  три стадии предварительного раз
вития Р. П е р в а я  стадия —  произволь
ного лепетания (с третьей д о  седьмой 
недели); этот период Т э н  н азывает 
„набиранием сырого м а т е р и а л а  Р.“; 
ребенок своим р е ч е в ы м  а п п а р а т о м  
играет т а к  же, как р у ч к а м и  к  н о ж 
ками; лепетание м о ж н о  объяснить м о 
т о р н ы м  р а з р я ж е в и е м  наследственных 
речевых импульсов. В о  вр е м я  игры-ле
пета ребенок п р и с л у ш и в а е т с я  к  своим 
осязательным и  с л у х о в ы м  впечатле
ниям, и  п р и  этом устанавливается связь 
м е ж д у  звуком п р о и з н о с и м ы м и  воспри
н и м а е м ы м  слухом, „ребенок с а м  себе 
подражает*. В о  второй с т а д и и  „предва
рительного обучения“ ребенок начинает 
повторять звуки о к р у ж а ю щ и х  и  слова, 
в особенности те, к о т о р ы е  ч а щ е  с л ы 
ш и т  (8— 9 мес.). Степень р а з у м е н и я  
р а з л и ч н ы х  дегей п р и  этом различна, 
и  установить это не глегко. Д е т и  не 
всегда охотно пов т о р я ю т  слова за

взрослыми, и, в результате этого 
н а б л ю д а е т с я  иногда п е р и о д  как бы 
ф изи о л о г и ч е с к о й  глухоты, при тем 
ребенок, потихоньку, все ж е  продол
ж а е т  н а б и р а т ь  о п ы т  н а ш и х  с н щ  
разговоров; п о н и м а н и е  того, о чем с 
н и м  говорят, и д е т  скорее, ч е м  самое 
ум е н ь е  говорить. Н а  10-11 мес. ребенок 
не только повторяет нек о т о р ы е  слова 
но пра в и л ь н о  интонирует, при чем 
некоторые слоги в ы п а д а ю т ,  в особен
ности без ударения, и  вместо них 
п о в т оряются е щ е  р а з  п р е д ы д у щ и е  
слоги слова; л у ч ш е  д р у г и х  букв повто
р я ю т с я  б, п, д, т. Т р е т ь я  стадия, 
которая ино г д а  н е з аметно сливается 
со второй, сводится к п о н и м а н и ю  Р. 
Ис х о д я  из н а ш и х  м ы с л и т е л ь н ы х  и 
логических п е р е ж и в а н и й ,  м ы  прежде 
п р и п и с ы в а л и  д е т я м  много разно
о б разных у м с т в е н н ы х  способностей 
(напр., образование о б щ и х  понятий),во 
раннее п о н и м а н и е  де т е й  сводится к 
„ ассоциациям элементарного характе
р а “ м е ж д у  зна к о м ы м ,  напр., голосом 
м а т е р и  и с в я з а н н ы м  с н и м  п риятным 
о щ у щ е н и е м  утоленного голода. Ре
бенок, т а к и м  образом, научается 
говорить п о д  в л и я н и е м  внутренних 
наследственных и м п у л ь с о в  и  восприя
т и я  Р. . о к р у ж а ю щ и х  (конвергенции 
в н е ш н и х  и  в н у т р е н н и х  факторов, как 
н а з ы в а ю т  это с у п р у г и  Ш т е р н ы ) .  В  
конце первого и  в на ч а л е  второго года 
ребенок у ж е  самостоятельно произ
носит слова, с т а р ю с ь  ‘облегчить свою 
задачу, п е р е д е л ы в а я  д в у х - и  трех
с л о ж н ы е  слова н а  более короткие, 
наир, „ ш о й “ вместо „ б о л ь ш о й “, „мажка“ 
вместо „ б у м а ж к а "  и  т. д. Логические 
категории, о к о т о р ы х  д е т и  высказы
в а ю т с я  в  разговоре (люди, предметы, 
взаимоотношения, и н о г д а  о б щ и е  поня
тия), р а з в иваются бы с т р е е  и л и  медлен
нее в з а в и симости от о б щ е г о  развитая 
ребенка. Ш т е р н  (H. Stern) устанавли
вает к а к  средний возраст: в семь л е т -  
о т з ы в ы  о л ю д я х  и  вещах, в  десять —  
о событиях, о понятиях, и  о связи собы
т и й  м е ж д у  с о б о ю  — в 18-14 лет. В т о р у ю  
с т а д и ю  К у е е м а у л я  М е й м а н н  называет 
у  детей до 2-3-х лет „ассоциативно-ре
п р о д у к т и в н о й “: ребенок видит, напр., на 
воде у т к у  и  н а з ы в а е т  ее „куак“; в даль
н е й ш е м  птицы, насекомые, жидкости 
и  монеты, s a  к о т о р ы х  и з о б р а ж е н  орел, 
и м е н у ю т с я  все т е м  ж е  „куак".

Ч ленораздельная Р. является наи
более с л о ж н о й  и  во м н о г и х  отноше
н и я х  н е  вполне е щ е  ясной ч а с т ь ю  „ко
о р д и н и р о в а н н ы х  д в и ж е н и й “ нашего 
тела; в  особенности это касается так 
наз. внутренней Р. (см. X, 480/85', цен



тров P., ее п р о в о д я щ и х  п у т е й  и ас- 
е о ц и а ц и о н н ы х  связей в н ервной систе
ме. Н а  р я д у  е к о р о й  м о з г а  о г р о м н у ю  
роль в о т н о ш е н и и  в н е ш н и х  п р о я в л е н и й  
человеческой л и ч н о с т и  и г р а ю т  основ
н ы е  м о з г о в ы е  узлы, и з в е с т н ы е  в  п о 
следнее в р е м я  п о д  н а з в а н и е м  стриаль- 
ной (или полосатой) системы: хвос
татое ядро-скорлупа (nucl. caudatus, 
putamen), п р е д с т а в л я ю щ е е  собой как 
б ы  в н у т р е н н ю ю  и з в и л и н у  мо з г а  с 
п р и м ы к а ю щ и м  к  н е й  б л е д н ы м  т е л о м  
(globuspallidus). С т р и о п а л л и д а р н а я  си- 
■ стема, находясь в а н а т о м и ч е с к о й  связи 
с з р и т е л ь н ы м  бугром, играет особо 
в а ж н у ю  р о л ь  в в ы п о л н е н и я  м и м и к о 
с о м а т ических рефлексов, и м п у л ь с ы  для 
к о т о р ы х  возникают, ка к  со с т о р о н ы  
соматической, т.-е. телесной сферы, 
т а к  и  п у т е м  сочетательно - реф л е к т о р 
ной деятельности, т.-е. п р и  п о с р е д 
стве с о ч е т а тельных р а здражителей, д о 
с т и г а ю щ и х  головного мо з г а  через глаза, 
ухо и  д р у г и е  ана л и з а т о р ы .  В о с п р и 
н я т ы е  с л у х о в ы м  ц е н т р о м  Р. з в у к и  т о 
го и л и  иного слова, передаваясь по  
а с с о ц и а ц и о н в ы м  п у т я м  д о  д в и г а т е л ь 
ного речевого центра, м о г у т  б ы т ь  вос
п р о и з в е д е н ы  п о с л е д н и м  в виде п р о и з 
н о ш е н и я  того ж е  слова, п одобно т о м у  
как п альцы, в о с п р и н и м а ю щ и е  все 
очертания предмета, м о г у т  воспроиз
вести с в о и м и  д в и ж е н и я м и  очертания 
этого самого предмета. Е с т ь  основание 
думать, что оба ц е н т р а  (Брока и  В е р 
нике, ем. афазия) р а з в и в а ю т с я  д о п о л н и 
тельно к  ц е н т р а м  голоса, я з ы к а  и  
д в и ж е н и я  челюстью, п о м е щ е н н ы м  в 
н и ж н е м  отделе пер е д н е й  цент р а л ь н о й  
и з в и л и н ы  (Бехтерев).

С  в н е ш н е й  с т о р о н ы  ч л е н о р а здельная 
Р. обусловливается в з а и м о д е й с т в и е м  
трех м ы ш е ч н ы х  г р у п п — дыхательной, 
голосовой и  артикуляционной. Д в у х  
п о с ледних м ы  касаться н е  б у д е м  (см. 
фонетика), а  остановимся только на 
дыхательной. Х а р а к т е р  д ы х а н и я  во 
время разговора не соответствует о б ы к 
н о венному с п о к о й н о м у  д ы х а н и ю ,  основ
н а я  биологическая зад а ч а  которого —  
о б с л у ж и в а н и е  об м е н а  вещ е с т в  (ем. ды
хание); п р и  членоразд. Р. с ю д а  п р и 
соединяется и  фонетическая функция, 
п р е д ъ я в л я ю щ а я  к  д ы х а н и ю  н о в ы е  тре
бования. Г у т ц м а н н  установил с л е д у 
ю щ и е  р а з л и ч и я  м е ж д у  д ы х а н и е м  в п о 
кое и  во вр е м я  разговора: в покое оно 
автоматично, вдох и  в ы д о х  одинаковой 
продолжительности, количество в д ы 
х аемого в о з д у х а  н е  велико —  500 - 600 
кубиков, п у т ь  в д ы х а н и я  —  через нос, 
т и п  его реберно-брюшной; п р и  разго
воре и  п е н н и  д ы х а н и е  более и л и  менее

произвольно, вдох короче выдоха, в д ы 
хается 1.6С0 —  2.4С0 куб., в а ж н е й ш и й  
п у т ь  —  через рот, т и п  д ы х а н и я  более 
реберный. В  покое и  во в р е м я  Р. д ы 
х а н и е  д о л ж н о  б ы т ь  бесшумно.

Неправильности Р. о б условливаются 
п р е ж д е  всего расстройством слухового 
аппарата. Г л у х о т а  п о л н а я  и л и  частич
н а я  (ем. тугоухость) ведет к  д е ф е к т а м  Р. 
и л и  к н е м о т е  (см. глухонемота); ж и з н ь  
в о с п р и я т и я  делается п р и  э т о м  более 
бедной, и  н а б л ю д е н и е  за собственной Р. 
в з н а ч и т е л ь н о й  м е р е  затруднено, н о  
о ш и б к о й  б ы л о  б ы  считать детей с по 
н и ж е н н ы м  с л у х о м  всегда о т с т а л ы м и  
и с л а б о у м н ы м и .

Косноязычие (см.) м о ж е т  б ы т ь  чисто 
ф и з и о л о г и ч е с к и м  в детском возрасте, 
когда н е к о т о р ы е  б у к в ы  совсем не п р о 
износятся и л и  з а м е н я ю т с я  другими, 
напр, „ с м о н т и “ вместо „см о т р и “, „ п у т и “ 
вместо „ п у с т и “, вместо т р удного „к“ 
легкое „т“: „тофе т у ш а т ь “ и  т. д. 
И н о г д а  о к р у ж а ю щ и о  взрослые, иг р а я  
с д е т ь м и  и  и м и т и р у я  м а н е р у  и х  Р., 
ф и к с и р у ю т  и х  н е п р а в и л ь н о с т и  и  о ш и б 
ки, к о т о р ы е  в д а л ь н е й ш е м  не всегда 
легко устранить.

Шепелявост ь (сигматизм) —  неспособ
ность про и з н о с и т ь  звук „с“ во всех 
его сочетаниях. П р и  п р а в и л ь н о м  
с-образовании оба р я д а  зубов стоят 
о д и н  н а  другом, т.-о. не так, ка к  это 
им е е т  место п р и  з а к р ы т о м  рте, когда 
н ю к н и й  р я д  зубов находится п о з а д и  
верхнего, н и ж н я я  чел ю с т ь  слегка в ы п я 
чивается в п е р е д  (прогения), в ы п у к л а я  
часть я з ы к а  прилегает к  передней 
части н и ж н и х  зубов. П р и  ш е п е л я в о с т и  
я з ы к  просовывается м е ж д у  зубами, бла
годаря ч е м у  получается н е я с н ы й  звук, 
более всего н а п о м и н а ю щ и й  „ ф “. Ш е п е 
лявость и л и  передается п о  наследству, 
и л и  зависит от неправильного устрой
ства зубов, а н о м а л и й  во в р е м я  и х  с м е н ы  
и л и  р аннего и х  в ы п а д а н и я .  У з д е ч к а  
я з ы к а  неп о в и н н а  в шепелявости, ка к  
это д у м а л и  раньше, когда д л я  леч е н и я  
ш е п е л я в о с т и  ее часто, но б е з у с п е ш н о  
подрезывали; некоторое значение и м е е т  
подражательность. О п и с ы в а е т с я  сл у 
чай, когда одна ш е п е л я в а я  девочка 
з а разила в одной семье всех детей, 
ранее н е  ш е п е л я в и в ш и х .

Картавость {ротацизм) з а к л ючается в 
том, что звук „р“ выговаривается не 
в и б р а ц и о н н ы м  д р о ж а н и е м  кончика я з ы 
ка в месте а р т и к у л я ц и о н н о г о  с у ж е н и я  
за в е р х н и м и  зубами, а  д р о ж а т е л ь н ы м и  
д в и ж е н и я м и  небной занавески с п р и 
м е с ь ю  д в и ж е н и й  корня я з ы к а  и  д а ж е  
гортани. В  н е к о т о р ы х  случаях д е ф е к 
тивности звука „р“ он заменяется Д1 у-
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-ими звуками, с м е ж н ы м и  по а н а т о м о 
физиологической л о к а л и з а ц и и  —  л,т,д, 
гпараротизм ).

Гнусавость б ы в а е т  двоякого рода: 
з а крытая и открытая. П р и  за к р ы т о й  
-совершенно и л и  частично отсутствует 
носовой резонанс п р о и з н о с и м ы х  слов, 
в зависимости от заболеваний носа 
'полипы, с р а щ е н и я  в носу, а д е н о и д н ы е  
р а з р а ш е н и я  в носоглотке). С т о и т  толь
ко з а ж а т ь  с а м о м у  себе нос п р и  произ
несении слов, и  с у щ н о с т ь  з а к р ы т о й  
гнусавости становится ясной. О т к р ы т а я  
гнусавость в ы з ы в а е т с я  н е с о в е р ш е н н ы м  
о т д е л е н и е м  полости рта от по:.остей 
носа (при отверстиях в т в е р д о м  и л п  
мяг к о м  небе, п а р а л и ч а х  м ягкого неба 
и  т. д-)- Д л и  полного о т д е л е н и я  по
лости рта от носоглотки необходимо, 
ч т о б ы  мягкое небо свободно п о д н и м а 
лось и п р и ж и м а л о с ь  к задней стенке 
зепа (так паз. бугорку Цассасаита).

Торопливость Р., Франц. oreaouillem ent, 
пс.м. bruddeln  —  заплетание, к о м к а н ь о  
•слов вследствие неправильного и л и  
с л и ш к о м  ускоренного р и т м а  Р., от
с ю д а  с м е ш е н и е  букв, слогов, иногда 
ц е л ы х  слов— объясняется несоответ
ствием м е ж д у  п о т р е б н о с т ь ю  говорить 
с у бъекта и  двигательной способностью 
«го речевого аппарата; б ы в а е т  это у  л ю 
д ей суетливых, от нед о с т а т к а  в н и 
мательности и в ы д е р ж к и  пли, если 
г о в о р я щ и й  опасается, ч'о его собесед
н и к  перебьет, п о м е ш а е т  е м у  в ы с к а з а т ь 
ся. С т р а д а ю щ и е  т а к и м  п о р о к о м  иног
да за и к а ю т с я  (ем. : пикание), п о в т о р я ю т  
отдельные, в особенности т р у д н ы е  сло
ва. б р ы з г а ю т  слюной. О н и  л у ч ш е  отве
ч а ю т  н а  вопросы, че м  рассказывают; 
чтение п  п и с ь м о  у  т а к и х  б о л ь н ы х  не 
совсем нормально.

Р асстройства Р. н а б л ю д а ю т с я  е щ е  
п р и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  з а б о л еваниях 
нервной системы, п ; и  хорее, п а д у ч е й  
и  истерии: членоразд. Р. м о н о т о н н а  у 
эпилептиков, з а и к а ю щ а я с я — у  истерич- 
-ных; у  пос л е д н и х  с п а з м о д и ч е с к и  н а с т у 
пает беззвучность голоса, и  п р и  л а р и н 
госкопическом и с с л е д о в а н и и  голосовые 
связки не „ с м ы к а ю т с я “ в д о л ж н о й  мере. 
•Органические болезни мозга, э н ц е ф а 
литы, б у л ь б а р н ы е  п а р а л и ч и  и  ц е л ы й  
р я д  других н е р в н ы х  заболеваний т а к ж е  
с о п р о в о ж д а ю т с я  р а з л и ч н ы м и  д е ф е к 
т а м и  Р.

О  ф и з и о л о г и и  звуков Р. см. фонетика. 
О б  о т л и ч и и  р е ч е в ы х  звуков и  звуков 
•пения см. пение, XXXIV'. 303/05. О  п р а 
в и л ь н о м  п р о и з несения Р., д и к ц и и  ср. 
риторика.

Л и т е р а т у р а :  Я . G utzm an n, ,,D ie  Sprachheil
k unde". 1924; М . N a d a tec zn y , „K urzes Lehrbuch der

Sprach- und S tiin m h eilku n d e“; H . G u tzm a n n , „Physi
o log ie der Stim m e und Sprache", 1928; E . Fröschels, 
„P sych ologie der Sprache", 1925; его  ж е  .S in gen  und 
sprechen" , 19.Ü; N a u n yn , „D ie  organischen  Wurzeln 
der Lautsprache des M en sch en “, 19:5; N ick e l, „Die 
m ensch liche S prache“; Б ех т е р е в , „Работа головного 
мозга в свете рефлексологии", „К ур с нервных бо
лезней", под р ед . Г, И . Р оссоли м о , 19:7; M arage, 
„ P h ysio log ie  d e là  voix" , 1911. M .  Pecctp.

Р е ч ь  в н у т р е н н е й »  см. внутренняя 
речь.

Р е ч ь  П о с п о л н т я я  (Rzeczpospolita Pol
ska, Р е ч п о с п о л и т а  Польски, Республика 
Польская). (Историю'Р. п. до Венского 
конгресса см. Гольта, Х Х Х 1 Т ,  652/609). 
История Польша от Венского кон
гресса до Мировой войны. Начало 
восстановления П о л ь с к о г о  государ
ства б ы л о  п о л о ж е н о  Н а п о л е о н о м  I. 
В а р ш а в с к о е  герцогство (см. XXXTI, 
608/00) явилось д л я  ш л я х т ы  символом 
национального и  поли т и ч е с к о г о  возро
ж д е н и я  П о л ь ш и .  П о с л е  оставления 
франц. в о й с к а м и  В а р ш а в ы ,  последняя 
б ы л а  занята русскими. В ы л о  учре
ж д е н о  временное п р а в и тельство (Лан
ской, Н о в  «сильцев, п о л я к и  —  В двжец- 
кий, кн. Д р у ц к и й - Л ю б а ц к и и ) .  После 
з анятия П ф и ж а  с о ю з н ы м и  войсками 
(март 1 Ы 4  г./ г ю л 1 ские л е г и о н ы  верну
ли с ь  н а  ;о д и н у  с о р у ж и е м  и  зн а м е н а 
ми. 18 м а я  1814 г. б ы л  п о д п и с а н  п а р и ж 
ский мир. 0  п о р а ж е н и е м  Н а п олеона 
н ачинает у с и л и в а т ь с я  в ш л я х т е  ориен
т а ц и я  н а  Россию. В о  главе этого тече
н и я  стоял князь А- Ч а р т о р п ж е к и й  (см.\ 
б ы в ш п й  русский министр. О н  надеялся 
восстановить П о л ь ш у  в п р е д е л а х  1772г. 
п о д  с к ипетром ьел. кн. М и х а и л а  П а в 
ловича. В а р ш а в с к и е  м и н и с т р ы  предста
в и л и  более с к р о м н ы е  п р о е к т ы  (само
управление, восстановление польских 
законов, у л у ч ш е н и е  б ы т а  крестьян, от
м е н а  кодекса Наполеона, как неподхо
д я щ е г о  д л я  земледельческого госу
дарства). Р у с с к а я  власть, однако, не 
д а л а  определенного ответа. П о л я к и  на
д еялись н а  п о д д е р ж к у  Ан г л и р ,  но  она 
н е  у ч и т ы в а л и  всех м е ж д у н а р о д н ы х  об
стоятельств: д р у ж б ы  Р о с с и и  с П р у с с и е й  
и ее н е ж е л а н и я  р а з д р а ж а т ь  А в с т р и ю .  
В  и ю н е  1814 г. в Л о н д о н е  состоялось 
п р едварительное с о в е щ а н и е  держав-по- 
б е д н т е л ь н и ц  по п о л ь с к о м у  вопросу. 
А л е к с а н д р  I з а я в и л  п р и т я з а н и я  на все 
B a p m a i c K o e  герцогство. Австрия, П р у с 
с и я  и  Англия, н е  ж е л а в ш и е  п о л и т и 
ческого у с и л е н и я  России, настаивали 
н а  но в о м  р а с п р е д е л е н и и  земель. П о д  
д а в л е н и е м  а н г л и ч а н  А л е к с а н д р  д о л 
ж е н  б ы л  отступить. В  то ж е  время 
аги т а ц и я  Ч а р т о р и ж с к о г о  в Л о н д о н е  за 
восстановление П о л ь ш и  не и м е л а  н и 
к а к и х  результатов: а н г л и й с к и е  консер
в а т и в н ы е  кр\ гн н о  интересовались
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п о л ь с к и м  вопросом. В е н с к и й  конгресс 
(см. XI1.H8/M) о т к р ы л с я  о с е н ь ю  1814 г. 
В а р ш а в с к о е  герцогство б ы л о  в р у к а х  
России; вс главе у п р а в л е н и я  слоял вел. 
кн. Константин. А л е к с а н д р  I б ы л  у в е 
рен в том, что В а р ш а в с к о е  герцогство 
останется за ним. И р о т и в Р о с е и и  в ы с т у 
п и л и  Анг л и я ,  Ф р а н ц и я  и  Австрия. 
П р у с с и я  готова б ы л а  согласиться с 
Рос с и е й  при. у с л о в и и  п о л у ч е н и я  С а к 
с о н и и  за счет н е б о л ь ш и х  в л а д е н и й  на 
Р е н н е  (си. Х1Г, 150). П л а н ы  Р о с с и и  и 
П р у с с и и  были, однако, н е п р и е м л е м ы  
д л я  п р о ч и х  держав. К  анти-русской 
п а р т и и  п р и с о е д и н и л и с ь  Бавария, Г о л 
ландия, Ганновер. П р о т и в н и к и  гр о з и л и  
ноной войной. Австрия, Ф р а н ц и я  и А н г 
л и я  з а к л ю ч и л и  3 янв. 1815 г. о б о р о н и 
т е л ь н ы й  и  н а с т у п а т е л ь н ы й  союз. П о  
д о  в о й н ы  дало не дошло. В ы с т у п л е н и е  
Н а п о л е о н а  и  новая борьба заставили 
обе г р у п п ы  п о й т и  н а  в з а и м н ы е  уступки. 
3 м а я  1815 г. Россия, А в с т р и я  и  П р у с 
си я  п о д п и с а л и  акт о н о в о м  д е л е ж е  
польской т е р р и т о р и и  (см. Х1Т, 150). В  
договоре сод е р ж а л о с ь  гара н т и р о в а н н о е  
д е р ж а в а м и  о б е щ а н и е  пред о с т а в и т ь  
п о л ь с к и м  з е м л я м  представительство ц 
н а ц и о н а л ь н ы «  у ч р е ж д е н и я  по у с м о 
т р е н и ю  с а м и х  держав. Э т о т  договор 
б ы л  в к л ю ч е н  в г е н е р а л ь н ы й  акт 9 
и ю н я  1815 г. П о  н о в о м у  р а з д е л у  п о л ь 
с к и х  зе м е л ь  В а р ш а в с к о е  герцогство 
б ы л о  п о делено м е ж д у  Р о с с и е й  и П р у с 
сией. Д е п а р т а м е н т ы  Л о з н а н с к и й  и  
Б ы д г о щ ь с к и и  о т о ш л и  к  Пру с с л и .  О н и  
о б р азовали П о з н а н е к о е  великэо к н я 
ж е с т в о  (см.). В  а П р у с с и е й  б ы л и  оста
в л е н ы  и  вла д е н и я  н о  п р е ж н и м  разде
л а м  П о л ь ш и  со в к л ю ч е н и е м  гор. Т о р н а  
и  Д а н ц и г а .  О с т а л ь н а я  часть В а р ш а в 
ского герцогства, б ы л а  о т д а н а  России. 
З а  н е й  ж е  б ы л и  о с т а в л е н ы  все земли, 
о т о ш е д ш и е  ранее, а  т а к ж е  Белосток- 
с к и й  о к р у г  (в с и л у  Т и л ь з и т с к о г о  м и р а  
1807 г.). А в с т р и я  с о х р а н и л а  Г а л и ц и ю  
с Л о д о м е р и е й  (см.), вновь п о л у ч и л а  
Т а р н о п о л ь с к и й  округ, у ж е  б ы в ш и й  в ее 
в л а д е н и я х  д о  1809 г., часть т е р р и т о р и и  
около К р а к о в а  и  к о п и  В елички. К р а к о в  
б ы л  объявлен в о л ь н ы м  г ородом п о д  
покровительством России, А в с т р и и  и  
П р у с с и и .  З е м л и  В а р ш а в с к о г о  герцог
ства, о т о ш е д ш и е  к  России, с о с тавили 
Королевство (Царство) Польское, н е р а з 
р ы в н о  связаниоо к о н с т и т у ц и е й  с рос
с и й с к и м  престолом. П о л ь с к о й  м о л о д е ж и  
б ы л  предоставлен с в о б о д н ы й  д о с т у п  
д л я  о б у ч е н и я  в краковский у н и в е р с и 
тет. В н у т р и  п о л ь с к и х  земель разре
ш а л с я  с в о б о д н ы й  п р и в о з  и  обмен п р о 
д у к т а м и  польского гроизводетва.

Л е д е ж  земель м е ж д у  т р е м я  д е р ж а 

в а м и  озн а ч а л  к р у ш е н и е  п о л ь с к о й  н а 
ц и о н а л ы :  ой идеи. С т о р о н н и к и  ф р а н ц у з 
ской о р и е н т а ц и и  б ы л и  р а з б и т ы ;  б ы л и  
р а з о ч а р о в а н ы  и  с т о р о н н и к и  р у с с к о й  
ориентации. Ц а р с т в о  П о л ь с к о е  оказа
лось д о в о л ь н о  к у ц ы м  г о с у д а р с т в о м  с 
ис к у с ственно у р е з а н н ы м и  г р а ницами. 
П о с л е  п о с л е д н е й  б о р ь б ы  с Н а п о л е о н о м  
в о с т о ч н ы е  д е р ж а в ы  з а к л ю ч и л и  в П а 
р и ж е  С в я щ е н н ы й  с о ю з  (см.), н а п р а в л е н 
н ы й  н а  з а щ и т у  л е г и т и м и з м а  и  ф е о д а л ь 
но-дворянских тосударств, а т а к ж е  
п р о т и в  вся к и х  р е в о л ю ц и о н н ы х  д в и ж е 
ний. Эт о т  с о ю з  и м е л  б о л ь ш е е  зна ч е н и е  
д л я  п о л и т и ч е с к и х  су д е б  польских зе
мель. — И с т о р и я  п р е ж н е й  P. II. от В е н 
ского конгресса д о  М и р о в о й  в о й н ы  
ni отекает т р е м я  о т д е л ь н ы м и  руслами, 
сообразно в х о ж д е н и ю  о т д е л ь н ы х  ее 
Ч астей в состав р а з л и ч н ы х  государств. 
В  этом о т н о ш е н и и  различаются: П р у с 
ская П о л ь ш а ,  п е р в о н а ч а л ь н о  Королев
ство (Царство) Польское, после д в у х  
„восстаний" (ре в о л ю ц и й  1830 я  1863 г. г.) 
н а  о ф и ц и а л ь н о м  я з ы к е  н а з ы в а в ш а я с я  
„ П р п в п с л п н с к и м  краем"; 2) пру с с к а я  
П о л ь ш а ,  в н а ч а л е  —  Позг анское великое 
к н я ж е с т в о  (герцогство), п озднее —  
п р усская п р о в и н ц и я  Познань; 3) авст
р ийская П о л ь ш а ,  о б н и м а в ш а я  Г а л и ц и ю  
и Л о д о м е р и ю ,  с их в значительной м е р е  
у к р а и н с к и м  (но австр. т е р м и н о л о г и и  —  
рутонскнм, и л и  русинским) населением, 
а позднее —  и Креков, до 18i6 г. состав
л я в ш и й  о с о б у ю  республику; п о д  о б щ и м  
и м е н е м  Галиции страна эта постепенно 
сделалась в составе с л о ж н о й  А в с т р о 
венгерской м о н а р х и и  ка к  б ы  о с о б ы м  
п о л ь с к и м  государством.

I. Царство Польское (Krolewsfwo Polskie) 
д о  р е в о л ю ц и и  1830 г. д е л и л о с ь  н а  8 
воеводств: Мазовецкое, П л о ц к о < , Ка- 
лпшекое, Сандомирское, Кракоьское, 
Л ю б л и н с к о е ,  С е д лецкое и  Августовское. 
В  1837 г. о н о  б ы л о  ра з д е л е н о  н а  5 г у 
берний: В а р ш а в с к у ю ,  А вгустовскую, 
П л о д н у ю ,  Р а д о м с к у ю  и  Л ю б л и н с к у ю ,  
а после л и к в и д а ц и и  р е в о л ю ц и и  1863 г., 
согласно п о л о ж е н и ю  1867 г., у п р а з д н и в 
ш е м у  о т д е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я  д л я  Ц а р 
ства Польского, последнее б ы л о  разде
лено н а  10 губерний: Варшавскую/«-.«.), 
К а л и ш с к у ю  (см .\ К е л е ц к у ю  (см. X X V I ,  
289/301), Л о м ж и н с к у ю  (смл, Л ю б л и н с к у ю  
(см.), П е т р о к о в е к у ю  (см.), П л о ц в у ю  (см.), 
Р а д о м с к у ю  (см.), С у в а л к е к у ю  ■ см.), Сед- 
л е ц к у ю  (см. XLI, ч. 6, £30). В  1912 г. и з  
Ц а р с т в а  П о л ь с к о г о  б ы л а  в ы д е л е н а  
Х о л м с к а я  губ., созданная из частей 
С’едл е д к о й  и Л ю б л и н с к о й  губ. (см. Холм
ская Русь), а  о с т а л ь н ы е  ч а с т и  д в у х  г у 
б е р н и й  б ы л и  с л и т ы  в о д н у  Л ю б л и н с к у ю .  
Д о  этой перестройки Ц а р с т в о  Польское
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в составе п р е ж н и х  10 г у берний имело 
т ерриторию в 127,2 тыс. кв. км и  насе
ление н а  1 января 1613 г. в 12.803 тыс. 
К о  в ремени присоединения к  России, 
в 1816 г., в н е м  считалось всего л и ш ь  
2.717 тыс. жит.: увеличение населения 
за 100 лет совершенно колоссальное, 
почти в пять раз (на 374%). Н о  началь
н ы й  год, конечно, от р а ж а е т  разорение 
и  обезлюдение с т р а н ы  за вр е м я  н а п о 
леоновских войн. Однако, д а ж е  по сра
в н е н и ю  с 1829 годом, вполне благопо
лучным, прирост громадный: в 1829 г. 
население русской П о л ь ш и  определя
лось в 4.133 тыс.; т а к и м  образом, за 
83 года увеличение населения о к а з ы 
вается н а  211%, с л и ш к о м  в тр и  раза,—  
прирост, далеко о б г о н я ю щ и й  д а ж е  рост 
населения, при м е р н о  за тот ж е  период, 
в Англии, в ы р о с ш е й  за это время в 
ф а б р и к у  всего мира: в А н г л и и  пере
пись 1811 г. показывает население в 
13,9 млн., перепись 1911 г.— в 86,1 млн., 
т.-е. увеличение всего н а  159 % .  В  этом 
и сключительном роете населения П о л ь 
ш и  наблюдается, однако, д в а  резко 
р азграниченных периода: до  60-х год .в 
и  после них. З а  30-летие с 1829 по 
1859 г. прирост составляет всего 14,4% 
(с 4-138 тыс. население в ы растает до 
4.747 тыс.); за с л е д у ю щ е е  30-летие, 
1859— 1889 гг. м ы  и м е е м  увеличенио 
в 7 2 %  (в 1889 г.— 8.129 тыс. тыс. жит.), 
и  за д а л ь н е й ш и е  24 г о д а — прирост 
в 57,7%.

Ясно, что перед н а м и  две эпохи в ж и з 
н и  народа: эпоха почти стационарного 
состояния и  эпоха большого подъема. 
Т а к о в ы  основные вехи и экономическо
го, и  политического, и  социального ра з 
вития русской П ольши.

1. П л а н ы  Але к с а н д р а  1 дать Ц а р с т в у  
П о л ь с к о м у  особые у ч р е ж д е н и я  ш л и  н а 
встречу ж е л а н и я м  польского дворянства 
русской ориентации. М е т т е р н и х  б ы л  
очень недоволен этим и  пр о с и л  А л е 
ксандра не вводить о т д е л ь н ы х  у ч р е ж 
дений, которые могут стать ист о ч н и 
ком р а з н ы х  коллизий. Н е  согласившись 
с д о водами Меттерниха, А л е к с а н д р  в 
письме к  Островскому, п р е д с е д а т е л ю  
польского сената вел. кн-ства В а р ш а в 
ского, от 18/30 апр. 1815 г., заявлял о 
своем намерении связать Ц а р с т в о  П о л ь 
ское с Россией особой конституцией. 
О с н о в ы  ее б ы л и  п о д п и с а н ы  в Вене 
25 м а я  1815 г. Д л я  ее в ы работки б ы л а  
составлена комиссия во главе с А д а 
м о м  Чарторижским. 15/27 ноября кон
ституция б ы л а  утверждена, 12/24 д е 
кабря 1815 г. состоялось ее объявление. 
Конс т и т у ц и я  состояла из 165 статей. 
Е е  источниками б ы л и  конетитуци i

3 м а я  1791 г. и  В а р ш а в с к о г о  герцог
ства (см. Х Х Х П ,  605/08). Н а л и ч и е  круп
ного землевладения и  сельско-хозяй- 
с т в е н н ы й  ха р а к т е р  с т р а н ы  создавали 
условия, о п р е д е л я в ш и е  преобладание 
класса землевладел! цев. Конституция 
предоставляла политические права и 
горожанам, но в сейме большинство 
голосов оставалось за землевладель
цами. Ц а р с т в о  Пол ь с к о е  б ы л о  связано 
с Российской и м п е р и е й  единством 
короны. Р у с с к и й  и м п е р а т о р  являл
ся одновременно к оролем польским. 
В  отсутствие короля его заменял на! 
местник, непосредственно е м у  подчи
ненный. Зако н о д а т е л ь н а я  власть при
н а д л е ж а л а  с е й м у  в составе дв у х  па
лат: сената и посольской избы. Сенат 
состоял из членов имп. фамилии, 8 ка- 
толич. епископов, 1 униатского, воевод 
и  каштелянов. П р а в о  назначения сена
торов (пожизненно) п р и н а д л е ж а л о  ко
ролю, но сенат (для п о с ледних двух 
категорий) и м е л  право представлять 
своих кандидатов. Д л я  сенаторской 
д о л ж н о с т и  необходим б ы л  и м у щ е с т 
в е н н ы й  и  воз р а е т н ы й  ценз: 35 лет в 
упл а т а  2 т. з л о т ы х  налогов. Сенат, т. 
обр., преврат тлея в орган крупного 
землевладения. Посольская изба со
стояла из 128д е п у т а т о в — 77 „послов* 
представителей от ш л я х т ы ,  избран
н ы х  н а  сеймиках, и  51 деп у т а т а  от 
г м и н  (в то м  числе 8 от Варшавы). 
Н а  сейме б о л ь ш и н с т в о  голосов было 
обеспечено за дворянством. Все депу
т а т ы  избирались н а  6 лет, но к а ж д ы е  
два года о д н а  треть переизбиралась. 
С е й м  не пользовался п р а в о м  законо
дательной и н и ц и а т и в ы ,  он  мог л и ш ь  
п р и н и м а т ь  и л и  отклонять правитель
ственные законопроекты. Заседания 
сейма б ы л и  п у б личны. Д е п у т а т ы  поль
зовались л и ч н о й  неприкосновенностью 
и пол н о й  свободой слова. С е й м  соби
рался раз в д в а  года. Исполнительная 
власть осуществ л я л а с ь  королем и  его 
м и н и с т р а м и  (вероисповеданий и  народ
ного просвещения, юстиции, внутрен' 
н и х  дел, военного, финансов). М и н и 
с т р ы  к о н т р а с с и г н у ю т  королевские 
указы, Особа короля неприкосновенна. 
Е м у  п р и н а д л е ж и т  право назначения 
в ы с ш и х  д у х о в н ы х  и  светских должно
с т н ы х  лиц, право ведения дипломати
ческих с н о ш е н и й , к о м а н д о в а ни е  армией. 
В  отсутствие ко р о л я  власть принадле
ж и т  государственному совету (Rada 
Stanu) в соетаве наместника, министров, 
советников и  референдарей. Совет де
лится н а  а д м и н и с т р а т и в н ы й  совет 
(Rada admlnistracyjna) и  о б щ е е  собрание. 
А д м и н ,  совет состоит и з  наместника,
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пяти м и н и с т р о в  и  д р у г и х  л и ц  а д м и н и 
страции. П р а в о  р е ш а ю щ е г о  голоса п р и 
н а д л е ж и т  только наместнику. Гос. со
вет располагает з а к о н о д а т е л ь н о й  и н и 
циативой, к о н т р о л и р у е т  д е йствия п р а 
вительства, р а з б и р а е т  с п о р ы  м е ж д у  
а д м и н и с т р а ц и е й  и  с у д е б н о й  властью, 
п р и в л е к а е т  к  ответственности чи н о в 
ников. ß  а д м и н и с т р а т и в н о м  о т н о ш е н и и  
8 воеводств Ц а р с т в а  П о л ь с к о г о  д о л и 
л и с ь  н а  77 поветов и  51 г м н н н ы й  округ. 
В о е в о д с т в а  п о л ь з овались с а м о у п р а 
в л е н и е м  (Rady wojewödzkie). О н и  п р е д 
с т авляли к а н д и д а т о в  н а  з а м е щ е н и е  
д о л ж н о с т е й  и  р а з р е ш а л и  р а з н ы е  эко
н о м и ч е с к и е  вопросы. В с е  г р а ж д а н е  
б ы л и  р а в н ы  пе р е д  з а к о н а м и  и  р а с п о л а 
г а л и  п р а в о м  л и ч н о й  и  и м у щ е с т в е н н о й  
неприкосновенности. К а ж д ы й  г р а ж д а 
н и н  м о г  б ы т ь  судим, а в и н о в н ы й  от
б ы в а л  н а казание —  только в пре д е л а х  
Ц а р с т в а  Польского. П о л ь с к и й  я з ы к  
об ъ я в л я л с я  о б щ е г о с у д а р с т в е н н ы м;  к а 
толическая р е л и г и я — г о с п о д с т в у ю щ е й ;  
п р о ч и е  р е л и г и и  пользовались п р а в о м  
свободного о т п р а в л е н и я  богослужения. 
С у д  б ы л  отделен от а д м и н и с т р а ц и и ;  
с у д ь и  б ы л и  н е с м е н я е м ы .  С е й м о в ы й  
с у д  в составе всех сенаторов р е ш а л  
д е л а  о г о с у д а р с т в е н н ы х  п р е с т у п л е 
н и я х  и  в ы с ш и х  д о л ж н о с т н ы х  лицах. 
П р о в о з г л а ш а л а с ь  свобода печати. Ц а р 
ство П о л ь с к о е  и м е л о  свое войско. 
Ч и с л е н н о с т ь  последнего зависела от 
состояния б ю д ж е т а .  В о й с к о  не  мо г л о  
б ы т ь  в ы в е д е н о  за п р е д е л ы  царства. 
Н о в а я  к о н с т и т у ц и я  б ы л а  много л и б е 
р а л ь н е е  к о н с т и т у ц и и  В а р ш .  герцогства, 
но он а  т а к ж е  сох р а н я л а  р у к о в о д я щ е е  
значение за кла с с о м  землевладельцев. 
П о л ь с к а я  ш л я х т а  не б ы л а  удовлетво
р е н а  конституцией: литовско-белорус
ские и  у к р а и н с к и е  з е м л и  не в о ш л и  
в состав царства. Н а з н а ч е н и е  н а м е 
с т н и к о м  ген. З а й о н ч е к а  (1752 —  1826) 
в место А. Ч а р т о р и ж с к о г о  в ы з в а л о  все
о б щ е е  недовольство. Н а з н а ч е н и е  на
чальником войска в. к. К о н с т а н т и н а  
П а в л о в и ч а  (см.), а  т а к ж е  присутствие 
в а д м и н и с т р а т и в н о м  совете известного 
по л о н о ф о б а  Н о в о с ильцева (см.), к а  п р а 
вах комиссара, б ы л о  ф а к т о р о м  у г р о ж а ю 
щ е г о  характера. О б е  эти д о л ж н о с т и  не 
б ы л и  п р е д у с м о т р е н ы  конституцией. Со 
с т о р о н ы  д в о рянских конс е р в а т и в н ы х  
кругов Р о с с и и  о т н о ш е н и е  к польский 
к о н с т и т у ц и и  т а к ж е  б ы л о  отрицатель
н ы м  (Карамзин; см. Х Х Ш ,  4об).

Экономическое развитие Царства 
Польского. Т е р р и т о р и я  Ц а р с т в а  П о л ь 
ского б ы л а  с р а в н ительно небольшой, 
однако н е м н о г и м  л и ш ь  у с т у п а л а  А н г 
лии. П е р е д  п р и с о е д и н е н и е м  к Р о с 

с и и  н а  127 тыс. кв. км п р и х о д и л о с ь
3.200 тыс. населения, в т о м  числе 2.400 т. 
крестьян, 400 т. м е щ а н ,  25 т. ш л я х т ы  и  
200 т. евреев. П о с л е  с о б ы т и й  1812—  
1815 г. г. ст р а н а  б ы л а  очень разорена. 
Сельокоо хозяйство и  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
н а х о д и л и с ь  в п о л н о м  упадке. Р е к в и з и 
ц и и  р а з о р и л и  з е м л е в л адельцев и  д о 
вели д о  н и щ е т ы  кростьян. Г о р о д а  д о 
вольствовались м е л к и м р е ы е с л о м .  В н е ш 
ни й  товарообмен п о ч т и  прекратился.

С о с т о я н и е  сельского хозяйства, н а ч и 
ная с 1S07 г., б ы л о  весьма н е у д о в л е 
творительно. П а д е н и е  ц е н  н а  хлеб в 
связи с к о н т и н е н т а л ь н о й  с истемой 
(см. IX, 166/67) создавало небл а г о п р и я т 
н у ю  х о з я й с т в е н н у ю  к о н ъ ю н к т у р у .  З е 
м л е в л а д е л ь ц ы  стали ш и р о к о  прибегать 
к кредиту. В  эпоху 1812 г. м н о г и е  из 
землевладельцев в ы н у ж д е н ы  б ы л и  п р о 
да т ь  свои з е м л и  вследствие отсут
ствия средств д л я  у п л а т ы  по и п о т е ч 
н ы м  обязательствам. П р и  таких у с л о 
виях сельское хозяйство не мо г л о  
развиваться, хотя х л е б н ы е  ц е и ы  н е 
сколько возросли. С  1820 г. ц е н ы  снова 
падают. Сельское хозяйство п е р е ж и в а е т  
кризис. П р о и с х о д и т  процесс обеззе
м е л е н и я  мелкого и  среднего ш л я 
хетства. О б щ и е  у с л о в и я  с о д е й с т в у ю т  
зем е л ь н о й  спекуляции. П р и  и с к л ю ч и 
т е л ь н о м  господстве кр у п н о г о  землевла
д е н и я  велось ме л к о е  хозяйство. К р е 
стьяне, л и ч н о  освобожденные, н о  без 
земли, я в л я л и с ь  арендаторами, всецело 
эк о н о мически з а в и с я щ и м и  от помещика, 
ноели б а р щ и н у  и  р а з н ы е  д е н е ж н ы е  
и н а т у р а л ь н ы е  повинности. И  д р у г и е  
о б щ е с т в е н н ы е  г р у п п ы  п р и б е г а л и  к  
аренде д у х о в н ы х  и  светских земель, 
но н а  в о л ь н ы х  д о г о в о р н ы х  условиях. 
И н д у с т р и а л ь н а я  п о л и т и к а  Ц. П о л ь с к о 
го весьма неблагоприятствовала р а з 
в и т и ю  сельского хозяйства. Ф и н а н с о 
вая п о л и т и к а  Л ю б е ц к о г о  (см. XIX, 115/16) 
п о д р ы в а л а  э к о н о м . п о л о ж е н и е  аграриев. 
З е м л е в л а д е л ь ц ы  б ы л и  о б л о ж е н ы  б о л ь 
ш и м и  налогами. В  результате з е м л е 
владение стало в о в ы г о д н ы м ,  и  ц е н ы  
н а  з е м л ю  уиали. Ц е л ы е  воеводства 
оказались н е с о с т о я т е л ь н ы м и  п латель
щ и к а м и .  В  связи с э т и м  аг р а р и и  резко 
в ы с т у п а л и  против и н д у с т р и а л ь н о й  по
л и т и к и  правительства и  идеологически 
п о л н о с т ь ю  и р и м ы к а л и  к  д о ктрине ф и 
зиократов.

У с а л е н н а я  и н д у с т р и а л и з а ц и я  прово
дил а с ь  п р и  посредстве протекционист
ской п о л и т и к и  у ж е  в эпоху герцогства 
Варшавского. В ы з о в ы  иностранцев п  
предоставление п м  р а з н ы х  льгот б ы л и  
одной из ф о р м  индустриального про- 
тскциоьисола. Появились зачатки полот
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няного и кожевенного производств. За 
родилась железоделательная п р о м ы ш 
ленность, стали открываться стеколь
н ы е  заводы, кирпичные, смолокурни, 
п и с ч е б у м а ж н ы е  фабрики. Ш и р о к о е  раз
витие получило винокуренпе. Н о  замет
н ы х  результатов эта политика, но дала. 
Зарождавшиеся м а н у ф а к т у р ы  п фа б р и 
ки б ы л и  незначительны по своим раз
мерам. Страна п о п р е ж н е м у  оставалась 
чисто аграрной. Нео б х о д и м ы е  товары 
покупались за границей, куда, уходила 
металлическая монета. В о й н ы  1812—  
1815 гг. у н и ч т о ж и л и  зти зачаткп ф а б 
рично-заводской промышленности; сох
ранилось почти только мелкое ремеслен
ное и  кустарное производство. П р а в и 
тельство Ц. Польского протекционист
скими м е р а м и  веячески стремилось 
вызвать развитие промышленности. К а 
зенные субсидии и  заказы, а также 
с с у д ы  Польского банка сыграли боль
ш у ю  роль. Ц е л ы й  ря д  льгот для 
иностранцев содействовал новому пр и 
току последних, гл. образом немцев. 
В  Ц. Польском стала развиваться су
конная, льняная, хлопчатобумажная 
промышленность. Запретительный для 
иностранных государств т а р и ф  1822 г. 
для товарообмена м е ж д у  Ц. Польским 
и Россией установил очень низкие 
пошлины, в 1 —  3 %  стоимости; только 
вывоз в Р о с с и ю  б у м а ж н ы х  тканей 
и  пряжи, а также сахара б ы л  на 
три года вовсе запрещен для п о о щ р е 
ния развития этих отраслей в Росспи. 
Привоз б у м а ж н ы х  тканей п  сахара из 
России разрешался, по с п о ш л и н о й  в 
1 5 %  стоимости для пряней и  для хлопч.- 
б у м а ж н ы х  тканой и  в 2 0 %  для сахара. 
П р о м ы ш л е н н о с т ь  стала расти. Горное 
управление обратило в нимание на раз
витие горного дела в Олькушах. Н а и 
большее значение и м е л а  текстильная 
промышленность, в особенности ш е р 
стяная. Экспорт польских сукон в Рос
с и ю  с 1823 г. по 1830 г- увеличился с 
л и ш к о м  в 4 раза, а вывоз их через Р о с 
си ю  в К и т а й  поднялся от 15 тыс. арш. в 
1824 г. до 466 тыс. в 1330 г. О б щ а я  сто
имость шерстяной п р о дукции П о л ь ш и  
достигла к 1830 г. почти 6 млн. руб.; 
е щ е  больше б ы л а  пр о д у к ц и я  в 1826 г., 
когда она п р е в ы ш а л а  7 млн. руб., но у ж е  
сильно стала чувствоваться конкурен
ция б у м а ж н ы х  тканей. Г л а в н ы м и  и н 
дустриальными районами б ы л и  Мазо- 
вепкое и  К а д и ш с к о е  воеводства.

П о  своей организации п р о м ы ш л е н 
ность не только мелкая, но и  крупная 
находилась в  полной зависимости от 
торгового капитала. М е л к и й  производи
тель продавал свои продукты торговцу

Впоследствии в руках скупщика сосре
доточился не только сбыт, но и прон». 
водство. О н  скупал товары у произво
дителя, с н а б ж а л  его кредитом, заказами 
и  сыр ь е м  из своих раздаточных контор 
П у т е м  всемерной экепдоатацин мелко! 
го производителя и всяких иных при
емов „первоначального накопления“ 
торговый капитал получал крупную 
предп р и н и м а т е л ь с к у ю  прибыль. Само
стоятельность целого ряда мелких 
производителей б ы л а  чисто мнимая. 
Это б ы л а  система производства на • 
д о м у  за ч у ж о й  счет, производства на 
с к у п щ и к а  (Поссарт и  К°, Зйхерт и 
К°). Р я д о м  с Децентрализованными 
к р у п н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  появляются 
централизованные, гл. образом в сукон
ной п р о м ы ш л е н н о с т и  —  Ропган в Кали- 
ш о  (1817), Ф и д л е р  в Опатове (1825). 
Н а  фабрико Репгана в 1829 г. работало
1.102 чел. Ф а б р и к а  Ф и д л е р а  работала 
паровой силой п р и  450 рабочих. Пра
вительственная фа б р и к а  ковров была 
также к р у п н ы м  предприятием. Хлоп
ч а т о б у м а ж н ы е  предприятия не дости
гали таких размеров; паровые двига
тели н а  ни х  не применялись. Только 
в 1830 г. б ы л а  открыта льняная фабри
ка в М а р я м о н т е  с п а р о в ы м  двигате
лем, б у д у щ а я  Ж и р а р д о  некая мануфак
тура. В  п о м е щ и ч ь и х  и мениях значи
тельное развитие стала получать до
м а ш н я я  система п р о м ы ш л е н н о г о  произ
водства. Организаторами сельских ма
нуфактур являльеь гл. образом поме-' 
щики. Раб о ч и й  класс на  Фабриках состо
ял преимущественно из иностранцев- 
колоннстов. Ш и р о к о  применялся труд 
стариков, ж е н щ и н  и  детей. В ы л и  фаб
рики с н е п р е р ы в н ы м  производством, с 
н о ч н ы м и  и  л н о в н ы м и  сменами. Кроме 
рабочих иностранцев, на  фабрике стали 
появляться поляки-крестьяне и евреи- 
Рабочие на  фабриках у ж е  в силу 
пестрого национального состава не 
могли бы т ь  организованы, го все же 
и м е ю т с я  некоторые свидетельства о 
з а р о д ы ш а х  рабочего д в и ж е н и я  (волне
ни я  подмастерьев яг суконной фабри
ке в Згерже).

Указом И  февр-1817 г. в В а р ш а в е  бы
л и  о т к р ы т ы  две ярмарки: весенняя и 
осенняя. П р и в о з  и  вывоз товаров были 
свободными, без всякого обложения. 
П ривоз н а  я р м а р к и  и н о с транных това
ров, в особенности сукон, несколько 
задерживал индустриализацию. С  поз- 
г итновения Ц. Польского экономит, 
политика б ы л а  фритредорской и  отве
чала интересам землевладельцев. Усло
вия Венского конгресса о торговле 
м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  частями П о л ь ш и
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у к р е п л я л и  эту ф р п т р е ц е р с к у ю  п о л и т и 
ку. В  1819 г. б ы л о  введено о б щ е е  та
м о ж е н н о е  у п р а в л е н и е  д л я  Р о с с и и  и  
Ц. Польского. Т а р и ф  1819 г. б ы л  п р о 
н и к н у т  ф р и т р е д е р с к и м и  тенденциями. 
М е ж д у  Р о с с и е й  и  П о л ь ш е й  у с т а н о в и 
лась свобода торговли. Это в ы з в а л о  
рост п р о м ы ш л е н н о с т и  вообще, су к о н 
ной в особенности, и  о ж и в л е н и е  тор
говли с Россией. О т л и в  денег из 
Р о с с и и  заставил, однако,русское п р а в и 
тельство п е р е й т и  к  протекционистской 
политике. Б ы л  о п у б л и к о в а н  т а р и ф  
1822 г., я в и в ш и й с я  н а р у ш е н и е м  конвен
ц и и  1818 г. с П р у с с и е й ,  ибо он о г р а н и 
чи в а л  ввоз п р у с с к и х  товаров в Ц. П о л ь 
ское. М е ж д у  П о л ь ш е й  и  Р о с с и е й  вновь 
б ы л а  восстановлена т а м о ж е н н а я  грани
ца. У к а з  1 авг. 1822 г., р е г у л и р о в а в ш и й  
т о р г о в л ю  Ц. Пол ь с к о г о  с Россией, как 
б ы л о с к а з а н о в ы ш е ,  налагал на польские 
и з д е л и я  с о в е р ш е н н о  н е з н а ч и т е л ь н ы е  
п о ш л и н ы  по с р а в н е н и ю  с п р о ч и м и  и н о 
с т р а н н ы м и  ф а б р и к а т а м и - П о в ы р а ж е н и ю  
Смольки, т а р и ф  1822 г. я в и л с я  своего 
ро д а  „великой х а р т и е й “ д л я  польской 
п р о м ы ш л е н н о с т и .  У с п е ш н а я  борьба 
польской с у конной п р о м ы ш л е н н о с т и  
с русской заставила и м п е р с к о е  п р а в и 
тельство п р и с т у п и т ь  к  пересмотру 
т о р г о в ы х  о т н о ш е н и й  Р о с с и и  и Ц. П о л ь 
ского. У к а з  4 и ю н я  1826 г., однако, не 
внес н и к а к и х  перемен. В  1829 г. вопрос 
б ы л  снова поднят, н о  в с и л у  указа 
3 янв. 1830 г. все осталось без перемен. 
Р у с с к и й  ввоз в Ц. Пол ь с к о е  по р о л у  
в в о з и м ы х  товаров ( б у м а ж н ы е  ткани) 
оказывался о б л о ж е н н ы м  б о л ь ш и м и  п о 
ш л и н а м и ,  что в ы з ы в а л о  сильное раз
д р а ж е н и е  со с т о р о н ы  русских ф а б р и 
кантов. Д о  1820 г. вы в о з  и з  Рос с и и  
значительно преобладал н а д  ввозом; 
с 1822 г. п о л о ж е н и е  меняется: польски ü 
в ы в о з  преобладает н а д  русским ввозом. 
В ы в о з  су к н а  з а н и м а л  net вое место. 
П о м и м о  торговли с Россией, П о л ь ш а  
вела о ж и в л е н н у ю  то р г о в л ю  с А в с т р и е й  
К р а к о в о м  и  Пруссией. П о с л е д н я я  з а н и 
м а л а  первое место по  ввозу в нее сел.- 
хоз. про д у к т о в  и з  Ц. Польского.

В  фина- совом о т н о ш е н и и  п о л о ж е н и е  
Ц. Польского б ы л о  очень т я ж е л ы м ;  
ст р а н а  не м о г л а  в ы н е с т и  расходов на 
с о д е р ж а н и о  30-тысячной армии, разбух
ш е г о  а д м и н и с т р а т и в н о г о  и судебного 
аппарата. Б ю д ж е т  все вр е м я  б ы л  де
ф и ц и т н ы м .  Р а с х о д н ы й  б ю д ж е т  н е и м о 
верно рос (с 1815 по 1819 г. в три роза}. 
Налоговое о б л о ж е н и е  б ы л о  использо
вано до крайности. Н а л о г и  п а д а л и  на 
сельское хозяйство и  землевладение. 
К о н в е н ц и я  с П р у с с и е й  от 7/19 дек. 
1818 г. н а л о ж и л а  п о ш л и н ы  н а  польское

сырье. Это больно ударило по сель
скому хозяйству. С отменой конвенции- 
пошлины на сырье были сохранены- 
Налоговые недоимки достигали огром
ных размеров. Приходилось выкачи
вать их силой. Было ясно, что неболь
шая территория Ц. Польского не в 
состоянии выдержать такого финансо
вого напряжения. Аграрии были раз
дражены подобной политикой. Не
обходимость расширения территории 
Ц. Польского диктовалась желанием 
аграриев облегчить финансовые т я 
готы.

Просвещение. У ж е  в эпоху В а р ш а в 
ского герцогства б ы л  от к р ы т  ц е л ы й  
р я д  школ, сре д н и х  и н изших. Б ы л о  
о б р а щ е н о  в н и м а н и е  н а  подготовку у ч и 
телей, н а  составление учебников! н а  
о с в о б о ж д е н и е  ш к о л ы  от иностранного 
влияния. В с е й  этой п о л и т и к о й  р у к о 
в о д и л  Ст. Потоцкий, м и н и с т р  просве
щ е н и я  Ц. Польского. Н а  20 ноября 
1815 г. в царстве ч и слилось 845 школ, 
29 тыс. у ч а щ и х с я  и  1-101 учитель- 
П о т о ц к и й  стремился освободить ш к о л у  
от в л и я н и я  духовенства, з а к р ы в а л  
мон а с т ы р и ,  вел в своих соч и н е н и я х  
борьбу с ф а н а т и к а м и  и  р е л и г и о з н ы м и  
лицемерами. П о  его и н и ц и а т и в е  б ы л  
созвав (в 1S1G г.) в а р ш а в с к и й  у н и в е р 
ситет (сл.). П о д  В а р ш а в о й  б ы л  о т к р ы т  
А г р о н о м и ч е с к и й  институт, в В а р ш а в е —  
Л е с н а я  и  В о е н н о - а п л п к а ц н й н а я  ш к о 
лы, в К е л ь ц а х — -Г о р н а я  школа, в К а л и 
т е — К а д е т с к а я  школа, в Л о в и ч е — П е д а 
гогический институт, н а к о н е ц — д у х о в 
н ы е  ш к о л ы  д л я  евангелистов и  рав в и н 
с к и е — д л я  евреев. О б щ а я  п о л и т и к а  
Потоцкого в ы з в а л а  озлобление со сто
р о н ы  католич. духовенства и  со сто
р о н ы  русской партии, во главе с Н о в о 
сильцевым. П о т о ц к и й  у ш е л  в отставку, 
его место занял Стан. Грабовский, а- 
п о м о щ н и к о м  б ы л  И. Ш а н я в с к и й ,  в п р о 
ш л о м  —  якобинец, сторонник террора, 
под старость с д е л а в ш и й с я  р е акционе
ром. О б а  о н и  б ы л и  п р о т и в н и к а м и  свет
ской ш к о л ы  и с т о р о н н и к а м и  религ.- 
нравственного воспитания. Н о в ы й  
ш к о л ь н ы й  к омитет (1821) б ы л  п р о т и в  
р а с щ  остранеиия п р о с в е щ е н и я  в н а 
роде. Н и з ш и е  ш к о л ы  стали з а к р ы в а т ь 
ся. Б ы л а  увеличена пл а т а  sa пр а в о  
учения, с о к р а щ е н ы  ш к о л ь н ы е  п р о г р а м 
м ы  и  у р е з а н ы  р а с х о д ы  н а  ш к о л ь н о е  
дело. В с е о б щ а я  история б ы л а  и с к л ю 
чена из преподавания. Д л я  п о л и ц е й 
ского надзора за сту д е н т а м и  и  п р о ф е с 
сорами в университете уч| е ж л а л а с ь  
дол ж н о с т ь  генерального куратор а. Это- 
мосто б ы л о  предоставлено с г а ш о п г п  :у 
Новосильцева к а ш т е л в к у  Обсельвнцу-
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Д у х о венство подняло голову. Б ы л а  
введена строгая цензура. Н ачалась 
борьба с свободой печати в явное н а р у 
ш е н и е  конституций. Р е а к ц и о н н а я  п о л и 
ти к а  Ц. Польского являлась л и ш ь  
о т р а ж е н и е м  той феодально-дворянской 
реакции, которая охватила в е ю  Европу. 
Гонение н а  м о л о д е ж ь  и  школу, борьба 
со свободой печати в ы з ы в а л и  н е д г  
вольство и  бро ж е н и е  среди у ч а щ е й с я  
и  военной шля х е т с к о й  молодежи.

Общественные и политические отно
шения. К о н с т и т у ц и я  1815 г. п р и з н а в а л а  
равенство всех г р а ж д а н  пе р е д  законом. 
В  то ж е  время она н а д е л я л а  ш л я х т у  
о с о б ы м и  правами. Ш л я х е т с т в о  сохра
няло в своих руках хозяйственное и 
политическое господство. Ш л я х т а  и м е 
л а  особые соймики, з а н и м а л а  а д м и н и 
с т р а т и в н ы е  и  с у дебные должности. 
Д о с т у п  в шляхетство представителям 
и н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  г р у п п  б ы л  возмо
ж е н  только п у т е м  „но б и л н т а ц и и “ (воз
ведения в дворянство). Крестьянство 
б ы л о  ю р и д и ч е с к и  свободно, но на х о д и 
лось в по л н о й  экономической зависи
мости от п о м е щ и к о в  (см. выше). К р и 
з и с ы  довели кре с т ь я н с к у ю  м а с с у  до 
н и щ е т ы .  Развивалось бродяжничество. 
А р е н д а  сначала б ы л а  б о л ь ш е й  частью 
натуральной (барщина). О переходом 
к  п л о д о сменной системе (ок. 1822 г.) 
б а р щ и н а  увеличилась. Ш л я х е т с т в о  п р о 
вело закон о з а п р е щ е н и и  крестьянам 
приобретать з е м л ю  (1825). За к о н  о 
бродяжничестве ( 18301 п о л н о с т ь ю  от
вечал интересам аграриев и  обеспе
чивал и х  р а б о ч и м и  руками. О т н о ш е н и я  
м е ж д у  а г р а р и я м и  и  з е м л е д е л ь ц а м и  
б ы л и  н а п р я ж е н н ы м и ,  но  а г р а р и и  не 
п р и д а в а л и  э т о м у  никакого значения. 
П о д  в л и я н и е м  новой сел.-хоз. т ехники 
отдельные аграрии пер е в о д и л и  кре
стьян н а  ч и н ш  и  о б р а б а т ы в а л и  з е м л ю  
в о л ь н о н а е м н ы м  трудом.

В  си л у  основного закона А л е к с а н д р  I 
д о л ж е н  б ы л  созвать сейм. С о з ы в  б ы л  
назначен н а  15/27 м а я  1818 г. В н е с е н н ы е  
правительством з а к о н ы  б ы л и  все п р и 
няты, кроме закона о браке и  разводе. 
Отклонение этого закона не р а с с м а т р и 
валось как о п п о з и ц и я  правительству. 
Н а  сейме присутствовал Александр, 
о т к р ы в ш и й  его речью, п о л н о й  всяких 
политических намеков. О п п о з и ц и и  на  
сейме по ч т и  н е  было. В ы с т у п л е н и е  В и 
кентия Немоевского, о т м е тившего не
к о н с т и т у ц и о н н ы е  д е й с т в и я  м и н и с т е р 
ства, не обратило н а  себя внимания. 
В т о р о й  сейм (1820) о т к рывался в п о 
литически неблагоприятной обстановке. 
В  Европе и  Р о с с и и  господствовала ре 
ляция. П о л ь с к и е  газеты стали в ы с т у 

пать против ц е н з у р ы  и  с критикой 
Действий властей,как „Gazeta Codzier.na“. 
Газета эта вскоре п о д  дав л е н и е м  цен
з у р ы  закрылась. Б ы л  з а к р ы т  и „Orzei 
ßiaty“, редактор его, Моравский, должен 
б ы л  искать у б е ж и щ а  за границей. Вел. 
кн. Константин, д и к т а т о р с к и  распоря
ж а в ш и й с я  в Ц. Польском, арестовал 
многих л и ц  и  боа с у д а  ц следствия 
засадил в т ю р ь м у .  П е т е р б у р г  одобрил 
все его действия. С о й м  б ы л  открыт 
L/18 сент. 1.820 г. т р о н н о й  р е ч ь ю  Ал е к 
сандра I. В с я  опа на  этот раз была 
проникнута р е а к ц и о н н ы м и  настроения
ми. А л е к с а н д р  предостерегал сейм от 
увлечения е в р о п е й с к и м  либерализмом. 
Н а  этот раз п р а в и т е л ь с т в е н н ы е  про
е к т ы  б ы л и  отклонены. О п п о з и ц и я  про
явила э н е р г и ч н у ю  деятельность. Е е  воз
главляли братья В. и  В. Немоевские, де
п у т а т ы  от К а л и ш с к о г о  воеводства. Он и  
выс т у п а л и  с р е з к и м и  о б в и н е н и я м и  пра
вительства в  н е к о н с т и т у ц и о н н ы х  распо
ряжениях. Р а з д р а ж е н н ы й  поведением 
оппозиции, А л е к с а н д р  I в ре ч и  при 
з а к р ы т и и  с е й м а  указал, что оппозиция 
задерживает восстановление отечества. 
Речь эта б ы л а  угрозой по а д р е с у  кон
с т итуции Ц. Польского. В  Петербурге 
император у ж е  готов б ы л  отмен сть 
к о н с т и т у ц и ю  указом, ио б ы л  удер
ж а н  мин. иностр. д е л  К а п о д и с т р и е й  и 
а нг л и й с к и м  послом. Д е ф и ц и т н о е  ф и 
нансовое п о л о ж е н и е  Д. Польского д а 
вало повод говорить о необходимо
сти у н и ч т о ж и т ь  к о н с т и т у ц и ю .  А л е 
ксандр п р е д л о ж и л  администр. со
вету заняться в/просом, м о ж е т  ля 
Ц. Польское п р и  с у щ е с т в у ю щ е м  по
л о ж е н и и  в е щ е й  д е р ж а т ь с я  собствен
н ы м и  средствами, и л и  оно д о л ж н о  при
нять и н у ю  фо р м у ,  более соответствен
н у ю  его силам. От в е т о м  п а  это явилась 
вся хозяйетв.-финанс. п о л и т и к а  К. Л ю -  
бецкого. В  Д. П о л ь с к о м  наступила 
жестокая реакция. С о й м  но собирался 
в течение 5-ти лет- Эт о  н а р у ш е н и е  кон
с т и т у ц и и  в ы з в а л о  рост оппозицион
ного настроения. О т м е н а  публичности 
заседаний с е й м а  у в е л и ч и л а  всеобщее 
раздражение. 3-ий с е й м  б ы л  открыт 
27 апр. 1825 г. п р и  т я ж е л о й  полити
ческой атмосфере. С е й м  открылся 
резкой р е ч ь ю  Александра. Пра в и т е л ь 
ственные з а к о н о п р о е к т ы  прошли, но 
о п позиция забросала с е й м  п е т и ц и я м и  
по поводу н е з а к о н н ы х  р а с г о р я ж е н и й  
правительства. Впрочем, за недостат
ко м  врем он и  п е т и ц и и  этп остались не
рассмотренными. Последний, 4-й сейм 
б ы м  созван у ж е  при Н и к о л а е !  (в 1830г.). 
П оли т и ч е с к а я  обстановка стала е щ е  
напряженнее. Раз г у л  р е а к ц и я  п р и н я л



г р а н д и о з в ы е  размеры. С у д  и  следствие 
над у ч а с т н и к а м и  т а й н ы х  обществ в ы з 
вали общественное негодование. К  вел. 
к н я з ю  все п и т а л и  ненависть. С е й м  б ы л  
настроен явно враждебно. П р о е к т  за
кона о разводе б ы л  провален. П о д а н  
б ы л  р я д  запросов по поводу р а з н ы х  
злоупотреблений. Н и к о л а й  б ы л  р а з д р а 
ж е н  всей д е я т е л ьностью сейма. О н  по
к и н у л  В а р ш а в у  с т в е р д ы м  н а м е р е н и е м  
из м е н и т ь  государственное устройство 
Ц. Польского. Н а  у д а р  Н и к о л а я  р у к о 
в о д я щ и е  ш л я х е т с к и е  к р у г и  б ы л и  го
т о в ы  ответить борьбой за независи
мость.
Р о с с и я  и  Ц. П ольское представляли 

собой две р а з н ы х  г о сударственных 
формации, в н е ш н е  свя з а н н ы е  м е ж д у  
собой е д и нством монарха. К о н с т и т у 
ц и о н н ы й  м о н а р х  П о л ь ш и  часто хотел 
б ы т ь  с а м о д е р ж ц е м  и  не считался с 
конституцией. П р и н ц и п ы  С в я щ е н н о г о  
с о ю з а  и  недовольство Але к с а н д р а  
п о л ь с к и м и  п о л и т и к а м и  содействовали 
и з м е н е н и ю  политического к у р с а  в  от
н о ш е н и и  П о л ь ш и .  Наз н а ч е н и е  комыис- 
саром, вопреки конституции, Н овосиль
цева, п я т и л е т н и й  к е с о з ы в  сейма, вве
дение цензуры, о т м е н а  публ и ч н о с т и  
з а седаний сеймов —  все это б ы л и  боль
ш и е  у д а р ы  по конституции. Д е я т е л ь 
ность Константина, совершенно н е п р и 
годного д л я  в ы п о л н е н и я  дела, которое 
требовало большого такта, в ы з ы в а л а  
всеобщее раздражение. К  польской каз
не п р е д ъ я в л я л и с ь  н е в ы п о л н и м ы е  тре
бования. Л ю б е ц к о м у  часто приходилось 
протестовать против н е з а к о н н ы х  рас
п оряжений. Н о  К о н с т а н т и н  не считался 
н и  е ч е м  и  тр а т и л  государственные 
средства по  собственному усмотрению. 
А р е с т  г л а в ы  оппозиции, В и к е н т и я  Не- 
моевского, е щ е  более у в е л и ч и л  об щ е е  
недовольство. По в е д е в и е  Н и к о л а я  I 
во в р е м я  к о р о н а ц и и  (май 1829 г.) т а к ж е  
не п р е д в е щ а л о  гичего доброго- Н е и с 
п о лнение косвенного о б е щ а н и я  относи
тельно р а с ш и р е н и я  территории Ц.Доль- 
ского обострило нервное настроение. 
Ш л я х т а  стонала п о д  налогами, кре
стьянство б ы л о  придавлено и  безжа
лостно эксплоатировалось пом е щ и к а м и .  
Р у с с к а я  п о литика не тронула и  не 
м о г л а  тронуть господствующего поло
ж е н и я  шляхетства. Н о  шляхетство ж е 
лало осуществлять свое господство соб
с т в е н н ы м и  силами, бее вмешательства 
какой б ы  то н и  б ы л о  др у г о й  власти. 
Д о б и т ь с я  этого б ы л о  воз м о ж н о  только 
п у т е м  р е в о л ю ц и о н н о й  борьбы. О б щ е - п о 
литические у с л о в и я  ж и з н и  Ц. П о л ь 
ского создали легально-оппозиционное 
д вижение. О п п о з и ц и я  в ы с т у п а л а  на
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сеймах и  воеводских собраниях, вела 
агитацию, старалась увеличить число 
своих сторонников. С и л а  оппозиции 
увеличилась вследствие общего н а 
п ра в л е н и я  русской политики. Сначала 
А л е к с а н д р  терпел оппозицию, потом 
стал п р и н и м а т ь  м е р ы  против нее, а 
это только у с иливало оппозиционное 
настроение. Впервые, как у ж е  б ы л о  
сказано, оппозиция в ы с т у п и л а  н а  сей
ме  1818 г. против законов о браке и  
разводе. В  течение 1818 —  20 гг. в К а л и 
т е  возникает целая политическая, 
идеологически единая г р у п п а  во главе 
с бр. Н е м о е в с к и м и  (Моравский, Б е р н а ц 
кий, Качковский, Комарницкий). О п п о 
зиция стояла н а  п р и н ц и п а х  б у р ж у 
азного конституционного либерализма 
и  не затрагивала н и к а к и х  с о ц и а л ь н ы х  
проблем. Крестьянский вопрос б ы л  вне 
ее поля зрения. В  своей основе оппо
зи ц и я  эта б ы л а  ц е л и к о м  шляхетской. 
О п п о з и ц и о н н о е  настроение стало про
являться в печати, н а х о д и в ш е й с я  под 
в л и я н и е м  франц. либеральной п р е с с ы  
(„Constitutionnel“,» Minerve Française“). О р 
г а н а м и  о п п о з и ц и и  были: „Gazeta Cod- 
zienna, Narodova i Obca“; с осени 1819 г. 
в ы х о д и л  „Orzei Biaiy"; в 1821 г. стала 
в ы х о д и т ь  газета „Sibilla Nadwiélanska". 
Л и б е р а л ь н а я  печать содействовала те
оретическому у г л у б л е н и ю  оппозици
онного движения. Н а  сейме 1820 г. оп
п озиция п р о в а л и л а  правительственные 
з а к о н ы  и  в своих запросах выступала 
против н а р у ш е н и я  конституции. С е й м  
1820 г. б ы л  ее т р и у м ф о м .  П я т и л е т я в й  
несозыв сейма, к о т о р ы й  по конститу
ц и и  д о л ж е н  собираться к а ж д ы е  2 года, 
и  реакционная п о л и т и к а  А л е к с а н д р а  
и  К о н с т а н т и н а  у с и л и в а л и  оппоэиц. 
движение. Н а  сейме 1825 г. о п п озиция 
резко в ы с т у п и л а  против ц е н з у р ы  и 
мин. нар. про с в е щ е н и я  и  опять за 
бросала сейм петициями. В  период 
1825 —  1830 г.г. оппозиция проявляла 
весьма э н е р г и ч н у ю  деятельность. А р е с т
В. Немоевского только у с и л и л  ее. В о  
время к о р о н а ц и и  Н и к о л а я  о п позиция 
организовала в р а ж д е б н ы е  Ро с с и и  м а 
нифестации, переходя от легальной п о 
л и т и к и  к  р е в о л ю ц и о н н о м у  в ы с т у п л е 
нию. С е й м  1830 г. б ы л  необыкновенно 
бурным. О п п о з и ц и я  отвергла все пра
вительственные законопроекты и  не 
ж е л а л а  никакого п р и м и р е н и я  с  Н и к о 
лаем, к о т о р ы й  и  сам н а ч и н а л  понимать, 
что все шляхетство охвачено оппоз. 
настроением. К о н с т а н т и н  признавал 
наличие среди польских дворян „пре
с т у п н ы х  з а б л у ж д е н и й “, „ л о ж н ы х  поня
т и й “ и  „зложелательного к о р ы с т о л ю 
бия', н о  н е  считал, что это настроение
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б ы л о  общим: б о л ь ш у ю  часть ш л я х т ы  он 
считал вполне лойяльной. Д р у г о г о  
м н е н и я  д е р ж а л с я  Зайончек. С п о р н ы й  
вопрос б ы л  р а з р е ш е н  х о д о м  р е в о л ю ц и и  
1830 г.

П о я в л е н и е  в Ц. П о л ь с к о м  т а й н ы х  
обществ явилось следствием о б щ е й  
политики правительства. Ч л е н ы  т а й н ы х  
обществ п о н и м а л и  н е в о з м о ж н о с т ь  н о р 
мального с у щ е с т в о в а н и я  Ц. Польского 
в в ы н у ж д е н н о й  связи с Рос с и е й  и  гото
вились к  борьбе с н е й  во и м я  незави
симости П о л ь ш и .  П р е д ш е с т в е н н и к а м и  
т а й н ы х  о-в б ы л и  студенческие к р у ж к и  
д л я  самообразования („Towarzystwo 
Akad. czcicieli nauk“, „Zwi%zek powszechny 
uczniew Uniw. Kröl.“), н о  эт и  о р г а н и з а ц и и  
скоро п р е к р а т и л и  существование, ,т- к. 
а д м и н и с т р а ц и я  относилась к  н и м  
отрицательно. Студенчество б ы л о  в ы 
н у ж д е н о  пер е й т и  к конспирации. 
3 м а я  1819 г. зародилось масонское 
общество „Wolnomularstwo narodowe“ 
в целях у к р е п л е н и я  национального 
польского д у х а  во всех частях 
бы л о й  П о л ь ш и  и, в особенности, в 
армии. В о  главе стоял м а й о р  Л у к а с и н -  
ский (см.). В  сфере в л и я н и я  этого о-ва 
б ы л о  студенчество и  офицерство. Н о в о 
сильцеву стало известно об этой ко н 
спирации. Т о г д а  общ е с т в о  в  1820 г. за
крылось, что дало в о з м о ж н о с т ь  осво
бодиться от н е ж е л а т е л ь н ы х  элементов. 
С  б о л ь ш о й  о с т о р о ж н о с т ь ю  и  отбором 
членов б ы л о  основано 1 м а я  1821 г. т е м  
ж е  Л у к а с и н с к и м  „ П а триотическое 
общество“, с о в о р ш е н н о  п о д п о л ь н а я  
организация. А в г у с т  Ш н е й д е р ,  б ы в ш и й  
масон, донес К о н с т а н т и н у  о с у щ е с т в о 
в а н и и  общества. Т о  ж е  сд е л а л  в П а р и 
ж е  б ы в ш и й  о ф и ц е р  Ст. Канарский. 
Р у с с к и й  посол с о о б щ и л  о доносе в 
Петербург. Н а ч а л и с ь  а р е с т ы  в П о л ь ш е  
и  Литве. Сле д с т в и е  т я н у л о с ь  д в а  года. 
В  и ю н е  1824 г. п о д  д а в л е н и е м  К о н с т а н 
тина в о е н н ы й  су д  п р и г о в о р и л  Л у к а -  
синского к  я г о д а м  крепости. Подп. 
Д о р о г о й с к и и  ' и  пбруч. Д о б р ж и ц к и й  
б ы л и  п р и г о в о р е н ы  к  к а т о р ж н ы м  ра б о 
т а м  н а  6 лет. Впрочем, п о с л е д н и м  не 
п р и ш л о с ь  о т б ы в а т ь  наказание. Л у к а -  
с инский ж е  б ы л  п о с а ж е н  в  крепость 
Замостье. О т с т у п а в ш и е  в  1830 г- и з  Д. 
Польского русские во й с к а  вз я л и  его с 
собой. П о  п р и к а з у  Н и к о л а я  Л у к а с и н -  
ский б ы л  п о с а ж е н  в Ш л и с с е л ь б у р г ,  
где и  п р о с и д е л  до с а м о й  с м е р т и  своей 
в 1868 г. С  арестом Л у к а с и н с к о г о  
-Патриотическое о-во* н е  прекратило 
евоего существования. У ч а с т н и к а м и  
пго явл я л и с ь  б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  военные. 
О б щ е с т в у  у далось завязать связи с 
Пестелем,арест которого и  о братил в н и 

м а н и е  н а  с у щ е с т в о в а н и е  „Патриот 
o -ва“. В  н а ч а л е  1826 г. во всем Д  
П о л ь с к о м  п р о и с х о д и л и  многочисленные 
аресты. В с е  о б в и н я е м ы е  б ы л и  преданы 
с е й м о в о м у  суду. К о н с т а н т и н  оказывал 
давление в с м ы с л е  в ы н е с е н и я  обвини
тельного приговора, но о ж и д а н и я  его 
не оправдались. Суд, з а  исключением 
ген. В. Красиньского, признал, что 
о б в и н я е м ы е  не  с о в е р ш и л и  никакого 
государственного преступления, и  они 
б ы л и  п р и с у ж д е н ы  к  3 м е с я ц а м  тюрьмы, 
с зачетом п р е д в а р и т е л ь н о г о  заклю
чения. С у д  в ы н е с  свое р е ш е н и е  10 и ю н я  
1828 г. П р и г о в о р  с у д а  б ы л  оглашен 
только в 1829 г. Ч л е н а м  с у д а  б ы л о  вы
р а ж е н о  а в г у с т е й ш е е  неудовольствие. 
В с е х  о с у ж д е н н ы х  у в е з л и  в Петербург 
п о д  п р е д л о г о м  л и ч н о й  ст а в к и  с участ
н и к а м и  р у с с к и х  т а й н ы х  обществ. Кш и -  
жановский, п р и н и м а в ш и й  участие в 
с н о ш е н и я х  с Ю ж н ы м  т а й н ы м  общест
вом, б ы л  п о с а ж е н  в П е т р о п а в л о в с к у ю  
крепость (впоследствии он б ы л  сослан 
в Березов, где и  у м е р  в с/стоянии ум о 
п о м е ш а т е л ь с т в а  в 1839 г.). Разгром 
„Патриотич. о-ва* и  с у д  н а д  участни
к а м и  его н е  п р е к р а т и л и  конспиратив. 
деятельности. В 1828 г. В. Смегловекий 
организовал к р у ж о к  в целях объеди
н е н и я  с л а в я н  во главе с П о л ь ш е й ,  ос
в о б о ж д е н н о й  от  господства России, Ав
ст р и и  и  П р у с с и и .  П р е д п о л а г а л о с ь  за
хватить Н и к о л а я  во в р е м я  коронации. 
Однако, этот п л а н  н е  встретил сочув
ствия. С м е г л о в е к и й  б ы л  в ы с л а н  из 
В а р ш а в ы  мин. внутр. дел. Н а и б о л ь ш е е  
значение и м е л  в о е н н ы й  с о ю з  „Zwiqzek 
Wojskowy“, о р г а н и з о в а н н ы й  подпоручи
к о м  конно-гренадерского гвардейского 
п о л к а  Ш  В ы с о ц к и м ,  инструктором 
ш к о л ы  п о д х о р у н ж и х .  О н  объединил 
вокруг себя г р у п п у  офицеров, ч е м  было 
п о л о ж е н о  н а ч а л о  о б щ е с т в у  д л я  з а щ и 
т ы  конституции. С о с т а в  о-ва б ы л  до
вольно пестрый: военные, студенты, 
литераторы, адвокаты, н о  в о б щ е м  все 
это б ы л и  л и ц а  дворянского происхож
дения. О б щ е е в р о п е й с к а я  с и т у а ц и я  —  
греческое восстание, т у р е ц к а я  война 
и  участие в н е й  России, р е в о л ю ц и и  
1830 г. во Ф р а н ц и и  и  в Б е л ь г и и  —  ока
з ы в а л а  известное в л и я н и е  н а  настрое
н и е  и  и д е о л о г и ю  общества. Последнее 
интересовалось, г л а в н ы м  образом, кон
с т и т у ц и о н н о  - п р а в о в ы м и  вопросами. 
Д л я  дворянской о р г а н и з а ц и и  крестьян
ский вопрос, к а к  б ы л о  у ж е  отмечено, 
остался вне п о л я  зрения.Такйм образом, 
оппозиц. д в и ж е н и е  б ы л о  представлено 
и с к л ю ч и т е л ь н о  с р е д н и м  и  м е л к и м  ш л я 
хетством. Городск. население, иностран
на я  б у р ж у а з и я  не п р и н и м а л и  участия
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в э т о м  д в и ж е н и и  и  о т н о с и л и с ь  к  н е м у  
отрицательно. К р е с т ь я н с т в о  б ы л о  в р а 
ж д е б н о  настроено в о т н о ш е н и и  з е м л е 
владельцев. Р е в о л ю ц и о н н о е  ш л я х е т 
ство б ы л о  п р е д о с тавлено с а м о м у  себе.' 
П р и  о б щ е с т в е н н о й  своей и з о л и р о в а н 
ности ш л я х е т с к а я  р е в о л ю ц и я  у с п е х а  
и м е т ь  не  могла.

2. Польская революция ( .повстанье') 
1830 г. Ц. П о л ь с к о е  н е и з б е ж н о  ш л о  к  
рев о л ю ц и и .  Т о л ч к о м  к  н е й  яв и л а с ь  
И ю л ь с к а я  р е в о л ю ц и я  1830 г. С н а ч а л а  
р е в о л ю ц и о н н о е  в ы с т у п л е н и е  б ы л о  н а 
з начено н а  16 октября, но состоялось 
оно только 29 ноября, п о  и н и ц и а т и в е  
ш к о л ы  п о д х о р у н ж и х  (Высоцкий). В о с 
стание сделалось н е о б х о д и м ы м :  п о л и ц и я  
о т к р ы л а  с л е д ы  заговора. П о д х о р у н ж и е  
н а п а л и  н а  Б е л ь в е д е р с к и й  д в о р е ц  с 
ц е л ь ю  у б и т ь  н е н а в и с т н о г о  К о н с т а н т и 
на, н о  о н  с п р я т а л с я  в к о м н а т е  своей 
ж е н ы  и  благодаря э т о м у  спасся. В о с 
с т а в ш и е  у б и л и  нес к о л ь к и х  п о л ь с к и х  
генералов, п р е д а н н ы х  К о н с т антину. 
В ы л о  про и з в е д е н о  н а п а д е н и е  н а  р у с 
ские войска, но, в в и д у  превосходства 
р у с с к и х  сил, оно к о н ч и л о с ь  неудачей. 
Р у с с к а я  а р м и я  б ы л а  скоро с т я н у т а  
к  В а р ш а в е ,  во главе ее стал К о н 
стантин. О н  проявлял, однако, п а с 
сивность к  с о б ы т и я м ;  не ж е л а я  
в м е ш и в а т ь с я  во „ в н у т р е н н и е  д е л а “ 
поляков, о н  о т с т у п и л  из В а р ш а в ы .  Р е в о 
л ю ц и о н н а я  власть д о п у с т и л а  это, со
в е р ш и в  п р и  этом н е п о п р а в и м у ю  о ш и б 
ку, за к о т о р у ю  дорого з а п л а т и л а  п о л ь 
ская революция.

В  Д. Д о л ь с к о м  н е  б ы л о  партии, н а  
к о т о р у ю  м о г л о  б ы  onepi ться русское 
правительство. Д о с л е д н е ь  и ы л о  п о д д е р 
ж и в а е м о  только б ю р о к р а т и е й  и  за
ж и т о ч н о й  б у р ж у а з и е й  ( „ м е щ а н с т в о м “}: 
к у п ц а м и ,  банкирами, ф а б р и к антами. 
Ш л я х е т с т в о  все б ы л о  против России, 
но оно б ы л о  н е о д н о р о д н ы м  п о  составу. 
З н а т н ы е  а г р а р и и  не х о т е л и  р е в о л ю ц и и  
и  р а з р ы в а  с Россией, о н и  хотели т о л ь 
ко восстановления к о н с т и т у ц и и  и  б ы 
л и  п р о т и в  всяких н а с и л ь с т в е н н ы х  по
ступков. А г р а р и и  н а д е я л и с ь  у г о д л и 
в о с т ь ю  и  п е р е г оворами добиться у с п е 
ха. Л и б е р а л ь н а я  ж е  ш л я х е т с к а я  д е м о 
к р а т и я  ш л а  н а  п о л н ы й  р а з р ы в  е Р о с 
с и е й  и  с тавила вопрос о н е з а в и с и 
м о с т и  Д. Польского. О н а  готовилась 
к  войне.

Н о ч ь ю  29 ноября, у ж е  после у п о м я 
нутого в ы с т у п л е н и я  революционеров, 
б ы л  созван А д м и н и с т р а т и в н ы й  совет. 
Н а  нем, к р о м е  министров, присутство
в а л и  т а к ж е  и  д р у г и е  д о в е р е н н ы е  лица. 
П о с л е  з а седания Л ю б е ц к и й  и  Ч а р т о р и ж 
с к и й  о т п р а в и л и с ь  к  К о н с т а н т и н у  и  п р о 

с и л и  его в м е ш а т ь с я  в события, н о  тот 
отказался. А д м и н и с т р а т и в н ы й  совет, 
очень б о я в ш и й с я  волнений, п р и н я л  р я д  
м е р  к л и к в и д а ц и и  р е в олюции. О н  в ы 
п у с т и л  от и м е н и  Н и к о л а я  воззвание 
к н а с елению, п о р у ч и л  ген. Д а ц у  к о м а н 
д о в а н и е  армией, у с т р а н и л  о д и о з н ы х  
г е нералов и  чиновников. К о н с т а н т и н  
у е х а л  и з  В а р ш а в ы ,  у в е д я  русские в о й 
ска,и в  к о н ц е  кон ц о в  власть о к а залась 
в р у к а х  Х л о п и ц к о г о  (см.), старого 
боевого генерала. Х л о п в ц к о м у  удалось, 
в ы п о л н я я  п о р у ч е н и е  совета, с д е р ж а т ь  
р е в о л ю ц и о н н ы й  н а п о р  и  сохранить в 
городе порядок. А д м .  совет 1 дек. б ы л  
р е ф о р м и р о в а н .  Обра з о в а л о с ь  ф а к т и ч е 
ское прав и т е л ь с т в о  в составе: Ч а р т о 
рижского, Паца, М .  Р а д з и в н л л а  (см. 
X X X V ,  328), Кохановского, Н е м ц е в и ч а  
(см. X X X I I ,  625/26), Д е м б о в с к о г о , Х л о п и ц 
кого, Малаховского, Островского и  Jle- 
левеля (см.). П о с л е д н и е  ч е т ы р е  б ы л и  
п р е д с т а в и т е л я м и  л и б е рально-демокра
т ической организации. Р у к о в о д я щ у ю  
ро л ь  в  пра в и т е л ь с т в е  и м е л и  а р и с т о 
к р а т ы  во главе с А. Ч а р т о р и ж с к и м .

П р а в и т е л ь с т в о  хотело обойтись без 
переворота и  2 д е к а б р я  по с л а л о  д е п у 
т а ц и ю  к  К о н с т а н т и н у .  Д е п у т а т ы  стоя
л и  н а  точке зр е н и я  договора 1815 г., 
т р ебовали восстановления конститу- 
туции, п р и с о е д и н е н и я  к  Д. П о л ь с к о м у  
д р у г и х  частей б ы в ш е й  Р. П. и  п о л н о й  
а м н истии. К о н с т а н т и н  п р и н я л  д е п у т а 
ц и ю  сухо, заявил, ч т о  н е  считает себя 
у п о л н о м о ч е н н ы м  в с т у п а т ь  в  какие-ли
бо переговоры, но  в  п и с ь м е н н о й  ф о р 
м е  засвидетельствовал с в о ю  „не й т р а л ь 
ность". Д е п у т а ц и я  о п у б л и к о в а л а  отчет 
о своей беседе с К онстантином. Х л о -  
п и ц к и й  п р и н я л  н а  себя к о м а н д о в а н и е  
п о л ь с к и м и  войсками. Б ы л о  приступле- 
но  к  о р г а н и з а ц и и  г в а р д и и  („стра
ж и  безопасности“) д л я  з а щ и т ы  п р а 
вительства. У в е р е н н ы е  в  Х л о п и ц к о м ,  
а р и с т о к р а т ы  б ы л и  с о в е р ш е н н о  спо
койны. С т о р о н н и к и  рев о л ю ц и и ,  не 
с у м е в ш и е  создать р е в о л ю ц и о н н о г о  п р а 
вительства, о р г а н изовали п о л и т и ч е 
с к и й  к л у б  „Towarzystwo patryotyczne“ 
во главе с Лелевелем. К л у б  с д е л а л  
заявление п р а в и т е л ь с т в у  о необходи
м о с т и  н е м е д л е н н ы х  д е й с т в и й  п р о т и в  
Конставтина. А р и с т о к р а т ы ,  однако, не 
м о г л и  согласиться с п о д о б н о й  п р о г р а м 
м о й  и  п о й т и  н а  у с т у п к и  р е в о л ю ц и о н н о й  
партии. О  своей стороны, к л у б  не дове
р я л  А д м и н ,  совету и  послал в него своих 
ч е т ы р е х  п редставителей (Мохнацкого, 
см., Махницкого, Брежковского, Пл и х -  
тера). С о г л а ш е н и е  с К о н с т а н т н н о м  б ы л о  
отвергнуто. Е г о  п р о с и л и  р а з р е ш и т ь  
п о л ь с к и м  в ойскам вернуться в В а р ш а -
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в у, а русские войска в ывести из Ц. П о л ь 
ского. К о н стантин д а л  н а  это согласие 
л  в ы с т у п и л  из пределов царства по 
н а п р а в л е н и ю  к  Литве. Б о р ь б а  в н у т р и  
А д м и н ,  совета повела к  л и к в и д а ц и и  
его и  образованию временного прави
тельства (Rzad tymczasowy) в составе 7 
членов, во главе с Ч а р т о р и ж с к и м .  В р е 
менное правительство распорядилось 
созвать сейм, но не ж е л а л о  и т т и  н а  
ра з р ы в  с Николаем. Д и к т а т о р  Х л о п и ц -  
кий, сторонник аристократической п а р 
т и и  и п р отивник р е в о л ю ц и о н н ы х  в ы 
ступлений, не п р и н и м а л  м е р  подгото
вительного характера д л я  б о р ь б ы  с 
Н и к о л а е м  и  являлся л и ш ь  охранителем 
порядка и  спокойствия. Врем, п р а в и 
тельство 10 дек. постановило отправить 
депутатов (Любецкого и  Езерского) д л я  
переговоров с Николаем. Э т а  д е п у т а 
ц и я  б ы л а  грубо встречена р а з д р а ж е н 
н ы м  самодержцем. В о  в р е м я  беседы 
ш л а  речь не об уступках, а о п о л н о м  
подчинении. Д и б и ч  (см.) 1 янв. 1831 г. 
опубликовал заявление о д а н н о м  е м у  
п о р у ч е н и и  прекратить „прискорбные 
беспорядки“ в Ц. Польском. Н а ч и н а л а с ь  
русско-польская война.

Вр еменное правительство назначило 
созыв с е й м а  н а  18 дек., но, по ж е л а 
н и ю  Хлопипкого, отсрочило его до 
20-го. Н а к а н у н е  с о з ы в а  Х л о п в ц к и й  
и м е л  беседу с д е п у т а т а м и  сейма. 
Ш л а  речь о гарантии к о н с т и т у ц и и  и  
о неприкосновенности г р а н и ц  Ц. П о л ь 
ского. Т а к а я  ум е р е н н а я  п р о г р а м м а  не 
могла удовлетворить с р е д н ю ю  и  м е л 
к у ю  шляхту, с ч и т а в ш у ю  в о й н у  необхо
д и м о й  и  неизбежной. В о п р е к и  Х л о п и ц -  
кому, с е й м  о т к р ы л с я  18 дек. М а р ш а 
л о м  сейма б ы л  избран по с о л  (депутат) 
В. Островский. Сейм, по  п р е д л о ж е н и ю  
Малаховского, провозгласил восстание 
н а р о д н ы м  и  п р и с т у п и л  к сбору д е н е ж 
н ы х  средств. Э т о  б ы л а  у с т у п к а  со 
с тороны аристократии, партии. Хло- 
пицкий, как п р отивник п о л и т и к и  раз
р ы в а  с Николаем, п о д а л  в  отставку. 
В р еменное правительство хотело уд е р 
ж а т ь  в своих р у к а х  власть и  п росило 
Х л о пицкого остаться диктатором. Р а 
ди кальная группа, не и м е в ш а я  своего 
вождя, д о л ж н а  б ы л а  согласиться с 
этим, н о  она добилась контроля н а д  
диктатором. С е й м  в ы д е л и л  и з  своей 
с р е д ы  с е й м о в у ю  д е п у т а ц и ю  в составе 
председателя сената, м а р ш а л а  сейма, 
8-ми сенаторов и  8-ми послов. Д е п у 
та ц и я  контролировала действия д и к 
татора и  могла отстранить последнего 
от должности. В р е м е н н о е  правитель
ство прекратило свое существование. 
Вместо него б ы л  у ч р е ж д е н  В ы с ш и й

н а р о д н ы й  совет, как орган исполнитель
но й  власти (Rada najwyzsza narodowa) 

И з  П е т е р б у р г а  б ы л и  п о л у ч е н ы  изве
стия, н е б л а г о п р и я т н ы е  д л я  поляков 
П и с ь м а  Н и к о л а я  к  Х л о п и ц к о м у  и  Со! 
болевскому, б ы в ш е м у  председателю 
А д м .  совета, р а с к р ы л и  п о л и т и к у  Н и 
колая полностью. П р и е х а в ш и й  Езер
ский о з н а к о м и л  Х л о п и ц к о г о  со всем 
тем, что п р о и с х о д и л о  в Петербурге. 
В о й н а  надвигалась. Х л о п и ц к и й  сложил 
с себя полномочия. 7/19 янв. 1831 г. 
б ы л  созван сейм, к о т о р о м у  предстояло 
р е ш и т ь  вопрос о правительстве. Ход 
с о б ы т и й  д а л  перевес л е в ы м  группиров
к а м  сейма. П о  и н и ц и а т и в е  Р. Оолтыка, 
Н и к о л а й  и  его семья б ы л и  л и ш е н ы  
польского престола. Э т о  решение, за
писанное в  с е й м о в ы й  протокол 13/25 
янв., явно дел а л о  н е о б х о д и м ы м  для 
П о л ь ш и  готовиться к войне. Однако, 
единства в де й с т в и я х  п а р т и й  не было. 
А р и с т о к р а т и и  уда л о с ь  у д е р ж а т ь  в 
своих р у к а х  к о м а н д о в а н и е  армией. 
Г л а в н о к о м а н д у ю щ и м  б ы л  назначен кн. 
Мих. Радзивилл, с военной точки зре
н и я  ничего собой н е  представлявший. 
Х л о п и ц к и й  д а л  о б е щ а н и е  помогать 
е м у  советами и  указаниями. События 
п р и в е л и  к  ц е н т р а л и з а ц и и  власти. Обра
зовалось н а ц и о н а л ь н о е  правительство 
в составе 5-ти человек (Чарторижский, 
Вик. Немоевский, Моравский, Лелевель, 
Баржиковский). Но в о е  правительство 
д о л ж н о  б ы л о  коллективно выполнять 
ф у н к ц и и  королевской власти. Б о л ь ш и н 
ство голосов в правительстве принад
л е ж а л о  радикально-политич. органи
зации. С е й м  в ц е л о м  б ы л  сторонником 
конс т и т у ц и о н н о й  монархии. Национ. 
правительство повело э н е р г и ч н у ю  по
л и т и к у  е ц е л ь ю  в ы з в а т ь  в м ешатель
ство и н о с т р а н н ы х  держав, н о  полити
ка эта не д а л а  н и к а к и х  результатов. 
Гроховская битва (13 февр. 1831 г.; см. 
ниже) в ы з в а л а  отставку Радзивалла. 
Г л а в н о к о м а н д у ю щ и м  б ы л  назначен 
С к р ж и н е ц к и й  (см.), старый, боевой о ф и 
ц е р  О н  о к р у ж и л  себя з н а т н ы м и  особа
ми, что в ы з в а л о  естественное недо
верие со с т о р о н ы  ф р о н т о в ы х  воен
н ы х  и  л е в ы х  р а д и к а л ь н ы х  групп. 
С к р ж и н е ц к и й ,  п о н е с ш и й  пор а ж е н и е  
п р и  Остроленке 14/26 мая, оставался 
во главе а р м и и  д о  11 августа, когда он 
б ы л  отстранен и  з а м е н е н  ген- Д ембин- 
с к и м  (см.). Э т а  з а м е н а  означала пере
х о д  военной власти в р у к и  р а дикаль
н ы х  элементов. Аристократии, партия 
в лице своего г л а в ы  Ч арторижского 
ф о р м у л и р о в а л а  с в о ю  п р о г р а м м у  как 
борьбу за политическое и  националь
ное освобождение, не  касаясь вопроса
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о крестьянстве. А г р а р и и  избегали ста
вить этот вопрос, та к  к а к  опасались 
возможного в ы с т у п л е н и я  крестьян п р о 
тив землевладельцев. Д е м о к р а т и ч е с к а я  
партия раз в и л а  ш и р о к у ю  деятельность 
в л и ц е  „Патриотического об-ва“ и  из 
давала гавоту „ К у р ь е р  П о л ь с к и й “. В п о 
следствии от дем о к р а т о в  откололась 
радикальная г р у п п а  во главе с Ж у -  
ковским-Лелевелем. О н а  отстаивала 
д е м о к р а т и ч е с к у ю  р е с п у б л и к у  и  и з д а 
вала газету „N o w a  Polska“. Однако, обе 
г р у п п ы  д е м ократов в своих п рограм
м а х  т а к ж е  не  п о с т а в и л и  н а  о б с у ж д е 
ние с е й м а  крестьянского вопроса. 
В н у т р и  демократов все в р е м я  ш л а  
б о л ь ш а я  борьба. В  з а в и с и м о с т и  от по
л о ж е н и я  н а  фр о н т е  у с и л и л о с ь  в л и я н и е  
радикальной группы, р у к о в о д и м о й  Мо х -  
н а ц к и м  и  Лелевелем, что в ы з ы в а л о  
б ол ь ш о е  волнение в среде аристократов, 
опа с а в ш и х с я  п о с тановки крестьянско
го вопроса во всей его широте. Н о  опа
сения аристократов б ы л и  напрасны, 
т. к. безразлично все з е м л е в л а д е л ь ц ы  
крепко д е ж а л в с ь  за ф е о дальное право. 
Классовая однородность р е в о л ю ц и о н 
н ы х  с и л  и  состава нац. правительства 
а ш с о и м  образом н е  позволяет назвать 
р е в о л ю ц и ю  1830 г. народной. Эт о  б ы л а  
только шляхетская революция.

О с н о в н ы е  сродства д л я  ф и н а н с и р о 
вания р е в о л ю ц и и  д а л  П о л ь с к и й  банк. 
Н о  в к л а д ы  его в П р у с с и и  и  А в с т р и и  б ы 
л и  к о н ф и с к о в а н ы . Б а н к  п ы т а л с я  за гра
н и ц е й  произвести заем, н о  безрезуль
татно. П о с т у п а л и  д о б р о в о л ь н ы е  п о 
жертвования, гл. обр. со с т о р о н ы  а р и 
стократии; н о в ы е  на л о г и  д а л и  некото
р ы е  средства д л я  вед е н и я  в о е н н ы х  
действий. Р усское правительство за
явило, что оно н е  п р и з н а е т  н и к а к и х  
дольских займов.Это сделало н е в о з м о ж 
н ы м  з а к л ю ч е н и е  предполагавшегося 
займа. В  Л о н д о н е  б ы л а  в ы п у щ е н а  лот- 
терея; во Ф р а н ц и и  б ы л а  объявлена п о д 
писка. Результаты, однако,были с а м ы е  
нич т о ж н ы е .  Отсутствие средств б ы л о  
одной и з  п р и ч и н  н е у д а ч и  революции. 
П р у с с и я  и  А в с т р и я  з а н я л и  в р а ж д е б 
н у ю  п о з и ц и ю  в о т н о ш е н и и  революции. 
О н и  н е  только кон ф и с к о в а л и  деньги 
Польского банка, о н и  з а к р ы л и  свои 
границы, сделали н е в о з м о ж н ы м  д о 
ставку оружия, з а х в а т ы в а л и  о ф и ц и а л ь 
н ы е  письма, п е р л ю с т р и р о в а л и  ч а с т н у ю  
переписку и  к о п и и  д а в а л и  р усскому 
послу. Б у м а г и  французского п р а в и 
тельства —  донесения кон с у л а  Д ю р а н а ,  
и м е в ш и е  б о л ь ш о е  политическое зна
чение, —  становились и з в е с т н ы м и  Рос
сии. П р у с с и я  и  А в с т р и я  с н а б ж а л и  рус
ские войска ф у р а ж е м  и  провиантом

и  п р е д о с тавляли н е о б х о д и м ы е  к р е д и 
ты. В  инт е р е с а х  Р о с с и и  П р у с с и я  н а 
р у ш и л а  к а р а н т и н н ы е  правила, устано
в л е н н ы е  д л я  б о р ь б ы  против холерной 
эпидемии, н е с м о т р я  на то, что эт и м  
ув е л и чивалось распространение холе
р ы  в с а м о й  Пруссии. О н а  предоста
в и л а  д а ж е  п о н т о н н ы й  м а т е р и а л  дл я  
перехода войск через В и с л у  около Т о р 
на, что обеспечивало т ы л  русской а р 
мии. В о о б щ е  П р у с с и я  и  А в с т р и я  ока
з а л и  н е о ц е н и м ы е  у с л у г и  русской ар
мии, которая, после в с п ы х н у в ш е г о  у  нее 
в  т ы л у  восстания в Л и т в е  и  Б е л о р у с 
сии, оказалась без денег, провианта, 
снаряжения, а м м у н и ц и и  и  во е н н ы х  п р и 
пасов. П р у с с и я  и  А в с т р и я  ш л и  на л и 
к в и д а ц и ю  Ц. Польского. М е т т е р н и х  с са
мо г о  н а ч а л а  б ы л  недоволен сущ е с т в о 
в а н и е м  к о н с т и т у ц и и  в русской По л ь ш е .  
П р у с с и я  т а к ж е  не сочувствовала н а 
ц и о н а л ь н ы м  у с т р е м л е н и я м  ш л я х т ы .  
М е ж д у  тем, временное правительство 
возлагало н а д е ж д ы  н а  в мешательство 
Европы. О н о  послало д и п л о м а т и ч е 
с к и м и  а г е н т а м и  князя К. Ч а р т о р и ж 
ского в  Вену, Велепольского (сл.ХНДЗО), 
п о т о м  Валевского (см.) в Лондон, К н я ж е -  
в и ч а и П л я т е р а — в П а р и ж  и  Мостовско- 
го— в Б е р л и н . З а г р а н и ч н ы е  польские д и 
п л о м а т ы  п о в е л и  ш и р о к у ю  деятельность 
в интересах революции, п у б л иковали 
статьи, аги т и р о в а л и  в  обществе, соби
р а л и  д о б р о в о л ь н ы е  пожертвования, за 
к у п а л и  о ружие, стр е м и л и с ь  добиться 
у  европейских правительств п р и з н а н и я  
р е в о л ю ц и и  п о с ы л к о й  консулов в В а р 
шаву. В с я  д и п л о м а т и я  действовала 
в  духе п р о г р а м м ы  аристократической 
п а р т и и  и  всегда о с у ж д а л а  выс т у п л е 
н и я  р а д и к а л ь н ы х  демократов. Ф р а н ц и я  
долгое в р е м я  относилась р а в н о д у ш н о  
к  польской революции. Л ю д о в и к - Ф и 
л и п п  не хотел ссориться с Россией. 
Пра в и т е л ь с т в о  Ф р а н ц и и  в л и ц е  Себа- 
стьяни рекомендовало п о л я к а м  полное 
п о д ч и н е н и е  Н и к о л а ю .  Т а к о й  ж е  п о л и 
т и к и  д е р ж а л о с ь  и  английское пр а в и 
тельство сначала в  ли ц е  Уэлингтона, 
а  потом Г р е я  и  Пальмерстона. В  это 
в р е м я  в н и м а н и е  Ф р а н ц и и  и  А н г л и и  за
н и м а л  бельгийский вопрос (см. V, 
309/10), не д а в а я  в о з м о ж н о с т и  сосредо
точить в н и м а н и е  н а  П ольше. В  связи 
с н е у д а ч а м и  русской армии, Ф р а н ц и я  
в и ю л е  1831 г. сделала Р о с с и и  д р у 
жественное представление; А н г л и я  не 
п о д д е р ж а л а  его; А в с т р и я  и  П р у с с и я  
отвергли это предложение. Н а м е р е н и е  
временного правительства п р е д л о ж и т ь  
корону о д н о м у  из австрийских эрц
герцогов к о н ч и л  )сь неудачей. По у с с и я  
также отклонила пре д л о ж е н и е  польской
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короны п р у с с к о м у  принцу. В р е м е н 
ное правительство п о с ы л а л о  агентов 
в Ф и н л я н д и ю  и  Ш в е ц и ю .  Однако, За- 
лусский б ы л  в ы с л а н  из Ш в е ц и и .  С  Т у р 
ц и е й  т а к ж е  ш л и  переговоры, но  без 
результата. Поело взятия В а р ш а в ы  
(26 авг. 1881 г.) вопрос об и н т е рвенции 
отпал. Европейские д е р ж а в ы  (Англия 
и  Ф р а н ц и я )  хотели сохранить за П о л ь 
ш е й  к о н с т и т у ц и ю  1815 г., сс ы л а я с ь  н а  
постановление Венского конгресса. Это 
выступление успеха не имело. Н и к о л а й  
объявил это в м е ш а т е л ь с т в о м  во в н у 
тренние дела России. М е т т е р н и х  соста
ви л  особый м е м о рандум, в  котором 
доказывал, что В е н с к и й  конгресс не 
гарантировал п о л ь с к у ю  конституцию. 
П р у с с и я  и  Россия п о л н о с т ь ю  пр и с о 
единились к  тол к о в а н и ю  Меттерниха, 
считая, что к а ж д о о  правительство 
имело право давать П о л ь ш е  т у  и л и  
д р у г у ю  организацию по собственному 
усмотрению.

Ход кампании 1831 г. Ру с с к а я  армия, 
приготовленная д л я  под а в л е н и я  рево
л ю ц и и  во Ф р а н ц и и  и Бельгии, в ко л и 
честве 120 тыс. челов. и  400 орудий, под 
начальством Дибича, б ы л а  в с е м  соста
в о м  направлена против Ц. Польского. 
П о л я к и  располагали х о р о ш е й  а р м и е й  
в количестве всего 28 тыс. чел. С  плохо 
о б у ч е н н ы м и  р е з ервами а р м и я  дохо
д и л а  до 50-ти тыс. В  а р м и и  замечался 
недостаток в к о м а н д н о м  составе, не 
говоря у ж е  о снаряжении. Русское пр а 
вительство б ы л о  уверено, что вся к а м 
п а н и я  кончится в течение зимы. П е 
реоценивали т а л а н т ы  Д и б и ч а  и  не 
у ч и т ы в а л и  ря д а  обстоятельств, в част
ности сопротивляемости револ. армии. 
24 янв. (5 февр. нов. ст.) 1881 г. русские 
войска п е р е ш л и  г р а н и ц ы  Ц. Польского. 
Столкновение обеих а р м и й  у ж е  бы л о  
близко. Польская а р м и я  з а н и м а л а  мес
то м е ж д у  Варшавой, М о д л и я о м  и  Ое- 
роцком. В  ее ру к а х  б ы л  бассейн Вислы. 
2(14) февр. иод Сточеком (Stoczek), н а  юго- 
вост. от В а р ш а в ы ,  ген. Д в о р н и ц к и й  
столкнулся с к орпусом Гейсмара. П о л ь 
ская кавалерия разбила Гейсмара, но 
не могла его преследовать. П о с л е  не
б о л ь ш и х  с р а ж е н и й  п о д  К а л у ш и н ь ш  и  
Добром, где С к р ж и н е ц к и й  в ы д е р ж а л  н а 
тиск корпуса Розена, русские войска 
д в и нулись к  в а р ш а в с к о м у  п р е д м е с т ь ю  
Праге. Н а  п р а ж с к и х  болотах в феврале 
происходили бои: под В а в р о м  7(19) февр. 
и  под Г р о х о в ы м  13 (25) февр., где столк
нулись главные с и л ы  обеих армий. Б и т 
ва б ы л а  необыкновенно упорной. С и л ы  
б ы л и  неравные: н а  100 тыс. русских 
30 тыс. поляков. Р е в о л ю ц и о н н а я  а р м и я  
стойко в ы д е р ж и в а л а  атаки, н о  поде

б и т в ы  осталось за русскими. Поляки 
о тс т у п и л и  к  В а р ш а в е .  Однако, Д и б и ч  
не в силах б ы л  ра з в и т ь  преследование- 
свое бездействие он о б ъ я с н я л  устало! 
е т ь ю  армии, с о в е р ш а в ш е й  д л и н н ы е  пе
р е х о д ы  п р и  т я ж е л ы х  з и м н и х  услови
ях, и  б оязнью остаться без провиант« 
вследствие у г р о з ы  п у т я м  к  Вильне, че! 
рез к о т о р у ю  п р о и з в о д и л с я  подвоз. Н и 
колай считал э т у  з а д е р ж к у  временной 
полагая, что все м е р ы  предосторож! 
ноетя относительно В и л ь н ы  б ы л и  при
няты. Гроховская битва в ы б и л а  из строя 
раненого Хлопицкого. Д и к т а т о р  Рад- 
зивилл у ш е л  в отставку, но остался 
в армии. Его место занял С к р ж и нецкий. 
Н а ч а л ь н и к о м  ш т а б а  б ы л  назначен Х ш а -  
новский, а  главн. квартирмейст. Пронд- 
з и н е к и й  (см.) — все с т а р ы е  военные. 
Х ш а н о в е к и й  б ы л  г е нералом русской' 
службы, п р и н и м а л  участие в русско- 
турецкой войне, но не и м е л  военных 
дарований. Врем, правительство п р и 
няло э н е ргичные м е р ы  к  р е к рутиро
в а н и ю  солдат. Б ы л а  создана 70 тыс. 
армия. Бороться все-таки б ы л о  трудно, 
и вся н а д е ж д а  б ы л а  н а  вмешательство’ 
держав. П о к а  р у с с к а я  а р м и я  нах о д и 
лась в бездействии, польское ко м а н д о 
вание взяло в  св о и  р у к и  инициативу. 
Д и б и ч  оетавил часть своих войск под 
В а ршавой, по д  н а ч а льством Г е й с м а р а  
и  Розена, а с а м  о т с т у п и л  к границе 
Ц. Польского. О н  п о д ж и д а л  в Седлепе 
п р и х о д а  г л а в н ы х  сил. В  ночь с 18 (30) 
на 19 31) м а р т а  к о р п у с  Г е й с м а р а  б ы л  
разбит по д  Вавром, а  корпус Ро з е н а —  
под Вел. Д е м б о м .  Р у с с к и е  войска б ы л и  
в ы н у ж д е н ы  отступить. Одн о в р е м е н н о  
отправлена б ы л а  польская кавалерия 
п о д  н а ч а л о м  Д в е р н н ц к о г о  в целях под
ня т и я  восстания н а  В о л ы н и .  Н а ч а в 
ш а я с я  р е в о л ю ц и я  в  Л и т в е  и  Ж м у д и  и  
в П о д о л ь и  и м е л а  б о л ь ш о е  значение 
д л я  к орпуса Дверннцкого, к о т о р ы й  3 
м а р т а  с 15-ю тыс. солдат п е р е ш е л  око
ло lly лав Вислу. В с л е д  за н и м  насту
п а л  ген- Крейц. Л ю б л и н  б ы л  взят рус
скими. Д в е р н и ц к и й  у к р ы л с я  в крепос
т и  Замостье, п р о н и к  о т т у д а  н а  Волынь, 
но б ы л  разбит р у с с к и м  о т р я д о м  Риди- 
гера (см. ХХП1,660) и  в конце концов пе 
р е ш е л  27 ап р е л я  (9 мая) н а  т е р р и т о р и ю  
Австрии, в Г а л и ц и ю ,  где и  б ы л  разору
ж е н  австрийцами. В  то ж е  в р е м я  Николай, 
ч т о б ы  п о править п о л о ж е н и е  н а  фронте, 
п о с л а л  в П о л ь ш у  г в а р д и ю  в составе 
25 тыс. п о д  к о м а н д о ю  в. к. М и х а и л а  П а 
вловича (см.). О н а  р а с п о л о ж и л а с ь  19 м а я  
м е ж д у  Б у г о м  и  Наревом, что прервало 
с о о бщение поляков с Литвой. Д и б и ч  н а 
ходился sa Бугом. П о с л е  долгого совеща. 
н и я  польское к о м а н д о в а н и е  р е ш и л о  на,
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пасть в а  г вардию. О к о л о  В а р ш а в ы  б ы л  
оставлен к о р п у с  Уминьского. В  поход п о 
ш л о  44 тыс. человек с 100 орудий. Н а с т у 
п л е н и е  б ы л о  замечено, и  г в а р д и я  о т с т у 
п и л а  к  Т ы к о т и н у .  К о р п у с у  Х л а п о в с к о г о  
у д а л о с ь  прорваться в Л и т в у  д л я  оказа
н и я  п о м о щ и  л и т о в с к и м  повстанцам. З а 
то С к р ж и н е ц к и й  н е  м о г  преследовать 
гвардию. Д и б и ч  стал наступать, и  14 (26) 
ма я  п р о и з о ш л а  к р о в о п р о л и т н а я  би т в а  
п р и  О с т р о л е н к е . П о л я к а м  н е  у д а л о с ь  от
стоять мост, н  р у с с к и е  о к а зались н а  
п р а в о м  берегу Нарева. В о е н н ы й  совет 
п р и н я л  р е ш е н и е  о т с т у п и т ь  к  В а р ш а в е .  
К о р п у с  Г е л ь г у т а  б ы л  н а п р а в л е н  в Л и т в у  
на п о м о щ ь  Х л а п о в с к о м у .  Б е л о р у с с и я  
и  Л и т в а  и м е л и  б о л ь ш о е  стратегическое 
значение д л я  обеих армий. Н а ч а в ш е е 
ся т а м  ш л я х е т с к о е  д в и ж е н и е  б ы л о  п о д 
д е р ж а н о  к о р п у с о м  Х л а п о в с к о г о  и  Г е л ь 
гута. З а х в а т  В и л ь н ы  7 (19) и ю н я  не 
удался. Р а з б и т ы й  р у с с к и м и  войсками, 
Г е л ь г у т  п о д  д а л ь н е й ш и м  н а п о р о м  р у с 
ских р е з е р в н ы х  войск б ы л  в ы н у ж д е н  
у ь т и  на т е р р и т о р и ю  П р у с с и и .  Т а к  р у ш и 
л и с ь  н а д е ж д ы  н а  Л и т в у ,  ка к  у ж е  
р а н ь  не— н а  В о л ы н ь .

Д и б и ч  по с л е  О с т р о л е н к и  н а п р а в и л с я  
к П у л т у с к у  и  готовился к  п е р е х о д у  
В и с л ы  у  п р у с с к о й  гр а н и ц ы .  Б е е  эти 
в о е н н ы е  дей с т в и я  о с л о ж н я л и с ь х о л е р о й ,  
п р о и з в о д и в ш е й  (с мая) с ильное о п у с т о 
ш е н и е  в обеих армиях. 29 м а я  (11 и ю н я )  
от х о л е р ы  у м е р  Д и б и ч .  Е г о  м е с т о  вр е 
м е н н о  з а н я л Т о л ь  (см. Х Х Ш ,  661), н а ч а л ь 
н и к  штаба, а  п о т о м  б ы л  н а з н а ч е н  Паске- 
в и ч  (сл.), п р и  б ы в ш и й  в  р у с с к у ю  а р м и ю  
13 (25) и ю н я .  Паскевич, за н я в  у к р е п л е н 
н ы е  позиции, готовился к переправе че
рез В и с л у  все т а м  же, бл и з  прусской гра
н и ц ы .  С к р ж и н е ц к и й  бездействовали б ы л  
за н я т  д и п л о м а т и ч е с к о й  п е р е п и с к о й  с 
А в с т р и е й  и  Пруссией- 31 и ю л я  ( И  авг.) 
он  б ы л  отстранен, его м е с т о  з а н я л  ген. 
Д е м б и н с к и й .  П е р е п р а в а  р у с с к и х  войск 
через В и с л у  н а  г р а н и ц е  с П р у с с и е й  
п р о ш л а  удачно. В  нач а л е  августа р у с 
ские б ы л и  у ж е  п о д  В а р ш а в о й .

П о л о ж е н и е  н а  ф р о н т е  создавало в 
В а р ш а в е  н а п р я ж е н н у ю  атмосферу. Ц и р 
к у л и р о в а л и  сл у х и  о н е о б х о д и м о с т и  за
к л ю ч е н и я  мира, а  т а к ж е  об и з м е н е  от
д е л ь н ы х  лиц. Зас е д а н и е  Л1атриотич. 
о-ва“ 15 авг. б ы л о  очень б у р н ы м .  Б ы л а  
отправлена д е п у т а ц и я  к  п равительству 
с тре б о в а н и е м  разъяснения. Д в и ж е н и е  
п р о н и к л о  вглубь н а с еления В а р ш а в ы  
и  в ы л и л о с ь  в у б и й с т в о  р я д а  лиц, запо
д о з р е н н ы х  в из м е н е  (Янковский, Б у к о в 
ский, Салацкий, и  др). Т р у п ы  у б и т ы х  
б ы л и п о в е ш е н ы  н а  ф о н а р я х . Э т и  с обытия 
п р о и з в е л и  н а З а п а д е  о т р и  иательное впе
ч а т л е н и е  и  содействовали известному

по в о р о т у  в н а с т р о е н и и  Е в р о п ы  о т н о с и 
тел ь н о  П о л ь ш и .

17 авг. с е й м  п р и з н а л  вре м е н н о е  п р а 
вительство н е с п о с о б н ы м  у п р а в л я т ь  
страной. Э т а  р е з о л ю ц и я  оз н а ч а л а  п о 
р а ж е н и е  а р и с т о к р а т и ч е с к о й  П а р т и и  и 
п о б е д у  р а д и к а л ь н ы х  элементов. В о  гла
ве п р а в и т е л ь с т в а  б ы л  пос т а в л е н  п р е 
зидент, ген. К р у к о в е ц к и й ,  пользовав
ш и й с я  д о в е р и е м  республиканцев, но 
п л о х о й  в о е н н ы й .  Е г о  п о л о ж е н и е  б ы л о  
очень т я ж е л ы м .  К  В а р ш а в е  с тянуто 
б ы л о  до 40 тыс. п о л ь с к и х  войск. О б ъ 
яв ленное „поголовное о п о лчение“ не 
да л о  о ж и д а в ш и х с я  результатов. Н а  
требование П а с к е в и ч а  от 23 авг. (4 сент ) 
п о к о р и т ь с я  п о д  у с л о в и е м  амнистии, 
К р у к о в е ц к и й  не соглаеился и  д о л ж е н  
б ы л  в ы д е р ж а т ь  д в у х д н е в н ы й  ш т у р м  
В а р ш а в ы  (25/26 авг. —  6/7 сент.). П о с л е  
ш т у р м а  он  х о т е л  капитулировать, но 
с е й м  запротестовал, и  К р у к о в е ц к и й  
у ш е л  в  отставку. Е г о  м е с т о  занял Б. 
Нем о е в с к и й .  Борьба, однако, б ы л а  бес
полезна, и  н о в ы й  г л а в н о к о м а н д у ю щ и й  
М а л а х о в с к и й ,  с м е н и в ш и й  Дембинекого, 
п о д п и с а л  к а п и т у л я ц и ю  В а р ш а в ы ,  со
гласно кот о р о й  р е в о л ю ц и о н н ы е  войска 
п о л у ч и л и  п р а в о  в течение 48 часов у й т и  
из  города. Р е в о л ю ц и о н н ы е  а р м и и  от
с т у п и л и  и з  В а р ш а в ы  н а  М о д л и н ,  За- 
крочин, Плоцк. В  конце концов, о н и  б ы л и  
в ы н у ж д е н ы  п е р е й т и  в  П р у с с и ю .  П р а 
вительство у д а л и л о с ь  т у д а  же. Т е р р и 
т о р и я  Ц. П о л ь с к о г о  скоро вся оказалась 
в р у к а х  Паскевича, к о т о р о м у  поручено 
б ы л о  у п р а в л е н и е  П о л ь ш е й  с весьма 
о б ш и р н ы м и  п о л н о м о ч и я м и .  Вс к о р е  он 
сделан б ы л  н а м е с т н и к о м  Ц а р с т в а  П о л ь 
ского.

3. Ликвидация и последствия револю
ции 1831 г. В з я т и е  В а р ш а в ы  поставило 
вопрос о б у д у щ е м  П о л ь ш и .  Б ы л о  ясно, 
что п о л о ж е н и е  ее изменится.

В  Р о с с и и  и  дворянство и  купечество 
не ж о л а л и  самостоятельности Ц. П о л ь 
ского. К у п е ч е с т в о  хотело и м е т ь  сво
б о д н ы й  доступ' н а  п о л ь с к и й  рынок; 
к р е п о с т а и ч е с к о м у  д в о р я н с т в у  к о н с т и 
т у ц и я  П о л ь ш и  б ы л а  н е н а в и с т н а  с а м а  
по себе. 16 сент. 1831 г. организовано 
б ы л о  в р еменное правительство во главо 
с с е натором Энгелем, а  26 февр. 1832 г. 
б ы л  о п у б л и к о в а н  О р г а н и ч е с к и й  ста
тут, устав королевства, в ы р а б о т а н н ы й  
в особом польском ко м и т е т е  (Statuts 
organiques pour le Ro y a u m e  de Pologne). 
С т а т у т  п р и з н а в а л  с у щ е с т в о в а н и е  Ц,. 
Польского, к а к  особой территории, в 
р а ц и о н а л ь н о м  и  п о л и т и ч е с к о м  отно
шениях. О т д е л ь н ы й  сейм, к о р онация и 
н  а т о н а л ь н а я  а р м и я  б ы л и  у н и ч т о ж е н ы .  
Польше б ы л о  предоставлено с а м о 
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управление. Я з ы к о м  администрация, 
суда и  ш к о л ы  оставался польский. 
Ч и н о в н и к а м и  м о г л и  б ы т ь  и  по л я к и  и 
русские. З а к о н ы  о п у б л и к о в ы в а л и с ь  на 
русском и  польском языках. Кодекс 
Н а п о л е о н а  б ы л  сохранен. Г о с у д а р 
с т в е н н ы й  и  а д м и н и с т р а т и в н ы й  советы 
б ы л и  сохранены, как в ы с ш и е  админ.- 
закиносовещательные органы. Н о  все 
законопроекты п о с т у п а л и  н а  рассмо
трение Д е п а р т а м е н т а  интересов Ц. 
Польского п р и  Госуд. совете России, 
и законодательная власть, ка к  и  во 
всей империи, п р и н а д л е ж а л а  и м п е р а 
тору. В с е  у п р авление Д. Польского 
находилось п о д  контролем русского 
Гос. совета. Э т и м  постепенно подго
товлялось полное с л и я н и е  п р е ж н е й  
П о л ь ш и  с империей. С т а т у т  б ы л  об ъ 
явлен в П о л ь ш е  13 (25) м а р т а  1832 г. 
Н а м е с т н и к о м  б ы л  назначен Паскевич. 
Одн о в р е м е н н о  введено б ы л о  военное 
положение.
Д л я  с у д а  на д  у ч а с т н и к а м и  р е в о л ю 

ц и и  б ы л  у ч р е ж д е н  13 (25) февр. 1832 г. 
особый у г о л о в н ы й  с у д  из русских и  
поляков. Б о л ь ш и н с т в о  о б в и н я е м ы х  от
сутствовало. С у д  б ы л  комедией,— он 
л и ш ь  ис п о л н я л  в о л ю  Паскевича. Всего 
б ы л о  привлечено к  с у д у  1.836 чел. И з  
них 29 чел. б ы л и  казнены, о с тальные 
подверглись ссылке в С и б и р ь  и л и  в ы 
с ы л к е  и з  пределов Ц. Польского. И м е 
н и я  о с у ж д е н н ы х  б ы л и  к о н ф и с к о в а н ы  
н р о з д а н ы  ру с с к и м  чиновникам.
Последствия восстания в на р о д н о 

хозяйственном о т н о ш е н и и  б ы л и  очень 
тяжелые. К р а й  б ы л  разорен, хозяйство 
находилось в упадке, крестьянство го
лодало и  не  могло д а ж е  засеять поля. 
Ш о с с е й н ы е  дороги б ы л и  испорчены. 
П о т е р я  б о л ь ш е й  части и н т е л л и г е н ц и и  
б ы л а  катастрофична д л я  кул ь т у р н о й  
ж и з н и  страны.

Органический статут в  ц е л о м  не б ы л  
пр и в е д е н  в исполнение и  являлся 
только п р о м е ж у т о ч н о й  ф о р м о й  к пол
н о м у  с л и я н и ю  Ц. П о льского с и м п е 
рией, у ж е  подготовленному экономи
ческой связью м е ж д у  ними. В  1837 г. 
б ы л и  о т м е н е н ы  воеводства и  введено 
деление н а  губернии. Г р а н и ц ы  губер
н и й  б ы л и  у с т а н о в л е н ы  только в  1844 г. 
Н а м е с т н и к у  б ы л о  да н о  право приго
варивать к  смертной казни. В  1841 г. 
б ы л  у н и ч т о ж е н  Гос. совет Ц. П о л ь 
ского. Д о р о г и  б ы л и  п е р е д а н ы  м и н и 
стерству пу т е й  сообщения. У г о л о в н ы й  
кодеке 1818 г. б ы л  отменен, и  в 1847 г. 
б ы л  опубликован н о в ы й  у г о л о в н ы й  
кодекс (Kodeks kar glöwnych i poprawc- 
zych). Г р а ж д а н с к и й  кодеке подвергся 
ч а с т и ч н ы м  изменениям. В с е  у п р а в л е 

ние Ц. П о л ь с к и м  б ы л о  сос[ едоточено 
в к а н ц е л я р и и  наместника. В  делопро
изводстве и  с у д а х  стали употреблять 
русский язык.

Ч и н о в н и к и  д е р ж а л и  себя вызывающе, 
как победители, и б ы л и  в б о л ы п ш  стве 
случаев взяточниками. С  Органич. ста
т у т о м  ф а к т и ч е с к и  вовсе не считались. 
19 ноября 1831 г. правительство закры
ло в а р ш а в с к и й  университет. В  мае 
1832 г. б ы л  з а к р ы т  университет в Виль- 
не, а в 1834 г. —  к р е м е н е ц к и й  лицей. 
З а к р ы в а л и с ь  одно за д р у г и м  научные 
общества. В  1839 г. б ы л  учрежден 
варш. учебн. округ; в г и м н а з и я х  вво
д и л и  русские п р о г р а м м ы .  Польская 
м о л о д е ж ь  д о л ж н а  б ы л а  учи т ь с я  в рус
ских университетах. Д л я  этой цели 
б ы л  о т к р ы т  у н и в е р с и т е т  в Киеве, рус
ский я з ы к  в ш к о л а х  сделан б ы л  обя
зательным. Ж е с т к о с т ь  ц е н з у р ы  убила 
в с я к у ю  печать.

Экономическое развитие и обществен
ные отношения. Р е в о л ю ц и я  и  ее пора
ж е н и е  бедственно сказались н а  поло
ж е н и и  П о л ь ш и  в  экономическом отно
шении. Нас е л е н и е  резко убыло, е 4.138 
тыс. в  1829 г. д о  3.762 тыс. в  1831 г., 
с л и ш к о м  н а  9 % ,  и  эта громадная 
у б ы л ь  в ы р а в н и в а е т с я  только к  1835 г., 
когда численность нас е л е н и я  опять 
достигает 4 е н е б о л ь ш и м  мил л и о н о в  
(4.188 тыс.). С т р а н а  н а ч и н а е т  постепен
но оправляться после п е р е ж и т о й  ка
т а с т р о ф ы  и  за с л е д у ю щ е е  5-летие об
н а р у ж и в а е т  у ж е  при р о с т  в  300 тыс. 
чел. Растет и  становится в центре 
в н е ш н е й  торговли и  всей экономики 
П о л ь ш и  х л е б н ы й  экспорт в  Англию. 
О т м е н а  „ хлебных законов* в А н г л и и  
{см. XLV, ч. 2, 480/81) ведет к  корен
н о й  перестройке сельского хозяйства 
в По л ь ш е .  П о м е щ и к и  н а ч и н а ю т  сильно 
р а с ш и р я т ь  з а п а ш к у  и, п о льзуясь тем, 
что крестьяне и м е ю т  н а  свои н а д е л ы  
только права аренды, п р е д п р и н и м а ю т  
б е с п о щ а д н у ю  „чистку п о м е с т и й “ —  сго
н я ю т  крестьян с и х  земли. В  обработ
ке п о м е щ и ч ь е й  з а п а ш к и  б а р щ и н а  н а 
чинает заменяться в о л ь н о н а е м н ы м  т р у 
дом, как более производительным, 
а крестьяне ч а с т ь ю  переводятся на  
чи н ш .  П о м е щ и ч ь е  хозяйство совер
шенствуется: все более распростра
няется п л о д о с м е н н а я  система, н а 
ч и н а ю т  п р и м е н я т ь  искусственное у д о 
брение, значительно у л у ч ш а е т с я  ско
товодство. Д л я  среднего и  мелкого 
шляхетского зем л е в л а д е н и я  такая пе
рестройка хозяйства оказывалась не 
п о  с и л а м  из-за недостатка н у ж н ы х  
д л я  того средств: оно п р о д о л ж а е т  по- 
п р е ж н е м у  всецело пользоваться б«р-
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щ и н в ы м  трудом, ехце более на л е г а я  н а  
крестьянина. К р е с т ь я н с к и й  в о п р о с  
обостряется. У к а з о м  4/16 окт. 1835 г. 
в им е н и я х ,  к о н ф и с к о в а н н ы х  у  у ч а с т н и 
ков восстания и  р о з д а н н ы х  р у с с к и м  
в о е н н ы м  и  чин о в н и к а м ,  б ы л а  о т м е н е н а  
б а р щ и н а  и  з а м е н е н а  д е н е ж н ы м  ч и н 
шем. Н о  только з а к о н  26/Y(7/YI) 1846 г. 
к о с н у л с я  и  ч а с т н ы х  землевладельцев. 
С а м о е  главное его з н а ч е н и е  в том, что 
он отвел опасность д а л ь н е й ш е г о  за
хвата п о м е щ и к а м и  кре с т ь я н с к о й  земля- 
В  с и л у  этого у к а з а  в  к а ж д о м  и м е н и и  
земли, и с с т а р и  с о с т о я в ш и е  в п о л ь з о 
в а н и и  крестьян, д о л ж н ы  б ы т ь  в ы д е л е 
н ы  особо, к а к  „крестьянские земли", 
з  н и  в к а к о й  ч а с т и  н е  м о г у т  б ы т ь  
п р и р е з а н ы  к экономии. П р и  у с л о в и и  
исп р а в н о г о  о т б ы в а н и я  п о л о ж е н н о й  бар
щ и н ы  и  и н ы х  п о в и н н о с т е й  к р е с т ь я н и н  
н е  м о ж е т  б ы т ь  л и ш е н  своего участка. 
О н  м о ж е т  оставить с в о ю  зем л ю ,  п р е 
д у п р е д и в  о т о м  п о м е щ и к а  за т р и  м е 
с я ц а  д о  к о н ц а  сельскохозяйственного 
года. Н о  о с в о б о д и в ш и й с я  т а к и м  о б р а 
з о м  у ч а с т о к  п о м е ш и к  об я з а н  б ы л  сдать 
к р е с т ь я н и н у  же. Далее, у к а в  п р е д п и 
сывал, ч т о б ы  б а р щ и н а  н е  п р е в ы ш а л а  
д в у х  д н е й  в  неделю, з а п р е щ а л  у в е л и 
ч и в а т ь  п о в и н н о с т и  к р е с т ь я н  и  некото
р ы е  и з  н и х  вовсе отменял. З е м л е в л а 
д е л ь ц ы  и  а р е н д а т о р ы  о б я з а н ы  б ы л и  
п р е д с т а в и т ь  „табели п р е с т а ц и о н н ы е “—  
оп и с ь  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  и  и х  п о 
винностей. Однако, у к а з  1846 г., п о л о ж и в  
к о н е ц  д а л ь н е й ш е м у  з а х в а т у  кре с т ь я н 
ск и х  земель, н е  с д е л а л  ничего д л я  
обеспечения з е м л е й  о б е з з е м е л е н н ы х  
и  б е з з е м е л ь н ы х  крестьян, и  ко в р е м е н и  
вт о р о й  р е в о л ю ц и и  д в е  п я т ы х  всего 
польского крестьянства о к а з ы в а ю т с я  
б е з з е м е л ь н ы м и :  состав б е з з е м е л ь н ы х  
дворов и с ч и с л я л с я  в 1.339.120 д у ш  об. 
пола; и м е л и  ж е  н а д е л ы  1-995.304 д. о. п. 
И з  н а д е л ь н ы х  к р е с т ь я н  м е н ь ш е  ч е т 
в е р т и — 434 т ы с . — с и д е л и  н а  к а з е н н ы х  
з е м л я х  и  п л а т и л и  ч и н щ ,  а о с т а л ь н ы е  
т р и  четверти — 1.561 тыс.— б ы л и  п о м е 
щ и ч ь и м и  и, следов., о т б ы в а л и  б а р щ и 
ну, только в к р у п н ы х  и м е н и я х  м е с т а м и  
з а м е н е н н у ю  в л а д е л ь ц а м и  оброком. В  об
щ е й  совокупности крестьянские н а д е л ь 
н ы е  з е м л и  составляли около 3 млн. го, 
и л и  27,6% всей п л о щ а д и  страны. К р е 
ст ь я н  собственников своей зе м л и  б ы л о  
всего,считая с семействами, 22 тыс.душ, 
и  в л а д е л и  о н и  л и ш ь  28 тыс. га. О с т а л ь 
н а я  з е м л я  вся п р и н а д л е ж а л а  по
м е щ и к а м ,  казне, м е л к о й  ш л я х т е  и  в не
з н а ч и т е л ь н о м  количестве е щ е  м е щ а н а м ,  
и н о с т р а н н ы м  к о л о н и с т а м  и  т. п. П о 
м е щ и ч и й  класс н а с ч и т ы в а л  27 тыс. 
д у ш  о- тт., м е л к а я  ш л я х т а  — 171 тыс.

д. о. п. Д о м и н и р о в а л и  во всей п о л и т и 
ческой и  с о ц и а л ь н о й  ж и з н и  с т р а н ы  
этн 5 — 6 тыс. п о м е щ и к о в ,  н е  только в л а 
д е в ш и х  г р о м а д н о й  ч а с т ь ю  вс е й  з е м е л ь 
н о й  п л о щ а д и ,  н о  у м е в ш и х  изв л е к а т ь  
и з  с в о и х  и м е н и й  г р о м а д н ы й  д о х о д  
б л а г о д а р я  в ы г о д н ы м  у с л о в и я м  сельско
хо зяйственного экспорта, х о р о ш о  п о 
с т а в л е н н о й  те х н и к е  хозяйства, п р и 
б ы л ь н ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  п р е д п р и я 
тиям, с в я з а н н ы м  с н и м  ( в и н о к у р е н н ы е  
и  др. заводы), и, п р е ж д е  всего, благо
д а р я  и с к л ю ч и т е л ь н о й  д е ш е в и з н е  т р у д а  
п р и  о г р о м н о м  количестве б е з з е м е л ь н ы х  
крестьян. А  когда н а ч а л а с ь  к р е с т ь я н 
ская р е ф о р м а  в  России, по о т н о ш е н и ю  
к  П о л ь ш е  о н а  п р о в о д и л а с ь  (до рево
л ю ц и и  1863 г.) ч р е з в ы ч а й н о  мягко. З а 
ко н  16/28 окт. 1858 г. о д о б р о в о л ь н о м  
о ч и н ш е в а н и и  в  ч а с т н о в л а д е л ь ч е с к и х  
и м е н и я х  в Ц .  П. н е  вс т р е т и л  п о ч т и  
никакого отклика. С т о л ь  ж е  безрезуль
т а т н ы м  ока з а л с я  и  закон 4/16 м а я  
1861 г. об „ о к у п е “, а  более р е ш и т е л ь 
н ы й  у к а з  24 мая/5 и ю н я  след, года об 
о б я з а т е л ь н о м  о ч и н ш е в а н и и  у ж е  з а п о 
зд а л  и  л и ш ь  у с к о р и л  в з р ы ш  М е л к а я  
ш ляхта, д е р ж а в ш а я с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  
д а р о в ы м  т р у д о м  крестьянина, в и д е л а  
в от м е н е  б а р щ и н ы  о к о н ч а т е л ь н у ю  с в о ю  
гибель.

Т о р г о в ы й  к а п и т а л  п и т а л с я  главн. 
обр. э к с п о р т о м  и  б ы л  тесно связан 
с и н т е р е с а м и  э к с п о р т и р у ю щ е г о  к р у п 
ного землевладения. П р о м ы ш л е н н ы й  
к а п и т а л  серьезного голоса в о б щ е с т 
в е н н о й  ж и з н и  е щ е  не  имел. О н  м е д л е н 
н о  в ы х о д и л  и з  с т а д и и  р е м е с л а  и  к у 
с т а р н и ч е с т в а  и  эа 30-летие м е ж д у  п е р 
в о й  и  в т о р о й  р е в о л ю ц и я м и  сд е л а л  очень 
с л а б ы е  успехи. Н о в ы й  т а м о ж е н н ы й  
т а р и ф  12 н о я б р я  1831 г- сильно, в  н е 
сколько раз, п о д н я л  п о ш л и н ы  н а  п о л ь 
ские товары, в в о з и м ы е  в Р о с с и ю  (хотя, 
впрочем, все ж е  н е  д о в о д я  их  д о  в ы 
с о т ы  о б л о ж е н и я  и н о с т р а н н ы х  товаров), 
а с 1834 г. б ы л  о т м е н е н  б е с п о ш л и н н ы й  
т р а н з и т  п о л ь с к и х  товаров в К и т а й  ч е 
рез Кяхту. П о с л е д с т в и е м  этого я в и л с я  
с и л ь н ы й  у п а д о к  ш е р с т я н о й  п р о м ы ш 
ленности. Б о л е е  м е л к и е  п р е д п р и я т и я  
д о л ж н ы  б ы л и  закрыться, д р у г и е  д е р 
ж а л и с ь  только б л агодаря п о д д е р ж к е  
П о л ьского банка. П о  о ф и ц и а л ь н ы м  
д а н н ы м ,  в е с ь м а  однако недостоверным, 
с тоимость п р о д у к ц и и  ш е р с т я н о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  у п а л а  с  5,7 млн. руб. 
в 1829 г. д о  н е п о л н ы х  2  м и л л и о н о в  
в 1832 г., и  д а ж е  в 1850 г., когда п о 
следствия р е в о л ю ц и о н н о й  к а т а с т р о ф ы  
д о л ж н ы  б ы л и  давно изгладиться, не 
поднялась в ы ш е  2,5 млн.; затем н а б л ю 
дается некоторое оживление, но все ж е
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е щ е  в 1860 г. п р о д у к ц и я  стоит н и ж е  
уровня 1829 г., оцениваяеь всего в 4,3 
млн. руб. Несколько л у ч ш е  б ы л о  
в хлопчатобумажной п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
работавшей в то время н а  внутренний 
рынок. О н а  растет, р а с ш и р я ю т с я  цент
р ы  ее —  Лодзь, П а б и а н и ц ы ,  Сосновицы, 
Заверце; но развитие это идет все ж е  
очень медленно: стоимость ее годового 
производства оценивается в  1840 г. 
в 2,5 млн. руб., в 1850 г. п о д н имается 
до 2,7 млн., и  д а ж е  в 1860 г. почти не 
п р е в ы ш а е т  3 млн. руб. В  1833 г. осно
вывается Ж и р а р д о в с к а я  мануфактура, 
и начинается фабричное развитие льня
ной п р о м ы ш л енности. Однако, и  здесь 
п р о д у к ц и я  за 20 лет, с 1841 по 1860 г., 
п о в ы ш а е т с я  веего с 900 тыс. руб. до 
1.147 тыс. Заметнее б ы л  рост в камен
ноугольной промышле н н о с т и .

Благоприятное влияние н а  развитие 
п р о м ы ш л е н н о с т и  оказало проведение 
в 1845 —  48 гг. Варшавско-Венской жел. 
дороги. Очень крупное значение и м е л а  
отмона в 1850 г. т а м о ж е н н о й  г р а н и ц ы  
м е ж д у  Ц. П. и  Россией, н о  п о л н о с т ь ю  
значение этой м е р ы  сказалось л и ш ь  
через много лет после крестьянской 
р е ф о р м ы  в России и  р а звития в ней ж е 
л езнодорожной сети. Некоторое п р е д 
ставление о сравнительном зна ч е н и и  
р а з л и ч н ы х  отраслей польской п р о м ы ш 
ленности пе р е д  р е в о л ю ц и е й  1863 г. м о 
гут дать несколько более достоверные 
сведения, относящиеся к  б л и ж а й ш е м у  
времени после революции. П о  ма т е р и а 
лам, о т н о с я щ и м с я  к 1865 г., в этом 
году первое место по валовой стои
м о с т и  п р о д у к ц и и  з а н и м а л а  обработка 
п и т а тельных и  р а с т и т е л ь н ы х  п р о д у к 
тов; стоимость эта определяется в 35 
млн. руб., что составляет с. л и ш к о м  6 0 %  
всей п р одукции фабрично-заводской 
п р о м ы ш л е н н о с т и  П о л ь ш и  в 1865 г. (57 
млн. руб.); из общего ч и с л а  рабочих 
в  64 000 н а  нее приходится более тр е т и —  
24-832; в текстильной п р о м ы ш л е н н о с т и ,  
в  о б щ е й  совокупности ее отраслей, ра 
бочих занято несколько б о л ь ш е  — 26.642, 
но про д у к ц и я  оценивается всего в  12,3 
млн. руб.; обработка м е т а л л о в  и  иско
п а е м ы х  з а нимает всего л и ш ь  6.522 р а 
бочих п р и  п р о д у к ц и и  в  6,3 млн. руб.; 
обработка ж и в о т н ы х  п р о д у к т о в  насчи
тывает 6.108 рабочих, а  п р о д у к ц и я  ее 
оценивается всего в 3,5 млн. руб. В  тек
стильной п р о м ы ш л е н н о с т и  первое м е 
сто по с у м м е  производства п р и н а д л е ж и т  
ш е р с т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  (6,3 млн. 
руб.), п о  чи с л у  ж е  з а н я т ы х  рабочих 
(8.290) она далеко у с тупает хлопчато
бумажной, з а н и м а ю щ е й  12.725 рабочих, 
но в ы р а б а т ы в а ю щ е й  продуктов л и ш ь

на 5 млн. руб.; л ьняное и  пеньковое 
производства и м е ю т  всего 5.534 рабо
ч и х  и  п о к а з ы в а ю т  п р о д у к ц и ю  н а  сум
м у  менее одного м и л л и о н а  руб. (941 
тыс.); значение ш е лкового и  по л у ш е л 
кового производства по э т и м  д а н н ы м  
совершенно н и ч т о ж н о  (число рабочих 
показано в 94, п р о д у к ц и я  — в 75 тыс 
руб.).

И з  и з л о ж е н н о г о  ясно, что ко времени 
второй р е в о л ю ц и и  все д о л ж н о  было 
определяться г л а в н е й ш и м  образом 
у с л о в и я м и  сельского хозяйства и 
а г р а р н ы м и  о т н о ш е н и я м и  —  и  эконо
мическое п о л о ж е н и е  и  политические 
настроения р а з л и ч н ы х  классов и  слоев 
населения, а  вместе с т е м  и  общее 
направление ру с с к о й  п о л и т и к и  по от
н о ш е н и ю  к  П о л ь ш е .  ■•••

Церковная политика б ы л а  направле
на  против к а т о л и ц и з м а  и  католич. ду х о 
венства, п р и н я в ш е г о  столь деятельное 
участие в р е в о л ю ц и и  1830 г. Мно г и е  
м о н а с т ы р и  б ы л и  за к р ы т ы ,  и х  ввили 
конфискованы. В  1833 г. в  Ц. Польском 
б ы л а  у ч р е ж д е н а  православная епар
хия. Католическое духовенство было 
поставлено п о д  веденне ком и с с и и  
внутренних дел, во главе которой сто
я л  православный. Е п и с к о п ы  Ц. П о л ь 
ского отказались подч и н я т ь с я  этому, 
как канонически н е п р а в и л ь н о й  мере. 
В  ответ н а  это б ы л  з а п р е щ е н  созыв 
соборов, устройство миссий, а  также 
основание о б щ е с т в  трезвости. Католич. 
церковь и  русская власть заняли не
п р и м и р и м о  в р а ж д е б н у ю  п о з и ц и ю  в от
н о ш е н и и  д р у г  друга.

Р е ж и м  П а с к е в и ч а  создавал нев ы н о 
с и м ы е  у словия ж и з н и .  Лелевелевский 
к о м и т е т  в П а р и ж е  (см. ни ж е )  решил, 
что в России им е е т с я  п о ч в а  д л я  рево
л ю ц и и  и  отп р а в и л  в Ц. П о л ь с к о е  од
ного из з а ч и н щ и к о в  восстания 1831 г., 
полковника И. Заливского, ли ч н о  храб
рого, но весьма легкомысленного. О н  
п ы т а л с я  вести а г и т а ц и ю  ср е д и  кресть
ян, но не и м е л  успеха. Отступая, Залив- 
ск и й  б ы л  схвачен н а  границе А в с т р и и  
и  п о с а ж е н  в крепость. Т а  ж е  участь 
постигла и  д р у г и е  партизанские от
ряды. И х  н а ч а л ь н и к и  —  Дзеввцкий, 
Бялковекий, Л у б е н ь с к и й — п о п а л и  н а  ка
торгу. П а р т и з а н с к о е  д в и ж е н и е  в П о л ь 
ш е  провалилось- В  Л и т в е  М .  В о л к о в и ч  
собирался нап а с т ь  н а  р усский г а р н и 
зон в  Слоннме. С а м  он  погиб н а  висе
лице, с о п р о в о ж д а в ш и е  его крестьяне 
б ы л и  и з б и т ы  и  сослан ы  н а  каторгу. 
В с е  эти ф а к т ы  о с у д и л и  п а р т и з анщину. 
Б ы л о  ясно, что без подготовки общест
в е н н ы х  си л  революц. д в и ж е н и е  не
возможно. В  к о н ц е  30-х годов через



У к р а и н у  про б р а л с я  в Л и т в у .  0. Конар- 
свий— э м и с с а р  „ О б щ е с т в а  польского 
народа“, р е в о л ю ц и о н н о г о  союза, со
зданного по и н и ц и а т и в е  „ М о л о д о й  
П о л ь ш и “,—  ц р и о б р е в ш и й  б о л ь ш о е  в л и я 
ние среди с т у д е н т о в  м е д и ц и н с к о й  а к а 
д е м и и  в Вильне. С к о р о  все у ч а с т н и к и  
его к р у ж к а  б ы л и  арестованы. К о н а р -  
ский по д в е р г с я  п ы т к е  и  в 1839 г. б ы л  
расстрелян в В и л ь н е .  И  в  Л и т в е  и  
в Ц. П о л ь с к о м  в о з н и к а л и  о т д е л ь н ы е  
р е в о л ю ц и о н н ы е  о б щ е с т в а  с р е с п у б л и 
к а н с к и м и  у с т р е м л е н и я м и .  Э т о  б ы л и  
о р г а н и з а ц и и  узко - к р у ж к о в о г о  ш л я х е т 
ского характера, и  у с п е х а  о н и  и м е т ь  
но могли. З а  у ч а с т и е  в  т а й н ы х  о б щ е 
ствах у ч а с т н и к и  р а с п л а ч и в а л и с ь  к а з н я 
ми, с с ы л к о й  в Сиб и р ь ,  н а  к а т о р г у  
в Нерчинск.

Д и к т а т у р а  П а с к е в и ч а  б ы л а  о с у щ е с т 
влена полностью. П а л к а  и  к н у т  п о д 
д е р ж и в а л и  р е ж и м .  В с е  о б щ е с т в е н н ы е  
классы, за и с к л ю ч е н и е м  крестьянства, 
от н осились в р а ж д е б н о  к  п р а в и т е л ь 
ству. К р е с т ь я н е  ж е  надеялись, что п р а 
вительство п ередаст и м  п о м е щ и ч ь и  
земли. В  течение 1846-48 гг. в  П о л ь ш е  
б ы л и  кре с т ь я н с к и е  волнения. Н а д  п о 
м е щ и к а м и  висела у г р о з а  р е з н и  (ср. 
н и ж е — ///. Галиция). С а м о  правительство 
и с п у г а л о с ь  к р е с т ь я н с к и х  волнений. 
С  1849 г- к р е с т ь я н с к и й  в о п р о с  б ы л  снят 
с очереди. В ы л о  п р и з н а н о  н е о б х о д и 
м ы м ,  ослабив п о л и т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  
ш л я х т ы ,  все ж е  п о д д е р ж и в а т ь  ее со
циально-экономическое господство.

Н а с т у п и в ш а я  с к о н ц а  40-х гг. р е а к ц и я  
в ы р а з и л а с ь  в Ц. П о л ь с к о м  в з а п р е щ е 
н и и  р а с п р о с т р а н я т ь  с о ч и н е н и я  э м и 
г р а н т с к и х  писателей, в з а т р у д н е н и и  
п оездок з а г р а н и ц у ,  в  л и ш е н и и  вс я к и х  
н р а в  о к о н ч и в ш и х  у ч е б н ы е  заведения 
за границей. Б ы л и  п р и н я т ы  ме р ы ,  
ч т о б ы  м о л о д е ж ь  н е  п о д д е р ж и в а л а  св я 
зей с к р а к о в с к и м  университетом. С о 
ч и н е н и я  Словацкого, М и ц к е в и ч а ,  Кра- 
еинского и  н е к о т о р ы х  др. пис а т е л е й  
б ы л и  з а п р е щ е н ы .  У л и ч е н н ы е  в ч т е н и и  
эт и х  авторов а р е с т о в ы в а л и с ь  и  в ы с ы 
лались. П е ч а т ь  б ы л а  п о д  гн е т о м  ц е н 
зуры. П л а т а  за пр а в о  у ч е н и я  б ы л а  по 
в ы ш е н а .  Иностр. языки, и с т о р и я  и  ф и 
л о с о ф и я  в  ш к о л ь н о м  п р е п о д а в а н и и  
б ы л и  у резаны. Г и м н а з и и  стали до 
с т у п н ы м и  л и ш ь  д л я  детей дворян и  ч и 
новников- Д л я  д е в и ц  б ы л  у ч р е ж д е н  
в  В а р ш а в е  А л е к с а н д р и й с к и й  и н с т и т у т  
( п е р е в еденный в 1843 г. в П у л а в ы ,  пе
р е и м е н о в а н н ы е  в Н о в у ю  А л е к с а н д р и ю ,  
о т к у д а  в 1862 г. и н с т и т у т  вернулся 
снова в Варшаву). Д о м а ш н е е  воспита
ни е  н а х о д и л о с ь  п о д  г о с у д а р с т в е н н ы м  
контролем. Ч а с т н ы е  учителя б ы л и  обя
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з а н ы  п о д в е р г а т ь с я  э к з а м е н у  и  да в а т ь  
о б е щ а н и е  —  п р е п о д а в а т ь  согласно п р а 
в и т е л ь с т в е н н ы м  п р е д п и с а н и я м .

Польская эмиграция. М а н и ф е с т  20 
окт. 1831 г. с т а в и л  вн е  з а к о н а  револ. 
правительство, всех о ф и ц е р о в  и  д р у г и х  
а к т и в н ы х  уча с т н и к о в  р е в о л ю ц и и .  Т о л ь 
ко у н т е р - о ф и ц е р ы  и  с о л д а т ы  и м е л и  
право в е р н у т ь с я  домой. В с е м  п о с т а в 
л е н н ы м  вне закона п р и ш л о с ь  н а п р а 
виться за  границу, гл. обр. во Ф р а н ц и ю .  
П а р и ж  с т а л  у б е ж и щ е м  д л я  з н а ч и т е л ь 
н о й  ча с т и  эмигрантов. Д л я  п о м о щ и  
п о л я к а м  о р г а н и з о в а н  б ы л  франко-поль
с к и й  к о м и т е т  (Лафайет). Э м и г р а н т ы  
р е з д е л и л н е ь  н а  несколько групп. С н а 
ч а л а  л и б е р а л ь н ы е  к о н с т и т у ц и о н а л и с т ы  
о б р а з о в а л и  (в 1831 г.) В р е м е н н ы й  к о м и 
тет во главе с  Б. Н е м о е в с к и м  из 5-ти 
послов с е й м а  („Tymczasowy Komitet emig- 
racyipoJsKiej“).3ra г р у п п а  не  и м е л а  в л и я 
ния. Е е  м е с т о  скоро з а н я л  в о з н и к ш и й  
в  к о н ц е  того ж е  го д а  „ Н а р о д н ы й  к о 
м и т е т “ во главе с Л е л е в е л е м  („Komitet 
Narodowy*). К о н с е р в а т о р ы  о б ъ е д и н и 
ли с ь  в о к р у г  Ч а рторижского, с т а в ш е г о  
в ц е н т р е  п о л ь с к о й  э м и г р а ц и и  („Hôtel 
Lambert“). Г р у п п а  Л е л е в е л я  вее свое 
в н и м а н и е  о б р а т и л а  н а  и з у ч е н и е  п р и ч и н  
н е у д а ч и  р е в о л ю ц и и  и  з а н и м а л а с ь  к р и 
ти к о й  и  о с у ж д е н и е м  д е й с т в и й  в о ж д е й  
и  правительства. Э т а  г р у п п а  считала, 
что б у д у щ е е  о с в о б о ж д е н и е  П о л ь ш и  
м о ж о т  б ы т ь  только д е л о м  р е в о л ю ц и о н 
н о й  с о л и д а р н о с т и  е в р о п е й с к и х  н а р о 
дов. К о н с е р в а т и в н а я  п а р т и я  старалась 
у к р е п и т ь  свои св я з и  с европ. дворами, 
в особенности с Ф р а н ц и е й ,  ч т о б ы  
в у д о б н ы й  м о м е н т  п о д н я т ь  п ольский 
вопрос. Г р у п п а  Л е л е в е л я  в скором 
в р е м е н и  п р е к р а т и л а  свое с у щ е с т в о в а 
ние. В п о с л е д с т в и и  из  ее н е д р  в ы ш л о  
новое о б ъ е д и н е н и е  п о д  н а з в а н и е м  
„Zjednoczenie* („Соединение"). Э т а  
г р у п п а  считала, что необходимо в с е м и  
н а ц и о н а л ь н ы м и  с и л а м и  добиться нац.- 
политич. о с в о б о ж д е н и я  и  только п о т о м  
заняться р а з р е ш е н и е м  с п о р н ы х  в н у 
т р е н н и х  вопросов.

Н е у д а ч а  п а р т и з а н с к и х  д в и ж е н и й  у к а 
зала н а  н е о б х о д и м о с т ь  подготовитель
н о й  р а б о т ы  д л я  народного восстания. 
Р е с п у б л и к а н с к и е  д е м о к р а т ы  б ы л и  н е 
д о в о л ь н ы  с у щ е с т в у ю щ и м и  э м и г р а н т 
с к и м и  о р г а н и з а ц и я м и .  В  м а р т е  1832 г. 
о н и  осн о в а л и  „ Д е м о к р а т и ч е с к о е  об
щ е с т в о “ („Towarzystwo democratyczne“). 
Д е м о к р а т ы  о б ъ я в л я л и  о своем р а з р ы в е  
е п р о ш л ы м  и  хотели обосновать н а 
родное д о л о  н а  о б щ е с твенной р е в о л ю 
ции. О н и  относились особенно вр а 
ж д е б н о  к шляхте, считая ее преградой 
к  д о с т и ж е н и ю  п р о с в е щ е н и я  и  свободы
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„Демократ, общество“ делилось н а  сек
ции, во главе кот о р ы х  стояла так наз. 
„Централизация“, которая руководила 
всей деятельностью общества. В  П о з н а 
н и  существовал ц е н т р а л ь н ы й  поэнан- 
ский комитет, как орган „Демократ, 
общества“. Д е м о к р а т и ч е с к а я  органи
зация да л а  в ы х о д  своей революц. энер
гии п у т е м  участия в рев. д в и ж е н и и  
1846 —  1848 г. г. в Галиции, Кракове 
и  П о з н а н и  (см. ниже). Ч л е н ы  общества 
п р и н я л и  участие и  в венгерской рево
л ю ц и и  1848-49 г. в надежде, что свобод
ная В е н г р и я  п о м о ж е т  П о л ь ш е  добиться 
своей независимости. Б ы л и  п о п ы т к и  
поднять восстание в Литве, но  все 
они кончились неудачей. Наконец, н е 
обходимо отметить, что с организацией 
мацциниевской „ М о л о д о й  Е в р о п ы “ об
разовалась п р и  н е й  самостоятельная 
секция „ М олодая П о л ь ш а “ (Mlada РоБка), 
с комитетом в Берне. В о  главе ее стоял, 
впоследствии к а з н е н н ы й  в Вильне, Ко- 
нарский (см. выше).

4. Ц. Польское накануне революции 
1863 г. Кончалась Восточная война 
(1858-66). „Демократ, общество“ снова 
послало своих эмнссаров в Ц. Польское 
для поднятия восстания. Н о  и  эта затея 
не и м е л а  успеха. Д е м о к р а т ы ,  п р и  п о д 
д е р ж к е  консерваторов, хо т е л и  ввести 
в Ц. П о льское организо в а н н ы е  и м и  
легионы, н о  А н г л и я  и  Ф р а н ц и я  б ы л и  
против этого. Ча с т ь  поляков п р и н я л а  
участие в Восточной войне н а  стороне 
турок под и м е н е м  султанских казаков. 
Организаторами и х  б ы л и  М. Ча й к о в 
ский (Сядык-паша, см. X L V ,  ч. 8,545/46) 
и  В. Л. Замойский, м е ж д у  к о т о р ы м и  
все время ш л а  борьба. З а к л ю ч е н и е  
м и р а  р а з р у ш и л о  польские ожидания. 
Е щ е  до этого, в 1855 г., у м е р  Н и к о л а й  I, 
а  в с л е д у ю щ е м  году и  Паскевич. Н а 
местником Ц. Польского б ы л  назначен 
Горчаков (см. XVI, 90), к о м а н д о в а в ш и й  
а рмией в В о с т о ч н у ю  войну. П р и  за
к л ю ч е н и и  П а р и ж с к о г о  м и р а  (1856) 
французское правительство хотело по 
ставить н а  рассмотрение п о льский 
вопрос, но англо-французский антаго
н и з м  не позволил п р и с т у п и т ь  к его 
обсуждению.

Однако, полное к р у ш е н и е  п о л и т и к и  
Николая и  Пас к е в и ч а  б ы л о  очевидно: 
польский н а р о д  не б ы л  у н и ч т о ж е н  
и  п р о д о л ж а л  существовать. В  то ж е  
время Ц. Польское после о т м е н ы  тамо
ж е н н о й  г р а н и ц ы  все теснее э кономи
чески связывалось с Россией. Д л я  
польской п р о м ы ш л е н н о с т и  р у с с к и й  р ы 
нок получал все большее значение. 
Понятно, что польская б у р ж у а з и я  х о 
тела только спокойствия. С  своей сто

р о н ы  и  шляхта, б о я вшаяся своих 
крестьян, т а к ж е  хотела мира. Благо
п р и я т н а я  хозяйственная конъюнктура 
п о д д е р ж и в а л а  эти настроения господ
с т в у ю щ и х  классов. Сч и т а я с ь  с этим, 
правительство А л е к с а н д р а  II взяло 
более п р и м и р и т е л ь н ы й  к у р с  в отноше
н и и  Ц. Польского: военное положение 
б ы л о  отменено, ц е н з у р а  облегчена, 
в В а р ш а в е  ■ у ч р е ж д е н а  медико-хирур
гическая академия. Однако, присут
ствие М у х а н о в а  (см. Х Х Ш  671), ди
ректора правит, к о м и с с и и  внутр. дел 
и  попечителя учебного округа, все же 
говорило о с т а р о м  курсе правительства. 
В  м а е  1856 г., п р и  п о с е щ е н и и  В а р ш а в ы  
(см. П, 150), н о в ы й  и м п е р а т о р  произнес 
н а  при е м е  дворян, сенаторов и  высшего 
духовенства б о л ь ш у ю  речь, которая 
у н и ч т о ж и л а  н а д е ж д ы  поляков. О н  за
явил, что у с т а н о в л е н н ы й  п орядок оста
нется без перемен, и  советовал поля
к а м  оставить всякие м е ч т а н и я  („point 
de rêveries', п о в т о р и л  д в а ж д ы  А л е 
ксандр). Э т а  речь в ы з в а л а  большое раз
д р а ж е н и е  в эмигрантских кругах.

Облегчение у е л о в и й  политич. с у щ е 
ствования содействовало р а з в и т и ю  по
литич. самодеятельности в Польше. 
Европейская политич. обстановка, борь
ба И т а л и и  за объе д и н е н и е  содейство
ва л и  у к р е п л е н и ю  этих наци о н а л ь н ы х  
демократических тенденций. Н а  этом 
земл е в л а д е л ь ц ы  сходились с б у р ж у а 
зией. Ц е н т р о м  политич. деятельности 
аграриев сделалось „Земледельческое 
общество" („Towarzystworolnicze“), пред
седателем которого б ы л  А. Замойский 
(см.), п о к а з а в ш и й  себя п р е к р а с н ы м  по
литич. организатором. О б щ е с т в о  стави
ло себе задачей з а н иматься сельским 
хозяйством и  устройством крестьянско
го быта. М у х а н о в  б ы л  п р о т и в  организа
ц и и  общества, но Горчаков под д е р ж а л  
эту идею. А г р а р и и  и  б у р ж у а з и я  не стре
м и л и с ь  к р а з р ы в у  с Россией, но счи
та л и  н е о б х о д и м ы м  и з м е н о н и е  полити
ческих условий ж и з н и  Ц. Польского. 
С ъ е з д  в В а р ш а в е  трех императоров 
(I860) являлся п р е д о с т е р е ж е н и е м  для 
польских партий. Б у р ж у а з и я  и  агра
р и и  образовали к о н с е р в а т и в н у ю  пар
тию, и з в е с т н у ю  п о д  н а з в а н и е м  „белых“. 
П р о т и в о п о л о ж н а я  г р у п п а — „красные“—  
составилась из  ремесленников, мелкого 
мещанства, студенческой молодежи, 
средней и  м е л к о й  землевладельческой 
шляхты, во главе с Я н к о в с к и м  и  Нова- 
ковским. И  „белые“ и  „ красные“ б ы л и  
сторонниками н езависимости Пол ь ш и ,  
но ш л и  они р а з в ы м и  путями. „Белые* 
хотели добиться политической незави
симости, не п о д ы м а я  крестьянского во?
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проеа; „к р а с н ы е “ с ч и т а л и  н е о б х о д и м ы м  
поставить его в п е р в у ю  очередь; он и  
п о м н и л и  о неудаче р е в о л ю ц и и  1830 г. 
Б ы л а  е щ е  третья организация, г р у п п а  
Веле польского (см. XIT, 130/35), с а м а я  
непопулярная: она отказывалась от 
всякого восстания и хотела добиться 
а в т о н о м и и  в е д и н е н и и  с Россией. К  этой 
группе п р и н а д л е ж а л и  к р у п н ы е  агра
р и и  и  ф а б р иканты. П о л и т и ч е с к и й  вес 
ее оказался незначительным, хо т я  са
м о м у  В е л е п о л ь е к о м у  п р и н а д л е ж и т  
б о л ь ш а я  роль в п о с л е д у ю щ и х  событиях.

О б щ е е  недовольство п о л о ж е н и е м  Д. 
Польского дало в о з м о ж н о с т ь  „ к р а с н ы м “ 
захватить и н и ц и а т и в у  в свои руки. 
„ К р а с н ы е “ н а х о д и л и с ь  п о д  в л и я н и е м  
Б а к у н и н а  и  б ы л и  довольно р е ш и т е л ь 
ны. Н а ч а л и с ь  патриотические м а н и ф е 
стации: в м а е  1860 г., п р и  похоронах 
в д о в ы  ген. Оавиньского, уча с т н и к а  р е 
в о л ю ц и и  1831 г.; в окт. 1860 г., п р и  сви
д а н и и  трех императоров, эти патрио- 
тич. м а н и ф е с т а ц и и  повторились. 30-я 
г о д о в щ и н а  р е в о л ю ц и и  1830 г. (17/29 но я 
бря) вы з в а л а  ц е р к о в н у ю  м а н и ф е с т а ц и ю ,  
организо в а н н у ю  еп и с к о п о м  Ф и а л к о в -  
ским. В  февр. 1861 г. б ы л а  п о п ы т к а  
организовать м а н и ф е с т а ц и ю  в  п а м я т ь  
Гроховской битвы, н о  м а н и ф е с т а н т ы  
б ы л и  рас с е я н ы  казаками. М а н и ф е с т а 
ц и я  кончилась расстрелом,— б ы л о  у б и 
то 5 чел. (15/27 февр.). П о х о р о н ы  послед
н и х  превратились т а к ж е  в  грандиоз
н у ю  м а н и ф е с т а ц и ю  2 марта, н о  поря
д о к  п р и  этом не б ы л  н а рушен. „ Б е л ы е “ 
испугались стрем яте льности п о л и т и к и  
„красных“ и  с п е ш и л и  взять и н и ц и а 
т и в у  в свои руки. В  купеческом собра
н и и  состоялось совещание, на котором 
б ы л о  постановлено отправить к  н а м е с т 
н и к у  д е п у т а ц и ю  с протестом п р о т и в  
де й с т в и й  администрации. Горчаков 
п р и н я л  депутацию, приказал освобо
д и т ь  арестованных, у д а л и л  в отставку 
ц е л ы й  р я д  л и ц  (среди н и х  обер-полиц. 
Трепова, см.). А д р е с  государю, редак
т и р о в а н н ы й  Замойским, б ы л  отправ
л е н  наместником в Петербург. В  адре
се сообщалось о состоянии с т р а н ы  и  
в ы р а ж а л а с ь  н а д е ж д а  н а  милость и м п е 
ратора. Ответ А л е к с а н д р а  И  б ы л  весь
м а  неопределенным, но М у х а н о в а  все 
ж е  у д а л и л и  в  отставку. Ее, несомненно, 
н а д о  поставить в связь с адресом 
„Землед. общества“. Велепольский б ы л  
н а значен г л а в н ы м  директором вновь 
у ч р е ж д е н н о й  ком и с с и и  релнгиозн.исш>- 
ве д а н и й  и  обществен, просвещения. О н  
находился в ссоре с Замойским, б ы л  не
п о п у л я р е н  в обществе, но решил, что н а 
с тупает вр е м я  д л я  реа л и з а ц и и  его по
литической п р о г р а м м ы  (ср. All, 132/о5).

П о л и т и к а  Велепольского сводилась 
к  в осстановлению в Ц. П о л ь с к о м  с а м о 
у п р а в л е н и я  н а  почве Органич. статута 
1832 г. П е т е р б у р г  п о ш е л  навстречу 
п р о г р а м м е  Велепольского только тогда, 
тогда все население Ц. Польского у ж е  
п р и ш л о  в  крайнее возбуждение. У к а з о м  
14/26 м а р т а  1861 г. б ы л  восстановлен 
госуд. совет, у ч р е ж д а л и с ь  и з б и ратель
н ы е  городские и  у е з д н ы е  советы- Д а 
валось о б е щ а н и е  н а  ' о т к р ы т и е  н о в ы х  
у ч е б н ы х  заведений. Э т и  у с т у п к и  не 
ус п о к о и л и  поляков. „ К р а с н ы е “ и  „бе
л ы е “ п о н и м а л и  их как показатель сл а 
бости правительства и  не сог л а ш а л и с ь  
н и  н а  какое примирение. С а м  Б е л о п о л ь 
ский п о д р ы в а л  авторитет этих м е р  
своим н а д м е н н ы м  поведением. Так, он 
з а к р ы л  „Земледельческое о б щество“. 
У к а з  о веротерпимости, к о т о р ы й  м е н я л  
п о л о ж е н и е  католической церкви, вы з в а л  
озлобление со ст о р о н ы  духовенства —  
пр о тивника п р и м и р и т е л ь н о й  политики. 
К а к  представитель крупного землевла
дения, В е л е п о л ь с к и й  б ы л  против н а д е 
ле н и я  крестьян землей; он б ы л  сторон
н и к о м  о ч и н ш е в а н и я  п о  з а явлению одной 
ив сторон. Р е ф о р м ы  Велепольского н и 
кого не удовлетворили и  не успокоили. 
С м е н я в ш и е с я  наместники: С у х ог&нет 
и ю н ь  — август; см. XXIII, 676) и  г р а ф  
Л а м б е р т  (сент. — окт.; см. XXIIT, 6б8) 
совеем не  р а з деляли взглядов В е л е 
польского и  н е  п о д д е р ж и в а л и  его. П о 
л и т и к а  п р и м и р е н и я  потерпела крах. 
И  „белые“ и  „красные“ готовились к 
борьбе. П о с л е  отставки Л а м б е р т а  и  вто
ричного временного назначения Сухо- 
8анета (окт-1861 г.), Велепольский подал 
в отставку и  б ы л  в ы з в а н  в  Петербург.

О б щ е с т в е н н о е  настроение о т р а ж а 
лось и  н а  це р к о в н ы х  в ы с т у п л е н и я х  
в 1861 г. В с е  они так и л и  иначе п р и 
н и м а л и  характер политических д е м о н 
страций. П а н и х и д ы  по Леловеле (29 
мая) и  Ч а р т о р и ж с к о м  (15 июня) в ы л и 
лись в  г р а н д и о з н ы е  церковные м а н и 
фестации. Т а к о й  ж е  характер но с и л а  
п о х о р о н ы  архиеп. Фиалковского. Ш л а  
подготовка к  м а н и ф е с т а ц и я м  в годов
щ и н у  см е р т и  К о с т ю  ш к о  и  И о с и ф а  По- 
нятовского. Л а м б е р т  п о д  в л и я н и е м  ген.- 
губ. Герстенцвейга р е ш и л  принятьвоен- 
но-полицейские меры. В  костелы б ы л и  
в ведены войска д л я  ареста присут
ствующих. Н а  этой почве п р о и з о ш е л  
р я д  столкновений- И с п о л н я ю щ и й  обя
занности з а в е д у ю щ е г о  епархией пре
лат Б я л о б ж е с к и й  распорядился за
к р ы т ь  все костелы и  прекратить в н и х  
воякую службу. Ген.-губ. Герстенцвейг 
покончил ж и з н ь  самоубийством. А р е 
стованные почти все б ы л и  в ы п у щ е н ы .
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Н о в ы й  нам о с т н и к  ген. Л и д е р е  (см. XXIII, 
669), п р и н я в ш и й  д о л ж н о с т ь  от Сухоза- 
гета в ноябре, стал п р и м е н я т ь  террор 
и не ш е л  н и  н а  какие уступки. Ко с т е 
л ы  оставались з а к р ы т ы м и .

'['ем в р е м е н е м  В е л е п о л ь с к о м у  у д а 
лось у с и л и т ь  свое в л и я н и е  в П е т е р 
бурге и  у бедить правительство в н е 
обходимости н о ш х  уступок. В о е н н а я  
власть в П о л ь ш е  б ы л а  отделена от 
гражданской. Н а ч а л ь н и к о м  последней 
б ы л  назначен Велепояьский, а н а м е с т 
н и к о м  сделан в. к. К о н с т а н т и н  (см. 
Х Х Ш ,  67/69), брат гос у д а р я  (8 и ю н я  
1862 г.). Велепольский п р и с т у п и л  к  о т 
к р ы т и ю  н о в ы х  с редних я  н и з ш и х  школ. 
В  П у л а в а х  (см.) б ы л и  о т к р ы т ы  сельско- 
хозяйств. и  лесной и н с т и т у т ы  (1862). 
П о д  в и д о м  Г л а в н о й  ш к о л ы  о ы л  вновь 
о т к р ы т  в а р ш а в с к и й  унив. У н и в е р 
ситет п о л у ч и л  в н у т р е н н ю ю  автоно
м и ю  (25 м а я  1862 г.). В в о д и л о с ь  та к 
ж е  меетвое самоуправление; у к а з о м  
5 и ю н я  18б2 г. б ы л о  введено р а в н о п р а 
вие евреев. М а й с к и й  у к а з  1862 г. вво
д и л  обязательное очин ш е в а в и е .  С р е д 
ние и  м е л к и е  з е м л е в л а д е л ь ц ы  отнес
лись к  у к а з а м  отрицательно. П о л о в и н 
ч а т ы е  р е ф о р м ы  Б е л о п о льского не ус 
пок о и л и  н и  „белых“, н и  „ к р а с н ы х “. 
Они, ка к  и  прежде, и с т о л к о в ы в а л и с ь  
как показатель слабости п р а в и т е л ь 
ства и  способствовали п о д ъ е м у  рево
л ю ц и о н н о й  волны. П о к у ш е н и я  н а  б. 
н а м е с т н и к а  Л и д е р с а  (15/27 Y I  1862 г.), 
н а  в. к. К о н с т а н т и н а  (21/ YI-8/VIÏ 1862 г.), 
наконец, дв а  п о к у ш е н и я  н а  В е л е п о л ь 
ского (рабочий Р ы л л ь )  свидетельство
вали о н а п р я ж е н н о с т и  а т м о с ф е р ы .  
П р е д с т а в и т е л и  аграриев и  б у р ж у а з и и ,  
„белые“, р у к о в о д и м ы е  д и р е к ц и е й  во 
главе с Замойскам, хотели в  ф о р м е  а д 
реса „Земледельческого o-ва“ н а м е 
с т н и к у  осу д и т ь  п о к у ш е н и я .  Н а  зов 
д и р е к ц и и  отозвалось мн о г о  з е млевла
дельцев. „ Б е л ы е “ б ы л и  г о т о в ы  п о д 
д е р ж а т ь  правительство п р и  у с л о в и и  
при с о е д и н е н и я  к  Ц. П о л ь с к о м у  л и т о в 
ско-белорусских губерний. В е л е п о л ь 
ск и й  стоял н а  почве к о н с т и т у ц и и  
1815 г. и  не с о г л а ш а л с я  п е р е д а т ь  адрес. 
Т о г д а  „белые“ свои в з г л я д ы  в ы с к а з а 
л и  в ви д е  о б р а щ е н и я  к  Замойскому. 
Текст этого о б р а щ е н и я  б ы л  доставлен 
и  в. к. Константину. З а м о й с к и й  б ы л  
в ы з в а н  в  П е т е р б у р г  и  о т т у д а  в ы с л а н  
за границу. Э т и  ф а к т ы  у с и л и л и  „крас
н ы х “, сторонников р е ш и т е л ь н о й  борь
б ы  с Россией. И м и  б ы л  организован 
„ Н а р о д н о - ц е н т р а л ь н ый “ к о м и т е т  („Ко- 
mitet centralny narodowy“), в с т у п и в ш и й  
в  с н о ш е н и е  е э м и г р а ц и е й  и  Ме р о -  
ским (см. X X I X ,  486/87, и  ниже).

Ве с ь  ко н е ц  1802 г. ш л а  подготовь а к вос
станию. С о б и р а л и  о р у ж и е  и  деньги.

5. Революция 1863 г. „ Н а р о д н ы й  коми- 
те т “ с и л ь н о  р а с с ч и т ы в а л  на  русское 
р е в о л ю ц и о н н о е  д в и ж е н и е  в предполо
жении, что „ З е м л я  и  В о л я “ является 
м о щ н о й  революц. организацией. О н  за
вязал с н о ш е н и я  с Г е р ц е н о м  и  Огаревым 
(см. XIV, 407). В  окт. 1862 г. в „Колоколе“ 
б ы л  о п у б л и к о в а н  ман и ф е с т ,  который со
д е р ж а л  соц.-полит. п р о г р а м м у  „Коми
т е т а “. М а н и ф е с т  гласил, что крестьяне 
и м е ю т  право н а  з е м л ю , к о т о р у ю  они обра
б а т ы в а ю т  ( п о м е щ и к и  д о л ж н ы  получить 
в о з н а г р а ж д е н и е  за у с т у п а е м у ю  землю), 
и  по л ь с к и й  н а р о д  и м е е т  полное право 
н а  р а с п о р я ж е н и е  своей судьбой. М а н и 
фест в ы з в а л  б о л ь ш о е  р а з д р а ж е н и е  сре
д и  „ б е л ы х “. Б а к у н и н ,  Огарев, Герцев. 
стоя н а  стороне польского движения, 
опасались, однако, что п р е ж девремен
ное на ч а л о  повлечет з а  собой неудачу 
р о в о л ю ц и и  и  все око н ч и т с я  торжеством 
царского деспотизма. С р е д и  русских 
оф и ц е р о в  б ы л о  н е  м а л о  сторонников 
осв о б о ж д е н и я  П о л ь ш и .  В  декабре 1862 г. 
о ф и ц е р с к и й  к о м и т е т  опу б л и к о в а л  воз
звание, в к о т о р о м  за я в л я л  о близости 
момента, ко г д а  о ф и ц е р с т в у  придется 
решить, „стать л и  в р о л и  палачей Поль
ш и  и л и  вместе с н е й  восстал ь “. „Центр, 
к о м и т е т “ з а к у п а л  з а г р а н и ц е й  оружие. 
Т р а н с п о р т  с 5.000 р у ж е й  п о п а л  в П р у с 
с и ю  и  б ы л  перехвачен. „ К о м и т е т “ на
мер е в а л с я  о т л о ж и т ь  восстание до вес
ны, н о  это е м у  н е  удалось. Н а  3 (15) янв. 
1863 г., отчасти с ц е л ь ю  и з ъ я т и я  бес
п о к о й н ы х  элементов, б ы л  объявлен ре
к р у т с к и й  набор, и  это явилось толчком 
к р е в о л ю ц и о н н ы м  выст у п л е н и я м ;  укло
н и в ш и е с я  от н а б о р а  с к р ы л и с ь  из Вар
ш а в ы  и  о б р а з о в а л и  повстанческие от
ряды, к о т о р ы е  н а ч а л и  н а п а д е н и я  на 
ру с с к и е  в о й с к а  и  п о л и ц и ю .  10 (22) янв. 
в  р а з л и ч н ы х  м е с т а х  Ц. Польского про
изведено б ы л о  д о  15 н а п а д е н и й  на 
войска, з а с т и г н у т ы е  врасплох. „На
р о д н ы й  к о м и т е т “ п р е к р а с н о  понимал, 
что р е в о л ю ц и я  м о ж е т  окончиться ус
п е ш н о  только п р и  п о д д е р ж к е  со сторо
н ы  крестьян; того ж е  10 (г2) янв. 1863 г. 
б ы л  о п у б л и к о в а н  м а н и ф е с т  „ красных“ 
о н а д е л е н и и  кре с т ь я н  з е м л е й  в и м е 
н и я х  ч а с т н ы х  владельцев, церковных 
и  казенных. М а н и ф е с т  чи т а л с я  во всех 
костелах. З е м л е в л а д е л ь ц а м  назначался 
в ы к у п  за землю. „ К р а с н ы е “ опирались 
н а  з е м е л ь н у ю  и  безземельную, сред
н ю ю  и  м е л к у ю  ш л я х т у ,  рабочих и  ре
месленников. И з в е с т н а я  часть крестьян 
т а к ж е  б ы л а  п р и в л е ч е н а  к  у ч а с т и ю  в 
революции. Рабочие, подв е р г а в ш и е с я  
ж е с т о к о й  э к с п л о а т а ц и и  э п о х и  „перво
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начального накопления“, также частью 
примыкали к революционному движе
нию. Партия „белых“ была против вос
стания, особенно буржуазные ее эле
менты, перед которыми союз с Россией 
открывал широкие торгово-промышлен
ные перспективы. Аграрии были на
пуганы постановкой крестьянского во
проса, грозившей гибелью капитали
стическому еельек. хозяйству, сокра
щением хлебного экспорта и разоре
нием помещичьего класса. „Белые“ 
признавали революцию безумством, но 
не могли мириться и с существующим 
режимом. Они хотели изменить пра
вовое положение Ц. Польского, не меняя 
социального строя, и всего менее могли 
пойти за „красными“ — своими клас
совыми врагами.

В о с стание началось в В а р ш а в е  и  ско
ро  охватило все Ц. Польское. Однако, 
с и л а  революцион. д в и ж е н и я  б ы л а  д а л е 
ко не одинакова во всех частях Царства. 
В о  второй п о ловине 1863 г. революц. 
действия сосредоточиваются в восточ
н ы х  воеводствах, п е р е к и д ы в а я с ь  н а  В о 
л ы н ь  и  д о  са м о й  П о долии. „Центр, к о 
м и т е т у “ б ы л о  очень в а ж н о  с самого 
н а ч а л а  р а с ш и р и т ь  т е р р и т о р и ю  р е в о л ю 
ции, п о д н я в  д в и ж е н и е  в Литве, Б е л о р у с 
с и и  и  н а  Украине, что з а т руднило б ы  
с н о ш е н и я  русского правительства с 
его армией, разделило во е н н ы е  с и л ы  
и  облегчило дело р е в о л ю ц и и .  К р о м е  
того, зап. Б е л о р у с с и я  б ы л а  с Ц. П о л ь 
с к и м  связана т о р г о в ы м и  отношениями. 
„ К о м и т е т “ обратился к  Литве, П одолии, 
В о л ы н и  и  Ж м у д и  с п р е д л о ж е н и е м  взять
ся за оружие. „Ц. K.“ считал эти зе м л и  
польскими. П о ч в а  д л я  р е в о л ю ц и и  здесь 
т а к ж е  б ы л а  подготовлена. Р у с с к а я  п о 
л и т и к а  в ы з ы в а л а  недовольство в ш л я 
х етских кругах. „Разбор" шляхетского 
сословия (см. шляхта, L, 292), в  с и л у  
которого т ы с я ч и  ш л я х т и ч е й  б ы л и  
в ы н у ж д е н ы  записаться в сословие 
г р а ж д а н  и л и  свободных крестьян, со
здал основные к а д р ы  д л я  революции. 
М е л к а я  шляхта, разоренная аграрной 
р е ф о р м о й  1861 г., готова б ы л а  п р и 
нять участие в революции. К а з е н н ы е  
крестьяне, оставшиеся в п р е ж н е м  по
ложении, б ы л и  р а з д р а ж е н ы  эксплоа- 
т а ц и е й  со стороны арендаторов и  
всяких д е р ж а т е л е й  земли, особенно 
в Л и т в е  и  В и л е н щ и н е .  Городские ре
м е с л е н н и к и  влачили жа л к о е  с у щ е с т в о 
вание. Частновладельческое крестьян
ство, неп р е р ы в н о  волновавшееся в точе
н и е  1861 —  62 п о к а з а л о с ь  т а к ж е  воз
м о ж н ы м  у ч а с т н и к о м  движения. Кр у п н о е  
польские землевладение б ы л о  недо
вольно п о литикой н а с а ж д е н и я  русского

землевладения й раздражено обще
полицейским режимом. Реформа 1861 г., 
по существу очень выгодная для круп
ного хозяйства, все же не удовлетво
рила аграриев. Мелкая буржуазия была 
охвачена народническими идеалами, 
ей удалось перетянуть на свою сторону- 
часть крестьянства. В  основе своей она 
держалась ориентации на Польшу. 
Наконец, и католическая церковь, 
лишенная своих привилегий, также 
заняла враждебную России позицию. 
Против себя революция имела: русское 
землевладение, чиновничество,админи
страцию, православное духовенство, но 
самое главное— войска, основную мас
су крестьянства.

Р е в о л ю ц и о н н а я  а р м и я  н а с ч и т ы в а л а  
85.000 чел. Д и к т а т о р о м  б ы л  назначен 
Мерославекий, п р и е х а в ш и й  в начале 
ф е в р а л я  из  П а р и ж а .  Э т и м  „белые* б ы л и  
очень раздражены. М е р о с л а в е к и й  б ы л  
известен с в о и м и  р а д и к а л ь н ы м и  соци
а л ь н ы м и  взглядами. Б  военном и  ф и н а н 
совом о т н о ш е н и и  р е в о л ю ц и я  не б ы л а  
подготовлена. Н е  б ы л о  т а к ж е  и  д и п л о 
м а т ической подготовки. П р у с с и я  д о л 
ж н а  была, как и  в 1830 г„ стать на  сто
ро н у  Р о с с е в .  В  кон е ч н о м  итоге и  А в 
стрии, первоначально п о д д е р ж и в а в ш е й  
р е в о л ю ц и ю ,  п р и ш л о с ь  занять т у  ж е  
позицию. Н а д е ж д ы  на  п о м о щ ь  извне не 
оправдались. М н о г и е  польские о ф и ц е р ы  
с л у ж и в ш и е  в армии, п р и н я л и  участие 
в революции, но воззвания офицерского 
к о митета не и м е л и  ш и р о к о г о  успеха. 
Р е в о л ю ц и о н н ы е  действия происходили 
щ  е и м у щ е с т в е н н о  вне городов. Н а  у л и 
цах городов не б ы л о  н и  баррикад, ни  
сражений. Р е в о л ю ц и о н е р ы  б ы л и  рас
с е я н ы  по  всей тер р и т о р и и  Ц. Польского, 
у к р ы в а л и с ь  в лесах и оттуда с о в ершали 
партизанские н а п а д е н и я  на  русские 
войска. Ь  течение 1863 г. и  до м а я  1864 г. 
н а  тер р и т о р и и  м е ж д у  Просной и  Д н е п 
ром п р о и з о ш л о  до 1.000 битв. П а р т и з а н ы  
не д а в а л и  воз м о ж н о с т и  русским ра з 
вернуть армию. С к р ы в ш и с ь  в лесах, 
вная в ы х о д ы  и входы, р е в о л ю ц и о н н ы е  
о т р я д ы  и м е л и  возможность вередко н а 
носить п о р а ж е н и я  воинским частям, н е 
редко не з н а в ш и м  местности. Р е в о л ю 
ционное д в и ж е н и е  ва Литве, в Б е л о р у с 
сии и  н а  У к р а и н е  началось позднее, чем 
в собственной Польше, с конца марта 
и начала апреля, но у ж е  в первой поло
вине 1863 г. оно б ы л о  т а м  подавлен'. 
Г л а в и л м  р айоном р е в о л ю ц и и  оказа
лось Ц. Польское, где до м а я  1864 г., 
а в Августовской губернии до конца 
1864 г., продолжалась упорная и  настой
чивая борьба.

Сначала революционное движение
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происходило п о д  д и к т а т у р о й  Мерослав- 
ского. Д и к т а т у р а  его, однако, б ы л а  
кратковременной. У ж е  в феврале о н  
потерпел два поражения, б ы л  к о н т у ж е н  
в голову и  у д а л и л с я  в П р у с с и ю .  Р е в о 
л ю ц и я  н а  в р е м я  осталась без вождя. 
Э т и м  воспользовались »белые“. О н и  ре
ш и л и  п р и н я т ь  участие в р е в о л ю ц и и  
и  придать ей ж е л а тельное д л я  н и х  н а 
правление. О н и  потребовали от „ Н а р о д 
ного ко м и т е т а “ н а з начения более у м е 
ренного вождя. „Красные", в  н а д е ж д е  
на дипломат и ч е с к и е  связи „ б е л ы х “, п о 
ш л и  на у с т у п к и  и  в ы д в и н у л и  в каче
стве д и ктатора М. Лянгевича, ор г а н и 
затора восстания в  К р а к о в с к о м  округе. 
Н о  и  д и к т а т у р а  Л я н г е в и ч а  (со 2/14 III) 
оказалась кратковременной, — он скоро 
по п а л  в р у к и  австрийцев. Н е у д а ч а  
д в у х  д и к т а т у р  заставила „ к р а с н ы х “ 
пойти е щ е  д а л ь ш е  навстречу „ б е л ы м “. 
Б ы л о  приступлено к обр а з о в а н и ю  „ В р е 
менного народного правительства“, а  
28 апр./10 м  я  б ы л о  организовано посто
янное народное правительство— „ Р ж о н д  
н а р о д о в ы й “ (Rz^d narodowy). Э т о  у с и 
лило п о з и ц и ю  „белых" и  вместе с т е м  
у л у ч ш и л о  м е ж д у н а р о д н о е  п о л о ж е н и е  
революции. П о я в и л а с ь  н а д е ж д а  н а  в ы 
ступление европейских держав. Н о  
вместе с те м  р е в о л ю ц и о н н ы й  п о д ъ е м  
слабел, си л а  с опротивления у м е н ь ш а 
лась. А  когда н а д е ж д ы  н а  европейское 
вмешательство не оправдались, снова 
в ы с т у п и л и  „красные*. О н и  разогнали 
народ, правительство и  организовали 
новое. Р е в о л ю ц и о н н о е  сопротивление 
н а  время усилилось. „ К р а с н ы е “ стали 
на п у т ь  террора и  политич. убийств. 
Нар о д н о е  правительство в это в р е м я  
пользовалось б о л ь ш и м  авторитетом. Е г о  
приказания н е м едленно исполнялись. 
О н о  имело свои газеты, а д м и н и с т р а ц и ю ,  
почту, бюджет, п о д д е р ж и в а л о  диплом, 
с н о ш е н и я  с Европой. Р у с с к о е  п р а в и 
тельство с м е н и л о  к о м а н д у ю щ е г о  вой
с к а м и  Р а м з а я  (см. XXIII, 674) и  з а менило 
его Б е р г о м  (см. V, 377). Н а м е с т н и к  в. к. 
Кон с т а н т и н  б ы л  отозван. В  Б е л о р у с 
с и ю  и  Л и т в у  ген.-губернатором вместо 
Н а з и м о в а  (см. XXIII, 671) 1/13 м а я  1883 г. 
б ы л  назначен М у р а в ь е в  (см), у ж е  
известный своей д е я т е л ь н о с т ь ю  к а к  
гродненский губернатор, как враг 
ш л я х т ы  и  катол. духовенства. Б е р г  
(е 19 окт. 1863 г. с д е л а н н ы й  намест
ником; состоял в  этой д о л ж н о с т и  до 
6 явв. 1874 г.) и  М у р а в ь е в  действова
л и  безжалостно. Т е р р о р о м  и  к а з н я м и  
он и  хотели прекратить движение. В  от
вет б ы л о  устроено б е з у с п е ш н о е  п о к у 
ш е н и е  на Берга. „ Б е л ы е “ з а н я л и  вра
ж д е б н у ю  п о з и ц и ю  по о т н о ш е н и ю  к , нар.

правительству“, и  „ к р а с н ы м “ снова 
п р и ш л о с ь  п о й т и  н а  уступки. В  ноябре
1863 г. диктатура переходит в руки р 
Траугута, бывшего русского офицера 
и гродненского землевладельца, при
нимавшего участие в организации ре- 
волюц. движения на Пинщине. В на
дежде на помощь со стороны крестьян, 
новое правительство следило за тем! 
чтобы январский декрет о наделении 
крестьян землею приводился в исполне
ние. Траугут снова стал рассчитывать 
на вмешательство держав, но в апр.
1864 г. он б ы л  арестован вместе со 
всем п р а в и т ельством (24/VII, a 5/YIII 
1864 г. он б ы л  п о в е ш е н  вместе с д р у 
г и м и  ч л е н а м и  р ж о н д а  последнего со
става: Краевским, Т о ч  ш с к и м ,  Езеран- 
ским). Р е в о л ю ц и я  осталась без руко
водства. Рев. д в и ж е н и е  в Белоруссии 
кончилось у ж е  к  ос е н и  1863 г., в Ц. 
П о л ь с к о м  оно з а т я н у л о с ь  д о  конца 
1863 г. и  стоило р у с с к о м у  правительству 
г р о м а д н ы х  у с и л и й  и  жертв.

Революция началась в пределах 
Ц. Польского и, как было сказано, 
с конца марта 1863 г. захватила Литву, 
Жмудь, Волынь, Белоруссию, Инфлян- 
ты, Краковское и Сандомирское вое
водства. Галиция оставалась спокой
ной, и Австрия вначале даже разре
шила организацию шляхетских отря
дов на помощь революции. Прусская 
Польша—Познанское княжество—так
же не было затронуто движением. 
В Литве и Жмуди организатором ре
волюции являлся Сераковский (см. ХЬГ, 
ч. 6,564/65), на Подляшье—Бориловский, 
на Пинщине—Траугут, на Гродненщи- 
не—Вроблевский, на Инфлянтах—Пла- 
тер, на Украине—Падлевский, в вост. 
Белоруссии — Жвердовский. Во всех 
этих районах также существовало де
ление на „красных" и „белых". Поло
жение здесь было затруднено уже со
стоявшейся реформой. ,Нар. комитет“ 
не мог объявить освобождения кре
стьян, т. к. отмена повинностей была 
фактически произведена указом 1 мар
та 1863 г. Манифестом 21 марта 1863 г. 
нар. правительство обещало наделение 
землею батраков и безземельных, ко
торые примут участие в борьбе про
тив „москалей*. В политическом отно
шении „белые* и „красные“ сходились, 
общей их целью была независимость 
Польши, Литвы и Руси, объединенных 
в границах 1772 г.

Революция 1863 г. и Европа. С  нача
л о м  р е в о л ю ц и и  Р о с с и я  обеспечила себя 
с о г л а ш е н и е м  с  П р у с с и е й  от 27/1— 8/П 
1863 г. Этот договор з а ставил Австрию, 
в р а ж д е б н у ю  Пруссии, занять враждеб-
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н у ю  п о з и ц и ю  и  п о  о т н о ш е н и ю  к  Р о с 
сии. А н г л и я  (Рэссель) п р е д л а г а л а  
Ф р а н ц и и  и  А в с т р и и  совместно в ы с т у 
п и т ь  п е р е д  р у с с к и м  правительством. 
Ф р а н ц и я ,  и м е я  в в и д у  в о з м о ж н о с т ь  
франко-русского союза, н а м е ч а в ш е г о с я  
вскоре после К р ы м с к о й  кам п а н и и ,  от
казалась. А н г л и я  с д е л а л а  самостоя
тельное п р е д с т авление п р у с с к о м у  и  
р у с с к о м у  правительствам, с с ы л а я с ь  н а  
г а р а н т и и  Венского конгресса. Австрия, 
которой н еудобно б ы л о  с с ы л а т ь с я  н а  
этот последний, и  Ф р а н ц и я  в  своем 
пре д с т а в л е н и и  о г р а н и ч и в а л и с ь  о б щ и м и  
фразами. В ы с т у п л е н и е  5/17 апр.1863 г. 
не д а л о  н и к а к и х  результатов. К  д е к л а 
р а ц и и  г л а в н ы х  е в р о пейских д е р ж а в  
п р и с о е д и н и л и с ь  Ит а л и я ,  Испания, 
Ш в е ц и я ,  Д а н и я ,  Г о л ландия, П о р т у г а 
лия, д а ж е  Ватикан. Русское п р а в и 
тельство ответило м а н и ф е с т о м ,  п о  ко
т о р о м у  д а валась а м н и с т и я  всем, кто 
п о л о ж и т  о р у ж и е  д о  1/13 м а я  1863 г. 
М а н и ф е с т  не и м е л  ник а к о г о  успеха. 
Гор ч а к о в  в о т в е т н ы х  н о т а х  (аир. 1863 г.) 
з а п р о с и л  д е р ж а в ы  о тех средствах, к о 
т о р ы е  м о г у т  у с покоить Д. Польское. 
Д е р ж а в ы  через 2 месяца, в половине 
июня, п р е д л а г а л и  восстановление ко н 
с т и т у ц и и  1815 г., введение польской 
а д м и н и с т р а ц и и  и  польского я з ы к а  в 
школе, суде и  а д м и н и с т р а ц и и ,  все
о б щ у ю  а м н и с т и ю ,  у с т а н о в л е н и е  зако
н о м е р н о с т и  и  п р а в и л ь н о с т и  в р е к р у т 
ских наборах. 1/13 и ю л я  Горчаков д а л  
ответ н а  эти пред с т а в л е н и я  держав, в 
к отором заявлялось, что п о л я к и  и м е л и  
все это р а н ь ш е  и  чт о  европейские 
д е р ж а в ы  не и м е ю т  п р а в а  в м е ш и в а т ь с я  
во в н у тренние де л а  России. В  конце 
августа по  поч и н у  Ф р а н ц и и  последо
вало е щ е  одно совместное в ы с т у п л е 
ни е  А н г л и и ,  Ф р а н ц и и  и  Австрии, и  
после сжатого и  сухого н а  него ответа 
Г о рчакова д и п л о м а т и ч е с к а я  переписка 
по  п о льскому вопросу прекратилась. 
О ж и д а н и я ,  в о з л а г авшиеся п о л я к а м и  
н а  Ф р а н ц и ю ,  не оправдались, а А в с т р и я  
в с т у п и л а  в сог л а ш е н и е  с Р оссией и 
П р у с с и е й  в в и д у  нач а в ш е г о с я  в ней 
са м о й  революционного движения. Р у с 
ская п о л и т и к а  о д е р ж а л а  верх. Н а д е ж 
д ы  „ б е л ы х “ потерпели крушение. Это 
заставило и х  отойти от р е в о л ю ц и и  и  
д а ж е  назвать ее несчастьем д л я  
П о л ь ш и .

В  Р о с с и и  дворянство, и  не только 
крепостническое, с самого начала ре
в о л ю ц и и  1863 г. относилось к вей вра
ж д е б н о  и  ц е л и к о м  одобряло п о л и т и к у  
правительства, что особенно в ы р а з и 
лось в связи с но т о й  1/13 июля. Д в о 
рянство з а с ы п а л о  правительство верно

подданническими адресами. Выразите
лем правительственной и дворянской 
точки зрения на движение явился в 
печати Катков (см. Х Х Ш ,  621/22). Ку
печество, православное и старообряд
ческое, стояло на той же точке зре
ния. Дворянство боялось потерять в 
Ц. Польском земля и должности, купе
чество-выгоды оживленной торговли. 
Предостерегающий голос Герцена и 
Огарева потонул в шуме этих нацио
налистических выступлений; ради
кальная интеллигенция, разделявшая 
их взгляды, оказалась совершенно бес
сильной помочь революции делом; ре
волюционные кружки были разгромле
ны (об отношении их к революцион
ному движению в Польше достаточно 
говорят тона, в каких обрисован Се- 
раковский—под именем Соколовского— 
в „Прологе к Прологу“ Чернышев
ского).

6. Ликвидация революции 1863 г. Н а ч а 
лась р а с п л а т а  за участие в революции. 
О б щ а я  п о л и т и к а  правительства б ы л а  
ясна. Н а д о  б ы л о  п р и б л и з и т ь  оконча
тельно Д. П о л ь с к о е  к Р о с с и и  и  у н и 
ч т о ж и т ь  его обособленность, дать 
Ц . П о л ь с к о м у  такие ж е  учреждения, 
ка к и е  и м е л а  Россия, организовать в 
крае р у с с к у ю  власть и  предоставить 
к р е стьянам з е м л ю  в  целях создания 
нового класса, враж д е б н о г о  ш л я х т е  и  
признательного правительству. В  С е 
веро-западном крае я р ы й  крепостник 
М у р а в ь е в  п р о в о д и л  п е ресмотр и  пере
работку у с т а в н ы х  г р а м о т  в интересах 
крестьян, ч т о б ы  подорвать экономиче
с к у ю  с и л у  в р а ж д е б н о г о  русской власти 
польского дворянства. В  Д. П о л ь с к о м  
с т о й  ж е  ц е л ь ю  б ы л  п о с л а н  д л я  в ы р а 
ботки п о л о ж е н и я  о крестьянах „крас
н ы й “ Н. А. М и л ю т и н  (см.), и  в п о м о щ ь  
е м у  д а н ы  кн. В. А- Ч е р к а с с к и й  (см.) и  
Ю .  Ф. С а м а р и н  (см.). М и л ю т и н  повел 
дело с и с к л ю ч и т е л ь н о й  быстротой: в 
сентябре состоялось его назначение, в 
начале октября он п р и б ы л  в Ва р ш а в у ,  
а 21 дек. п о л о ж е н и я  о крестьянах и  
ме с т н о м  у п р а в л е н и и  б ы л и  у ж е  готовы 
(и д а ж е  сопровож д а л и с ь  4 о б ш и р н ы м и  
т о м а м и  материалов) Объяснялось т а 
кое быстрое исполнение столь в а ж н о й  
и  с л о ж н о й  р а б о т ы  тем, что М и л ю т и н ,  
упростив з а д а ч у  и  не очень вн и к а я  в 
особенности а г р а р н ы х  условий П о л ь 
ши, просто п р и м е н и л  к  не й  свой п е р 
во н а ч а л ь н ы й  проект крестьянской ре
ф о р м ы  в России, т а м  п р о в а л е н н ы й  
крепостниками. В  отличие от П о л о ж е 
н и я  1861 г., П о л о ж е н и е  о крестьянах 
Ц. Польского 19 ф евраля 1864 г. отда
вало крестьянам в собственность в с ю
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землю, с о с т о я в ш у ю  в и х  пользовании, 
5ез р у с с к и х  „отрезков“; з а  к р е с т ь я н а 
м и  с о х р а н я л и с ь  в п о л н о м  о б ъ е м е  все 
з е р в и т у т н ы е  права, к о т о р ы е  о н и  и м е 
л и  н а  з е м л я х  п о м е щ и к а ;  н и к а к и х  п е 
р е х о д н ы х  п е р и о д о в  („временной о б я 
занности“) в П о л ь ш е  н е  у с т а н а в л и в а 
лось; з е м л я  с р а з у  с т а н о в и л а с ь  соб
ственностью крестьян, б а р щ и н а  и  все 
н а т у р а л ь н ы е  и  д е н е ж н ы е  п о в и н н о с т и  
о т м е н я л и с ь  немедленно; в ы к у п  п о м е 
щ и к и  п о л у ч а л и  от казны; ф о р м а л ь н о  
крестьяне п о л у ч а л и  с в о ю  з е м л ю  в соб
ственность без в ы к у п а ,  х о т я  ф а к т и ч е 
ски о н и  этот в ы к у п  несли, то л ь к о  в 
и н о й  форме, в в и д е  п о в ы ш е н н о г о  п о 
земельного налога. Д л я  н а д е л е н и я  ч а 
сти б е з з е м е л ь н ы х  б ы л о  п р и р е з а н о  
839 тыс. га и з  к о н ф и с к о в а н н ы х  п о м е 
щ и ч ь и х  и м е н и й ,  158 тыс. га —  и з  к а 
з е н н ы х  г е м е л ь  и  75 тыс. га —  и з  го р о д 
ских, всего 1.071 тыс. га, что у в е л и ч и 
вало крестьянское з е м л е в л а д е н и е  с л и ш 
ко м  н а  четверть (26,3%). Н о  н а д е л е н ы  
б ы л и  б е з з е м е л ь н ы е  о д н о й  л и ш ь  у с а д ь 
бо й  с с о в е р ш е н н о  н е з н а ч и т е л ь н ы м  
к л о ч к о м  земли, что п р е в р а щ а л о  и х  
ф а к т и ч е с к и  в п о д е н щ и к о в ,  п р и к р е п л е н 
н ы х  к с о с е д н е м у  фольварку. Н е д а р о м  
це л а я  четверть н а д е л е н н ы х  безземель
н ы х  в п е р в ы е  ж е  г о д ы  бросила, п р о 
д а л а  свои н а д е л ы ,  ч т о б ы  и м е т ь  воз
м о ж н о с т ь  ис к а т ь  р а б о т ы ' т а м ,  где о н а  
л у ч ш е  оплачивается. П о  с м ы с л у  П о л о 
ж е н и я  1864 г. н а д е л ы  м е н е е  3,35 га 
(6 моргов) р а с с м а т р и в а л и с ь  к а к  совер
ш е н н о  н е д о с т а т о ч н ы е  д л я  п р о п и т а н и я  
семьи, и  д а ж е  н а д е л ы  м е н е е  12 м о р 
г о в — 6,7 га б ы л о  з а п р е щ е н о  дробить, 
следов, это б ы л  п р е д е л ь н ы й  м и н и м у м ,  
к о т о р ы й  п р и з н а в а л с я  н е о б х о д и м ы м  д л я  
с о д е р ж а н и я  семьи. К  с о ж а л е н и ю ,  и м е 
ю щ и е с я  с т атистические с в о д к и  соот
ветственной к л а с с и ф и к а ц и и  не дают, 
а  р а з л и ч а ю т  т р и  г р у п п ы :  м е н е е  1,67 га, 
о т  1,67 га д о  8,2 га и  более 8,2 га, т а к  что 
в ы д е л и т ь  д в о р ы  о н а д е л о м  м е н е е  6,5 га 
н е  пред с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м .  Но, п р и 
н и м а я  во в н и м а н и е  с р е д н и й  р а з м е р  н а 
д е л а  во в т о р о й  группе, н е л ь з я  не  с о 
гл а ситься с  проф. Я н с о н о м  (. С р а в н и 
те л ь н а я  с т а т и с т и к а “, П, 180), что т о л ь 
к о  х о з я й с т в а  с н а д о л о м  более 8,3 га 
м о ж н о  с ч и т а т ь  в п о л н е  о б е с п е ч е н н ы м и  
землей. М е ж д у  тем, п о  м а т е р и а л а м  
л и к в и д а ц и о н н ы х  т а б е л е й  и  д а н н ы х  
около 1870 г., н а с ч и т ы в а е т с я  дворов, 
и м е ю щ и х  менее 1,67 га, 129.197, от 
1,67 га д о  8,33 га — 240.922, а  с в ы ш е  
8,33 га л и ш ь  222.698, т.-е. обеспечена 
з е м л е й  б ы л а  только треть с н е б о л ь ш и м  
надельного крестьянства —  37,6 % ;  дв е  
п я т ы х  п о л у ч и л и  н е д о с т а т о ч н ы е  н а д е 
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лы, более п л г о й  ч а с т и  всех дворов —  
2 1,8%  —  п о л у ч и л и  к а р л и к о в ы е  огород
н ы е  участки. В о п р о с  крестьянского 
маловемелья, в з н а ч и т е л ь н о й  степени 
п о р о ж д е н н ы й  в П о л ь ш е  „чисткой по
м е с т и й “ и  з а х в а т о м  к р е с т ь я н с к о й  зем
л и  (в п е р и о д  д о  и з д а н и я  з а к о н а  18-6 г.), 
н ш б ы л  р а з р е ш е н  и  к р е с т ь я н с к о й  ре
ф о р м о й  1864 г. П о с л е д с т в и я  этого скоро 
с к а з а л и с ь  и  н а  п о л о ж е н и и  крестьян 
н  е щ е  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и  н а  п о л о ж е 
н и и  рабочего к л а с с а  в П о л ь ш е .

У к а з  19 февр. 1864 г. о р г а низовал и  
самоуправление крестьян к а к  отдель
н о й  с о аловной е д и н и ц ы .  Сельское об? 
щ е с т в о х - г р о м а д а — и м е л о  св о й  сельский 
с х о д  и  в ы б о р н о г о  с о л т ы с а  (старосту). 
В т о р о й  и н с т а н ц и е й  б ы л а  а д м и н и с т р а 
т и в н а я  с у д е б н а я  т м и н н а я  организация 
всесословного х а р а к т е р а  со сходом и  
в ы б о р н ы м  с т а р ш и н о й  (см. гмина). С а 
м о у п р а в л е н и е  н а х о д и л о с ь  п о д  контро
л е м  чиновников, ч а с т о  н о  з н а в ш и х  
местного быта. Н о в а я  о р г а н и з а ц и я  кре
стьян б ы л а  т о л ь к о  ф о р м о й ,  с п о м о щ ь ю  
ко т о р о й  п р а в и т е л ь с т в о  п р о в о д и л о  свою 
политику.

Б ы л и  н а м е ч е н ы  и  п р о в о д и л и с ь  в це
л я х  у н и ч т о ж е н и я  Ц. Польского, как от
д е л ь н о й  пол и т и ч .  е д и н и ц ы ,  и  админи
стративные реформы. Ц. П о л ь с к о е  о ф и 
ц и а л ь н о  ст а л о  н а з ы в а т ь с я  Привислян- 
ским краем, х о т я  и з  10 его губерний, 
п о  д е л е н и ю  1866 г., 4 д а ж е  н е  приле
г а л и  к  Висле. И н к о р п о р а ц и я  Ц. П о л ь 
ского с т а л а  п р о в о д и т ь с я  особенно по
сле д о в а т е л ь н о  с 1865 г. В ы л и  вве д е н ы  
и м п е р с к и е  г у б е р н с к и о  у ч р е ж д е н и я  и 
р у с с к и й  я з ы к  в  делопроизводстве. 
10 м а р т а  1867 г- б ы л  у н и ч т о ж е н  Го с у 
д а р с т в е н н ы й  совет царства, 28 м а р т а —  
А д м и н и с т р а т и в н ы й  совет. П о л ь с к и е  
ц е н т р а л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я  п о д ч и н я л и с ь  
о б щ е и м п е р с к и м .  В  1874 г., со с м е р т ь ю  
Берга, б ы л о  у н и ч т о ж е н о  н а м е с т н и ч е 
ство и  в  1876 г.— особая е. в. канцеля
р и я  п о  д е л а м  Ц.  Польского. В м е о т о  н а 
м е с т н и ч е с т в а  б ы л о  у ч р е ж д е н о  в а р ш а в 
ское ген.-губернаторство. П о л ь с к и е  
б а н к и  б ы л и  п о д ч и н е н ы  м и н и с т е р с т в у  
финансов. В с я к о е  с а м о у п р а в л е н и е  —  го
родское и  о б л а с т н о е  —  пер е с т а л о  су
ществовать. С л и я н и е  с  и м п е р и е й  осу
щ е с т в л я л о с ь  с  п о м о щ ь ю  р у с с к и х  ч и 
новников.

М и л ю т и н  н а н е с  у д а р  н  духовенству, 
к а к  о п п о з и ц и о н н о й  с и л е  (см. XXVIII, 
664). Ц е р к о в н ы е  и м у щ е с т в а  б ы л и  к о н 
ф и с к о в а н ы ,  и  д у х о в е н с т в о  б ы л о  п е р е 
ведено н а  ж а л о в а н ь е .  Б о л ь ш а я  часть 
м о н а с т ы р е й  б ы л а  закрыта. Н а  этой 
почве п р о и з о ш е л  р а з р ы в  м е ж д у  В а т и 
к а н о м  и  р у с с к и м  правительством. Было-
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о б р а щ е н о  в н и м а н и е  н а  Хол м н г а н у ,  где 
б ы л о  р а с п р о с т р а н е н о  у н и а т с т в о  (см. 
XL1I, 382, и  XLV, ч. 2, 642). С ч и т а я  этот 
к р а й  п р а в о с л а в н ы м  и  русским, п р а в и 
тельство п о д г о т о в и л  о л и к в и д а ц и ю  у н и и  
с п о м о щ ь ю  М а р к е л л а  Попеля. О т м е н а  
у н и и  п р о в о д и л а с ь  н а с и л ь с т в е н н ы м и  
средствами, т а к  к а к  н а с е л е н и е  о т н о 
силось в р а ж д е б н о  к  п о л и т и к е  п р а в и 
тельства.

Д л я  р у с с и ф и к а ц и и  к р а я  и м е л а  осо
бенное з н а ч е н и е  школьная реформа. 
С о з д а н  б ы л  н о в ы й  у ч е б н ы й  округ, вар
ш а в с к и й ,  п о д ч и н е н н ы й  м и н и с т е р с т в у  
нар о д н о г о  п р о с в е щ е н и я .  В  18G4 г. б ы л  
введен н о в ы й  у с т а в  гим н а з и й .  Н а р о д 
н ы е  ш к о л ы  о т к р ы в а л и с ь  н а  польском, 
р у с с к о м  и  н е м е ц к о м  языках. С н а ч а л а  
только г е о г р а ф и я  Р о с с и и  и  р у с с к и й  
я з ы к  п р е п о д а в а л и с ь  в а  р у с с к о м  яз., 
но с 1868 г. л и ш ь  п р е п о д а в а н и е  л а т ы 
ни, за к о н а  бо ж ь е г о  н  польского я з ы к а  
велось по-польски. В  1872 г., к а к  и в 
остальной России, б ы л а  в в е д е н а  в 
в а р ш .  округе к л а с с и ч е с к а я  система. 
В  1869 г. Г л а в н а я  ш к о л а  б ы л а  п р е о б 
р а з о в а н а  в университет, где п р е п о д а 
в а н и е  велось по-русски.

П о  т е м  ж е  с о о б р а ж е н и я м  б ы л а  н а 
м е ч е н а  с самого н а ч а л а  и  судебная ре
форма. С у д  д о л ж е н  б ы л  отвечать ин т е 
р е с а м  р у с и ф и к а ц и и -  Б  среде р е ф о р 
м а т о р о в  с у д а  б ы л и  н е к о т о р ы е  р а з н о 
гласия: А р ц и м о в и ч  (см.) и  К о ш е л е в  (см.) 
в ы с т у п а л и  п р о т и в  к р а й  в и х  р у с и ф и к а 
торов —  Я. А. С о л о в ь е в а  и кн. Ч е р к а с 
ского (см.), ф а к т и ч е с к и  с у д е б н а я  р е ф о р 
м а  б ы л а  проведена в 1876 г. Н а  П о л ь ш у  
распр о с т р а н я л и с ь  суд. у с т а в ы  1864 г., 
н о  без присяжных заседателей в о к р у ж 
н ы х  судах. В  1866 г. б ы л  введен р у с 
с к и й  у г о л о в н ы й  кодекс, к о т о р ы й  по з д 
нее, в 1903 г., частично б ы л  за м е н е н  
н о в ы м  у г о л о в н ы м  кодексом. В  области 
г р а ж д а н с к о г о  пр а в а  сох р а н я л  с в о ю  си 
л у  кодркс Наполеона. В  1891 г. б ы л и  
в н е с е н ы  и з м е н е н и я  в семейное право.

П о л и т и к а  р у с с и ф и к а ц и и  стала у с и 
л е н н о  проводиться с н а ч а л а  80-х годов. 
О т р и ц а т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к польской 
на ц и о н а л ь н о с т и  и  к п о л ь с к о м у  я э ы к у  
б ы л о  характерно д л я  этой эпохи. К р а й  
п е р е п о л н и л с я  р у с с к и м и  чиновниками. 
В с я  а д м и н и с т р а ц и я  д е р ж а л а с ь  относи
те л ь н о  П о л ь ш и '  одного и  того ж е  н а 
п р а в л е н и я  —  полного п о д ч и н е н и я  Р о с 
сии. Т а к и е  ген.-губ., к а к  А л ь б е д в н с к в й  
(1880 —  1883; см. XXTTI, 663/64), б ы л и  
и с к л ю ч е н и е м -  Особенно, прославился 
св о е й  р у с и ф и к а т о р с к о й  по л и т и к о й  п о 
пе ч и т е л ь  у ч ебного о к р у г а  А. А. А п у х 
тин. Д а ж е  ген.-губ. Г у р к о  (1883 —  1894; 
см.) р а с х о д и л с я  с ним. Т о л ь к о  п р и

ген.-губ. И м е р е т и н с к о м  (1896 —  1900; 
см. XXIII, 681) А п у х т и н у  п р и ш л о с ь  
у й т и  в от с т а в к у  (1897). В с я  эт а  п о 
л и т и к а  обрусения, о т в е ч а в ш а я  и н т е 
р е с а м  дво р я н с к о г о  правительства, н е  
д а л а  н и к а к и х  результатов. П о л ь с к а я  
м о л о д е ж ь  с т а ралась у ч и т ь с я  за  г р а 
ницей. В а р ш а в с к и й  у н и в е р с и т е т  с т а л  
у б е ж и щ е м  д л я  к о н ч и в ш и х  п р а в о с л а в 
н ы е  д у х о в н ы е  с е м и н а р и и ,  к о т о р ы х  
н е охотно п р и н и м а л и  в  д р у г и е  у н и в е р 
ситеты. Д л я  п р и в л е ч е н и я  н а  с л у ж б у  
в П о л ь ш е  русских, и м  п р е д о с т а в л я л и с ь  
о с о б ы е  п р е и м у щ е с т в а  ( б о л ь ш и е  п о д ъ е м 
ные, у в е л и ч е н н ы е  о к л а д ы  жал о в а н ь я ,  
б ы с т р о е  д в и ж е н и е  п о  с л у ж б е  и  т. д.). 
Т а к а я  п о л и т и к а  в ы з ы в а л а  р а з д р а ж е 
н и е  и  н е у д о в о л ь с т в и е  поляков, н о  д л я  
п о л ь с к о й  б у р ж у а з и и  о т к р ы в а л с я  р у с 
с к и й  ры н о к ,  что и м е л о  г р о м а д н о е  в л и я 
н и е  н а  э в о л ю ц и ю  и д е о л о г и и  б у р ж у а з 
н ы х  классов.

Экономическое развитие Ц. Польского 
после 1863 г. Р е в о л ю ц и я  1863 г., к а к  и  
р е в о л ю ц и я  1831 г., п о в л е к л а  за собой 
г р о м а д н у ю  у б ы л ь  населения: ч и с л е н 
ность его п а д а е т  п о  о ф и ц и а л ь н ы м  д а н 
н ы м  с 4-986 тыс. в 1863 г. до  4.467 тыс. 
в 1864 г., но в о т л и ч и е  от первой рево
л ю ц и и  эта у б ы л ь  очень б ы с т р о  н а в е р 
стывается, и  в 1870 г. н а с е л е н и е  д о 
стигает у ж е  п о ч т и  6 млн. (5-903 тыс.), 
а  за т е м  н а ч и н а е т с я  тот к о л о с с а л ь н ы й  
роет, о к о т о р о м  говорилось в ы ш е .  Э т о т  
и с к л ю ч и т е л ь н ы й  рост н а с е л е н и я  сви
д е т е л ьствует о н о в ы х  п у т я х  р а з в и т и я  
в э к о н о м и к е  страны, о с и л ь н о й  и  и с к л ю 
ч и т е л ь н о  б ы с т р о й  и н д у с т р и а л и з а ц и и  
ее, но оч е н ь  м а л о  соответствует эконо
м и ч е с к о м у  п о л о ж е н и ю  п р о л е т а р и а т а  
П о л ь ш и ,  и  сельского в особенности, 
которое у л у ч ш а л о с ь  очень м а л о  и  оч е н ь  
медленно. З е м е л ь н а я  р е ф о р м а  1864 г. 
о с тавила дв е  трети крестьянства без 
достаточного земельного обеспечения. 
Н а д е л ь н а я  п л о щ а д ь  крестьян у в е л и 
чив а л а с ь  только в той мере, в к а к о й  
п о м е щ и к и  п р и р е з ы в а л и  к р е с т ь я н а м  зе
м л ю  п о  д о б р о в о л ь н ы м  с о г л а ш е н и я м  з а  
отказ от с е р в и т у т н ы х  прав; всего з а  
30 лет, с 1873 г. д о  1904 г., н а д е л ь н ы е  
з е м л и  крестьянства у в е л и ч и л и с ь  толь
ко н а  9,2%, а  число хозяйств н а  на 
д е л ь н о й  земле возросло sa эти 80 л о т  
н а  29,7%: с 600 тыс. в 1873 г. до 717 тыс. 
в 1899 г. и  д о  778 тыс. в 1904 г. Н о  у в е 
л и ч е н и е  это падает и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  
с р е д н ю ю ,  м а л о з е м е л ь н у ю  г р у п п у  н а 
дельного крестьянства, с н а д е л о м  о т  
1,6 д о  8,3 га: о н а  возрастает более ч е м  
вдвое — н а  110,3%; число к а р л и к о в ы х  
хозяйств —  д о  1,6 г а — у м е н ь ш а е т с я  н а  
2,2%, а  числевность вполне обеспечен-
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н ы х  зе м л е й  н а д е л ь н ы х  к рестьян сокра
щ а е т с я  более, ч е м  н а  треть —  н а  34,6%. 
В  к о н е ч н о м  итоге ср е д н и й  р а з м е р  н а 
д е л а  н а  д в о р  с 1877 г. до 1904 г. у м е н ь 
ш а е т с я  н а  1 8 %  — с 7,9 га д о  6,5 га. 
В  Р а д о м с к о й  и  Л ю б л и н с к о й  губ. число 
„ к р е п к и х “ дворов у м е н ь ш а е т с я  (за 1870—  
1904 гг.) более, че м  н а п о л о в и н у  (на 54 
я  59%); а  в К е л е ц к о й  д а ж е  п о ч т и  н а  
две трети (64%), и  как раз в этих трех 
г у б е р н и я х  число к а р л и к о в ы х  хозяйств 
н е  только н е  уменьшается, а н а п р о т и в  
си л ь н о  увеличивается —  н а  53°/0 и  6 3 %  
в Радомск. и  Л ю б л и н ,  губ. и  н а  1 9 %  —  
в Келецкой; всего более оно у м е н ь ш а 
ется в п р о м ы ш л е н н о й  —  В а р ш а в с к .  губ. 
(32%) и  в пог р а н и ч н о й  П л о ц к о й  (48%), 
С у в а л к е к о й  (23°/0) и  К а л и ш е к о й  (2z%). 
К р е п к и е  д в о р ы  дробятся, а  к а р л и к о 
в ы е  крестьяне б р о с а ю т  свои л о с к у т ы  
и  уходят искать р а б о т ы  в П р у с с и ю .  
В  1903-1904 г.г. у х о д и л о  в среднем 
в год н а  в р е м е н н ы е  р а б о т ы  за г р а н и ц у  
с в ы ш е  150 тыс. (87 тыс. м у ж ч .  и  67 
тыс. женщ.), и з  н и х  140 тыс.— н а  сезон
н ы е  сельскохозяйственные работы, 
п о ч т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  (133 тыс.) в Г е р 
м а н и ю .  П о л ь с к и е  „ганги“ з а м е щ а л и  
м е с т н ы х  рабочих, б р о с а в ш и х  ю н к е р с к и е  
э к о н о м и и  д л я  л у ч ш е  о п л а ч и в а е м о й  ра
б о т ы  н а  фабриках, и  ц е н и л и с ь  хозяе
в а м и  ка к  дешевые, с т а р а т е л ь н ы е  и  без
о тветные рабочие. К а к  н и  н и з к а  б ы л а  
плата, которая давалась п о л ь с к о м у  р а 
б о ч е м у  в Пру с с и и ,  она все ж е  б ы л а  
в ы ш е  платы, к а к у ю  п о л у ч а л  такой 
р аб о ч и й  н а  родине. С р е д н я я  во все 
с е з о н ы  го д а  заработная пл а т а  сельско
хозяйственного рабочего в Ц. П о л ь с к о м  
составляла в 1890 г. д л я  м у ж ч и н  28 
коп. в день, д л я  ж е н щ и н  —  20 коп., н а  
со б с твенных харчах, и  п о в ы с и л а с ь  за 
10 лет— к  1900 г.— всего д о  34 коп. д л я  
м у ж ч и н ы  и  24 коп. д л я  ж е н щ и н ы ;  п о л 
н а я  недостаточность этой п л а т ы  для 
п р о п и т а н и я  се м ь и  и  д а ж е  д л я  п р о ж и 
т и я  одинокого рабочего п р и з н а в а л а с ь  
и  с а м и м и  п о м е щ и к а м и ,  н о  т е м  не ме н е е  
п о н а д о б и л и с ь  забастовки р е в о л ю ц и о н 
ного 1905 г., ч т о б ы  п л а т а  б ы л а  несколь
ко п о в ы ш е н а .  Н а  р я д у  с  в р е м е н н ы м  от
х о д о м  за границу, в 80-х годах н а ч и н а 
ется и  эмиграция, главн. обр. в А м е 
рику. И з  городов э м и г р и р у ю т  п р е и м у 
щ е с т в е н н о  евреи, и з  сел ь с к и х  мест
ностей —  поляки, сельскохозяйствен
н ы е  и  ф а б р и ч н ы е  рабочие. В  с р е д н е м  
за 15 лет, с 1890 по 1904 г., э м и г р а ц и я  
составляла в го д  10.5 тыс. чел. и  
в  1904 г. равнялась 17 тыс. Т а к и м  об
разом, ежегодно в ы б р а с ы в а л и с ь  з а г р а 
ницу, к а к  и з б ы т о ч н ы е  руки, 160 —  170 

■ тыс. рабочих; в  то ж е  время, п р и  всем

расцвете п о л ь с к о й  и н д у с т р и и ,  н а  всех 
ф а б р и к а х  и  з аводах всех ее городов 
б ы л о  занято в 1903/4 г. тол ь к о  около 
154 тые. рабочих, а  во всей стране, 
вместе с у е з д а м и — 256 тые.

П р и  таких у с л о в и я х  п о л ь с к и й  кре
с ть я н и н  и сельск й  р а б о ч и й  отойти от 
з е м л и  не могли. К р е с т ь я н и н  стремится 
у в е л и ч и т ь  свое хозяйство, ч т о б ы  м о ж 
но б ы л о  п р о ж и т ь  от земли; рабочий 
всемерно к о п и т  д е н ь г и  н а  з а г р а н и ч н ы х  
заработках, ч т о б ы  стать самостоятель
н ы м  х о з я и н о м  и  не  зависеть от про
д а ж и  своей рабочей силы. И д е т  по к у п 
к а  з е м л и  н а д е л ь н ы м и  и  б е зземельными, 
особенно со в р е м е н и  о т к р ы т и я  вЦ. П о л ь 
ск о м  отд е л е н и я  Кре с т ь я н с к о г о  банка. 
Всего к 1904 г. б ы л о  к у п л е н о  крестья
н а м и  от н е к рестьян 1 млн. га (в 1873 г. 
та к о й  к у п л е н н о й  з е м л и  б ы л о  всего 
120 тыс. га), н о  и з  этой п л о щ а д и  только 
380 тыс. га б ы л о  п р и к у п л е н о  н а д е л ь н ы 
м и  к р е с т ь я н а м и  (38.5%), а  608 тыс. га— 
б е з з е м е л ь н ы м и  (61,5%). И м е л и  куплен
н у ю  з е м л ю  в 1904 г. 83 тыс. н а д е л ь н ы х  
крестьян (46,5% о б щ е г о  ч и с л а  к у п и в 
ш и х )  и 96 тыс. б е з з е м е л ь н ы х  (53,5%). 
П р е о б л а д а ю т ,  т а к и м  образом, п о к у п к и  
безземельных, п о к у п к и  н а  сбережения, 
с д е л а н н ы е  н а  работе в Г е р м а н и и  и 
в особенности в А м е р и к е  (многие сель
ские рабочие у е з ж а ю т  в А м е р и к у  толь
к о  н а  2-3 года и  з а т е м  возвращаются, 
ч т о б ы  к у п и т ь  з е м л ю  на родине). С р е д 
н и й  раз м е р  к у п л е н н  >й з е м л и  у  надель
н ы х  крестьян составляет 4,6 га на 
п р и к у п и в ш и й  двор, у  б е з з е м е л ь н ы х  —  
около 6,5 га.

С т а т и с т и к а  крестьянского з е млевла
д е н и я  в П о л ь ш е  за 1904 г- да е т  воз
м о ж н о с т ь  бол«е ц е л е с о образной клас
с и ф и к а ц и и  раз м е р о в  участков, позволяя 
р а з л и ч а т ь  в л а д е н и я  д о  5,5 га — к а р л и 
ковые, от 5,5 д о  11га —  м а л о з е м е л ь н ы е  
хозяйства, и  с в ы ш е  11 г а — крепкие 
крестьянские дворы. И т о г и  таковы: на 
н а д е л ь н ы х  з е м л я х  и м е ю т  у ч а с т к и  менее 
5,5 га — 63,1% веех н а д е л ь н ы х  дворов, 
н а д е л ы  от 5,5 д о  11 га — 26,4% и  с в ы ш е  
11 га — 10,5%. Н а  к у п л е н н ы х  зе м л я х  
к  первой к а т е г о р и и  в л а д е н и й  п р и н а д 
л е ж и т  68,0%, ко в т о р о й  —  23,5% и  к  в ы с 
ш е й — 8.5%. С р е д н и й  н а д е л  на н а л и ч н ы й  
д в о р  б ы л  в 1904 г. —  6,4 га, м е ж д у  те м  
к а к  в  с реднем д л я  50 г у б е р н и й  Р о с с и и  
о н  б ы л  п о ч т и  вдвое бо 1ы п е  — 11,2 га; 
зато в П о л ь ш е  п р и к у п л е н о  н а д е л ь н ы 
м и  к р е с т ь я н а м и  вдвое больше, ч е м  
в  Европ. России: 4,5 га н а  дв о  » п р о т и в  
2,3 га в 50 губерниях, и  все ж е  в с у м 
м е  р а з н и ц а  п о л у ч а е т с я  значительная: 
11 га пр о т и в  13,5 га. Конечно, на д о  
и м е т ь  в в и д у  гораздо более ин т е н с и в 



н у ю  с и с т е м у  хозяйства в П о л ь ш е  не  
только у  п о м е щ и к о в ,  н о  и  у  крестьян, 
что в известной с тепени сгл а ж и в а е т  
разницу. Н о  всего важнее, что д а ж е  
в России, где а г р а р н ы й  вопрос стоял 
так остро, такого колоссального п р о ц е н 
та к а р л и к о в ы х  хозяйств не было; п о  
50 г у б е р н и я м  к  к а тегории наделов 
р а з м е р о м  д о  5,5 га п р и н а д л е ж а л о  23,8%, 
к о н т о р о й  категории (5,5-11 га) — 42,3% 
и  к  в ы с ш е й  —  33,ô%. À  р я д о м  с э т и м  
б езземельем и  м а л о з е м е л ь е м  в 7.417 
и м е н и я х  ч а с т н ы х  вла д е л ь ц е в  (вла
дельцев было, конечно, е щ е  меньше, 
так к а к  мн о г и е  м а г н а т ы  в л а д е л и  п о 
м е с т ь я м и  в  р а з н ы х  уездах) сосредото
чи в а л о с ь  (к н а ч а л у  1907 г.) 3.590 тыс. 
га, д а  в м а й о р а т н ы х  и м е н и я х  380 лыс. 
га, всего 3 2 %  всей п л и щ  и в ,  тогда к а к  
вс е м у  крестьянству, счи т а я  и  надель
н ы е  н  к у п л е н н ы е  земли, п р и н а д л е ж а 
л о  только 48,Ь % .  П р и  этом, в п р о т и в о 
п о л о ж н о с т ь  России, п о л ь с к и й  п о м е ш и к  
с а м  вел хозяйство; в аре. д у  сдавалось 
только 7,9%, а кр< с т ь я н а м — всего 44 тыс. 
га. У  польского крестьянина, т. обр., н е  
б ы л о  и  т о й  о т д у ш и н ы ,  к а к у ю  п р е д 
ставляла д л я  русского крестьянства 
ш и р о к а я  аренда п о м е щ и ч ь е й  земли.

В ы к у п н ы е  п л а т е ж и  б ы л и  иепользо- 
в а н ы  к р у п н ы м  п о л ь с к и м  землевладе
н и е м  д л я  д а л ь н е й ш е г о  у л у ч ш е н и я  хо
зяйства. К р и з и с  80-х годов, в ы з в а н н ы й  
н а п л ы в о м  н а  м и р о в о й  р ы н о к  д е шевого 
американского хлеба,не п о ш а т н у л  поло
ж е н и я  к р упного х о з яйства в П о л ь ш е ,  
п о т о м у  что с ростом городов и  с х о д о м  
и н д у с т р и а л и з а ц и и  П о л ь ш а  из  страны, 
э к с п о р т и р у ю щ е й  хлеб, становилась 
страной его и м п о р т и р у ю щ е й ,  а п а р а л 
лел ь н о  с т е м  ш л о  п о в ы ш е н и е  м е с т н ы х  
ц е н  н а  сельскохозяйственные п р о д у к 
ты. Н о  все ж е  с о к р а щ е н и е  п л о щ а д и  
кру п н о г о  з е м л е в л а д е н и я  н а б л ю д а е т с я  
в Польше: с 1901 г. по  1904 г. она у м е н ь 
ш и л а с ь  с 4,3 млн. га до  3,6 млн. —  н а  
17%, а  после р е в о л ю ц и и  1905 г. за д в а  
года, с 1907 по  1909 г.,— н а  7,9% („двор- 
ские и  о р д и натские з е м л и “): С р е д н и й  
р а з м е р  крупн. з е м л е в л а д е н и я  в 1906 г. 
ра внялся 484 га, п о д н и м а я с ь  д л я  Л ю б 
л и н с к о й  губ. ( л а т и ф у н д и и  Замойских) 
в  ср е д н е м  до 875 га. М е л к а я  шляхта, 
д е р ж а в ш а я с я  б а р щиной, всего более 
п о с т р а д а л а  от крестьянской р е ф о р м ы :  
ей не п о м о г л и  и  в ы к у п н ы е  платежи; 
постепенно о н а  все более спускается 
эко н о м и ч е с к и  к  у р о в н ю  более з а ж и 
точного крестьянства. С т а т и с т и к а  м е л 
кого ш л я х етского з е м л е в л а д е н и я  стра
д а е т  б о л ь ш о й  н е п о л н о т о й  и  неточ
ностью, п о э т о м у  т р у д н о  установить, 
в какой м е р е  ш л я х т а  т е р я л а  землю*
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В  1904 г. н а с ч и т ы в а л о с ь  53 тыс. м е л к о 
ш л я х е т с к и х  в л а д е н и й  (гл. обр. в Л о м -  
ж и нской, С е д л е ц к о й  и  П л о ц к о й  губ.). 
П л о щ а д ь  и х  з е м л е в л а д е н и я  о пределя
лась в 718 тыс. га, п р и  этом по ч т и  две 
п я т ы х  (88.8%) м е л к о й  ш л я х т ы  и м е л и  
лолько к а р л и к о в ы е  у ч а с т к и —  д о  5,5га, 
несколько более т р е т и  — от 5,5 до И  га 
(28,0%) и  только треть (33,2%) —  более 
11 га; средний р а з м е р  в л а д е н и я  р а в н я л 
ся 13 5 га, н е м н о г и м  л и ш ь  п р е в ы ш а я  
с р е д н и й  р а з м е р  участка у  н а д е л ь н ы х  
крестьян (считая с п р и к у п л е н н о й  з е м 
лей). В ы х о д  крестьянству из крайне 
н е б л агоприятного земельного строя 
д о л ж н а  б ы л а  дать, к а к  д у м а л и ,  и н д у 
стриализация. М е с т о  у  станка д о л ж н о  
б ы л о  з а м е н и т ь  полевой надел, н о  м ы  
в и д е л и  в ы ш е ,  говоря об отходе н а  за
работки в ч у ж и е  страны, к а к  слабо 
ф а б р и к а  в ы п о л н я л а  эту м и с с и ю .

К р у п н а я  к а п и т а л и с т и ч е с к а я  и н л у  
стрия в русекой П о л ь ш е  и м е е т  т о ч н у ю  
д а т у  р о ж дения, эт о — 1 я н в а р я  1877 г., 
когда т а м о ж е н н ы е  пошлин'., ст а л и  взи
ма т ь с я  золотом, что означало очень 
сильное и н а р а с т а ю щ е е  с обесценением 
б у м а ж н о г о  р у б л я  п о в ы ш е н и е  п о ш л и н  
на все п р и ь о з н ы е  товары. Л и ш и в ш и с ь  
в о з м о ж н о с т и  в п р е ж н и х  р а з м е р а х  вво
зить в Р о с с и ю  с в о ю  п р о д у к ц и ю ,  н е м е ц 
ки е  ф а б р и к а н т ы  р е ш и л и  п е р е ш а г н у т ь  
г р а н и ц у  и  с т а л и  о с н овывать— в Л о д з и  
и  поблизости— ф и л и а л ы  своих г е р м а н 
ских п р е д п р и я т и й  и  устраивать н о в ы е  
фабрики. В  связи с в о е н н ы м и  зак а з а м и  
(русско-турецкая во й н а  1877 —  78 г.) и  
п о с л е в о е н н ы м  о ж и в л е н и е м  это дало бле
с т я щ и е  результаты, и  Ц. П о л ь с к о е  стало 
ф о р п о с т о м  в н е д р е н и я  германского к а 
п и т а л а  в России. Л о д з ь  (см.) с ее райо
н о м  в ы р о с л а  в г р а н д и о з н ы й  текстиль
н ы й  центр. О б щ е е  число фабрично-за
водских раб о ч и х  с 91 тыс. в  1877 г. 
у в е л и ч и л о с ь  д о  125 тыс. в 1882 г.; 
в 1888г. оно определялось у ж е  в 145 тыс., 
в 1893 г.— в 183 тыс., в 1895 Г.— в 206 тыс., 
в 1903/4 г. достигло, как б ы л о  у п о м я 
нуто, 252 тыс-, а  в  1905 г. исчисляется 
в  277 тыс. Д а н н ы е  о с т о имости произ
водства (за раннее время, однако, очень 
недостоверные) п о к а з ы в а ю т  у величе
н и е  ее со 103 млн. в 1877 г. д о  208 млн. 
в 1888 г., д о  254 млн. в  1893 г.; д л я  
1903/4 г. она исчисляется у ж е  в 420 
млн. и  несколько м е н ь ш у ю  с у м м у  
(414 млн.) да е т  1905 г. Н о  развитие 
сосредоточивается только в д в у х  ц е н 
трах: в Петроковской губ.— центре тек
стильной п р о м ы ш л е н н о с т и ,  н а  к о т о р у ю  
в 1905 г. п р и х о д и т с я  5 2 %  всей стои
м о с т и  продукции, и  в В а р ш а в с к о й  губ. 
(сл.)— центре п р е и м у щ е с т в е н н о  м е т а л 
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л и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ;  н а  В а р ш а 
в у  п а д а е т  15,6% пр о д укции, и  а  ее гу
б е р н и ю  — 14,2%. Т а к и м  образом, в а  в с ю  
о с т а л ь н у ю  П о л ь ш у  п р и х о д и т с я  менее 
п я т о й  части фабрично-заводской п р о 
д у к ц и и  страны. И з  о б щ е г о  ч и с л а  ф а б 
рично-заводских ра б о ч и х  в 1904 г. н а  
г о р о д а  приходилось, к а к  б ы л о  у п о м я 
нуто, 154 тыс., и р е м е с л е н н и к о в  в  го
р о д а х  н а с ч и т ы в а л о с ь  около 66 тыс. Р а 
б о ч и й  н а ходился в  п о л н о й  кабале. З а 
р а б о т н а я  п л а т а  часто б ы л а  м е н ь ш е  
а б с о л ю т н о  н е о б х о д и м о й  д л я  с у щ е с т в о 
вания. Так, в Ченстохове в 1892 г., п о  
д а н в ы м  статистического комитета, 
зар. пл а т а  п о л о в и н ы  (55%) о б щ е г о  числа 
р а б о ч и х  б ы л а  м е н ь ш е  п р о ж и т о ч н о г о  
м и н и м у м а .  С р е д н и й  заработок рабочего 
составлял 30 р. в  месяц, то г д а  как 
д а ж е  д л я  н и щ е н с к о г о  с у щ е с т в о в а н и я  
п о  э т и м  и с ч и с л е н и я м  б ы л о  н е о б х о д и м о  
34 р. 30 к. в среднем, а у  с е м е й н ы х  р а 
б о ч и х  недохватка составляла н а  с е м ь ю  
12— 15 руб. в месяц. В  1891 г. ю р и д и ч е с к и  
б ы л  введен р абочий д е н ь  в 1 1 %  часов, 
в а  с а м о м  ж е  д е л е  оа р а в н я л с я  14— 16 
часам. Б ы л  создан в  1886 г. и н с т и т у т  
ф а бричн. инспекторов, но  п о с л е д н и е  
п о л н о с т ь ю  стояла н а  з а щ и т е  и н т е р е 
сов фабрикантов. Д о  70-х годов у  п о л ь 
с к и х  р а б о ч и х  не б ы л о  п о ч т и  н и к а к и х  
р а б о ч и х  организаций, к о т о р ы е  м о г л и  
б ы  с д е р ж а т ь  н а т и с к  капиталистов.

Н о  к а к  н и  н и з к а  б ы л а  зар а б о т н а я  
п л а т а  в П о л ь ш е ,  к а к  н и  б е с п о щ а д н а  
б ы л а  т а м  э к с п л оатация рабочего; в Р о с 
с и и  п о л о ж е н и е  рабочего б ы л о  е щ е  
хуже, б е с п о м о щ н о с т ь  его е щ е  больше, 
о п л а т а  т р у д а  е щ е  более н и ч т о ж н а .  Так, 
в  х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
в  1901 г. р а б о ч и й  в ы р а б а т ы в а л  в год 
в  П е т р о к о в с к о й  губ. 230 руб, в М о с к о в 
с к о й  —  203 р., и  такова ж е  б ы л а  ср е д н я я  
зар. п л а т а  в год д л я  всей и м п е р и и  
(без Ф и н л я н д и и ) ;  в 1904 г. в  Петро- 
к овской губ. —  241 р у б ,  в  М о с к о в с к о й  —  
204 руб. П о  и с ч и с л е н и я м  В а р в а р а  
(„Вестн. ф и н а н с о в “, 1912), в  1908 г. за
р а б о т н а я  п л а т а  составляла в с у м м е  sa 
го д  в  х л о п ч а т о б у м а ж н о м  прядении: 
в  Ц. П о л ь с к о м  330 руб., в Ц е н т р а л ь н о 
п р о м ы ш л е н н о м  р а й о н е  Р о с с и и — 170,9 р, 
в  П р и б а л т и й с к о м — 282,8 р.; в х л о п ч а т о -  
б у м а ж н .  ткачестве: 275,1 р. в Ц. П о л ь 
ском, 169,8 р. —  в Центр.-пром. ра й о н е  
и  807,9-р.— в Прибалт.; на с у к о н н ы х  ф а б 
риках: 357,8р. в  П о л ь ш е ,  184,3 р.— вЦентр. 
п р о м ы ш л .  обл.,203,9 р.— в П р и б а л т ,  р а й о 
не; н а  механич. заводах: в П о л ь ш е  —  
481,1 р, в Ц е н т р . - промышл. обл.— 358,5 р, 
в  Прибалт, р а й о н е  — 469,2 р. Н о  благо
д а р я  относительно л у ч ш е й  • оплате 
Т Р У Д 3» к а к  и  бла г о д а р я  л у ч ш е м у  об о 

р у д о в а н и ю  и  л у ч ш е й  организации, 
и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  - б ы л а  
в П о л ь ш е  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е .  Так, но 
в ы ч и с л е н и ю  Ш у л ъ ц е - Г е в е р н и ц а  („Очер
к и  обществ, х о з я й с т в а  и  эконом, п о л и 
т и к и  Р о е с и а “), с р е д н я я  с т о и м о с т ь  в ы 
р а б о т к и  н а  одного рабочего составляла 
в хлопчато- б у м а ж н .  п р я д и л ь н о м  пр о и з 
водстве в  1892 г.: в П о л ь ш е — 1.653 р., 
в Р о с с и и  (без П о л ь ш а  и  Ф и н л я н д и и )  —
1.219 р., в х л о п ч атобум. т к а ц к о м  п р о и з 
водстве в т о м  ж е  году: 2.092 руб. 
в П о л ь ш е  и  то л ь к о  796 р. —  в России. 
Н а  р я д у  е более г и б к о й  с и с т е м о й  орга
н и з а ц и и  с б ы т а  ( к о м м и в о я ж е р ы ,  ш и р о 
к и й  кредит) это д а в а л о  в о з м о ж н о с т ь  
по л ь с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  успешно' 
з а в о е в ы в а т ь  р у с с к и й  р ы н о к  д о  с а м ы х  
д а л е к и х  в о с т о ч н ы х  о к р а и н  его, что 
выз ы в а л о ,  разумеется, к р а й н е е  недо
вольство р у с с к и х  п р о м ы ш л е н н и к о в ,  
в особенности московских, и  постоян
н ы е  т р е б о в а н и я  р е п р е с с и й  п р о т и в  поль
с к о й  к о н к у ренции. Й, конечно, эти тре
бования, п р и  р а с т у щ е м  в л и я н и и  к а п и 
тали с т и ч е с к и х  кругов, н е  м о г л и  не от
ра з и т ь с я  очень с и л ь н о  н а  н а п р а в л е 
н и и  рус с к о й  п о л и т и к и  п о  о т н о ш е н и ю  
к  П о л ь ш е .
' Общественные отношения. Револю
ционное и рабочее движение.. К а п и т а л и з м  
в П о л ь ш е  и з м е н и л  обществ, с т р у к т у р у  
и  и з м е н и л  и д е о л о г и ю  г о с п о д с т в у ю щ и х  
классов. П о л ь с к а я  б у р ж у а з и я ,  эконо
м и ч е с к и  с в я з а н н а я  с Россией, о т к а з ы 
ва л а с ь  от в с я к и х  м е ч т а н и й  и  ж е л а л а  
ж и т ь  п о д  п о к р о в о м  с а м о д е р ж а в и я ,  
о х р а н я в ш е г о  и н т е р е с ы  фабрикантов. 
Э т а  м и р н а я  п о л и т и к а  з а с т а в и л а  н е м н о 
го у м е р и т ь  т е м п  о б р у с и т е л ь н о й  п о л и 
т и к и  (доклад ген.-губ. Имеретинского), 
что н е  м е ш а л о  о т д е л ь н ы м  сатрапам, 
в р о д е  Ч е р т к о в а  (см. Х Х Т П ,  678) и  Ска- 
л о н а  (1905— 1914; п о с л е д н и й  варшав. 
гев.-губернатор),прославиться своейже- 
стокой р а с п р а в о й  с  п о л ь с к и м и  р е в о л ю 
ц и о н е р а м и .  Б у р ж у а з и я ,  п о д д е р ж и в а я  
са м о д е р ж а в и е ,  х о т е л а  с т а т ь  п р и  его 
п о м о щ и  р е ш а ю щ е й  г р у п п о й  во  вну- 
трен, упра в л е н и и .  Ш л я х т а ,  н е п р и м и 
р и м а я  с т о р о н н и ц а  и д е и  б о р ь б ы  за не
з а в и с и м о с т ь  в  д о - и н д у с т р и а д ь н у ю  эпо
ху, с о ш л а  со сцены. С р е д н е е  з е м л е в л а 
д е н и е  п о ч т и  пер е с т а л о  существовать; 
его п о л и т и ч е с к а я  р о л ь  во в с я к о м  с л у 
чаи б ы л а  кончена. К р у п н о е  зем л е в л а 
дение, связанное экономии, и н т е р е с а м и  
с Россией, т а к ж е  отк а з а л о с ь  о т  своей 
п о л и т и ч е с к о й  идеологии. К р е с т ьянство 
п е р в о е  в р е м я  скорее б ы л о  н а  стороне 
правительства, п и т а я  н е н а в и с т ь  в  сво
е й  и с к о н н о й  у г н е т а т е л ь н и ц е  —  шляхте. 
М е л к а я  б у р ж у а з и я ,  т е с н о  с в я з а н н а я  о
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индустриализацией, т а к ж е  от к а з ы в а 
лась от всяких м е ч т а н и й  о н е з ависимо
сти. И н т е л л и г е н ц и я  разделилась н а  
две г руппы. О д н а  стала п р о в о д н и к о м  
т еории органического труда: надо со
действовать экономии, и  к у л ь т у р н о м у  
р а з в и т и ю  П о л ь ш и ,  ч т о б ы  подготовить 
б у д у щ у ю  ее независимость. И з  этой 
г р у п п ы  в ы р о с л а  нац.-демократ. па р т и я  
(н.-д.), в состав которой в о ш л и  духовен
ство и богатое крестьянство. Н.-д. в р а ж 
дебно относилась ко в с я к и м  революц. 
д в и ж е н и я м  и  отстаивали необходи
мость и х  подавления. О р г а н и з а т о р о м  
и  в о ж д е м  и х  б ы л  Р. Д м о в с в в й  (см. 
XVII, прил. 83', и  X L VII, прил. биограф, 
указатель, 80). Д р у г а я  часть и н т е л 
л и г е н ц и и  п р о никлась п р и н ц и п а м и  со
ц и а л и з м а  и  повела борьбу ва него 
и против с амодержавия, дей с т в у я  сре
д и  рабочих и  тем с а м ы м  способствуя 
р а з в и т и ю  их классового само с о з н а н и я  
и  и х  в ы с т у п л е н и я м  п р о т и в  к а п и т а л а  
и  самодержавия. Р а б о ч и й  класс в П о л ь 
ш е  численно увеличивался и  посте
пе н н о  стал организовываться. С е л ь 
с к и е  батраки, в связи с  п о д ъ е м о м  
революц. д в и ж е н и я  в  городах и н а  
фабриках, п р и н и м а ю т  уч а с т и е  в борьбе 
с землевладельцами, о р ганизуя сед.- 
хоз. забастовки.

Д о  1876 г. пол ь с к и й  к а п и т а л и з м  не 
знал забастовок к а к  о б щ е г о  явления. 
О т д е л ь н ы е  стачки н о с и л и  м е с т н ы й  х а 
рактер. Н а  р а б о ч и й  класс и м е л и  в л и я 
н и е  в о з в р а щ а в ш и е с я  и з  Зап. П р у с с и и  
рабочие, п р и в ы к ш и е  к  п р о ф е с с и о н а л ь 
н ы м  организациям. В  то ж е  в р е м я  об
щ а я  п о л и т и к а  русского правительства 
гнала и н т е л л и г е н т н у ю  м о л о д е ж ь  из  
П о л ь ш и .  О н а  п о с т у п а л а  в  в ы с ш и е  
у ч е б н ы е  заведения Петербурга, Киева, 
О д е с с ы  и  М осквы. О н а  п р и н и м а л а  
у частив в студенческом д з и ж е н и и ,  б ы 
л а  близка к  н а р о д н и ч е с к и м  группам, 
б ы л а  захвачена социа л и с т и ч е с к и м и  
идеями. У  себя н а  р о д и н е  она с б л и ж а 
лась с н а р о д о м  и  вела соци а л и с т и ч е 
с к у ю  пропаганду. Т я ж е л о е  п о л о ж е н и е  
рабочих подготовило п о ч в у  д л я  рас
п ространения среди н и х  с о ц иалисти
ческих ид е й  и  д л я  о р г а н и з а ц и и  кл а с 
сового сопротивления. Н а ч а л а с ь  борьба 
ва з а р а б о т н у ю  плату. С н а ч а л а  в этом 
д в и ж е н и и  е щ е  замечался н е к о т о р ы й  
н а ц и о н а л и с т и ч е с к и й  валет, но п о т о м  
о н  улетучился.
' В  1881 г. б ы л а  основана Л. В а р ы н -  
с к и м  (cMi) соцяал.-революцнон. п а р т и я  
„ П р о л етариат“. В  п р о г р а м м е  у к а з ы в а 
лось, что р а н ь ш е  „ н а ц и о н а л ь н ы е  у с т 
р е м л е н и я  з а т у ш е в ы в а л и  классовые 
про т и в о р е ч и я  н  у б и в а л и  классовое

сознание трудящихся“. „Пролетариат“ 
становился на путь непримиримой 
классовой борьбы. Его влияние среди 
рабочих было значительно. Капитал и 
самодержавйв-зпервые столкнулись с 
организованными рабочими. „Пролета 
риат“ был окончательно разгромлен 
в 1892 г. Участники поплатились висели
цей, ссылкой в Сибирь, каторгой и тюрь
мами. На общем фоне угодничества 
и примирения выступление „Пролета
риата“ имело громадное значение.Идео
логии органического труда приходил 
конец. Рабочий класс брал революцион
ное движение в свои руки (ем. ниже— 
гл. VI, социалистическое движение).

Н о  не с м о т р я  н а  разгром „Пролета
р и а т а “, расцвет польского к а п и т а л и з м а  
с н а ч а л а  90-х годов стал эпохой значи
тельного рабочего движения. Н е  б ы л о  
н и  одной отрасли производства, где бь 
о т н о ш е н и я  т р у д а  и  к а п и т а л а  не б ы л и  
до  к р а й н о с т и  обострены. В  1890 г. рабо
чие В а р щ .  - Венек, ж. д. д о бились уве
л и ч е н и я  заработной п л а т ы  н а  10%. 
Раб о ч и е  В а р ш а в ы ,  Л о д з и  и  д р у г и х  
п р о м ы ш л е н .  центров д о б и л и с ь  у м е н ь 
ш е н и я  раб. д н я  н а  2 часа. В  день 1 м а я  
1890 г. забастовка охватила-10.000 чел. 
С  90-х годов ид е т  уси л е н н а я  организа
ц и я  с т а ч е ч н ы х  касс. П р а з д н о в а н и е  I 
м а я  1892 г. п р и н я л о  характер бо р ь б ы  
за п о л и т и ч е с к у ю  свободу. В начале 
ве с н ы  к а м е н щ и к и  добились с о к р а щ е н и я  
рабоч. д н я  н а  2 часа и  уве л и ч е н и я  
п л а т ы  о 60-ти коп. до 1 рубля. 5 м а я  
началась гра н д и о з н а я  забастовкав Л о д 
зи, к  которой п р и с о е д и н и л и с ь  в  рабо
чи е  др у г и х  ф а б р и ч н ы х  центров. Ра б о 
чие требовали политической сво б о д ы  
и  8-ми часового раб. дня. Б у р ж у а з и я  
б е ж а л а  из города. П о  п р и к а з а н и ю  ген.- 
губ. Г у р к о  против р абочих б ы л и  в ы 
ставлены войска. В  результате в Л о д э и  
б ы л о  46 убитых, м н о ж е с т в о  р а н е н ы х  
и  арестованных. Это кровопускание 
несколько з а д е р ж а л о  т е м п  рабочего 
движения, н о  не могло его остановить. 
А д м и н и с т р а ц и я  и  в д а л ь н е й ш е м  п р и 
бегала к  п о м о щ и  военной с и л ы . В  1895 г., 
п о д  в л и я н и е м  П П С ,  б ы л о  проведено 22 
стачки, и з  н и х  в ы и г р а н о  17. Д л я  сле
д у ю щ и х  л е т  соотв. ц и ф р ы :  1896 г. — 11 
( у с п е ш н ы х  8): 1897 г. —  42 ( у с п е ш н ы х  
32); 1898 г. —  44 (усп. 36); 1899 г. —  67 
(усп. 84). Э г о  забастовочное д в и ж е н и е  
явилось показателем н а р а с т а ю щ е й  си
л ы  рабочего класса и  предвестником 
г р я д у щ и х  поли т и ч е с к и х  боев-

П о л о ж е н и е  еврейского пролетари
а т а — пролетариата ремесленного— б ы л о  
особенно н е в ы н о с и м о  тяжелое- Он нахо
ди л с я  в  по л н о й  зависимости от еврей,-
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ской буржуазии. Е в рейские рабочие 
стали организовывать в своей среде 
ка с с ы  в з а и м опомощи. С  90-х годов они 
п р и н и м а ю т  деятельное участие в ра
бочем д в и ж е н и и  под руководством 
социалистической о р г а низации еврей
ского пролетариата —  Б у н д а  (см.).

Пар а л л е л ь н о  организации рабочих 
организовалась и б у р ж у а з и я  д л я  борь
б ы  с р а б о ч и м  классом. Е е  всемер
но  п о д д е р ж и в а л а  с а м о д е р ж а в н а я  
власть в интересах п р е д у п р е ж д е н и я  
и  подавления рабочей революции. Б у р 
ж у а з н ы е  орга н и з а ц и и  расходились 
м е ж д у  собой по о т д е л ь н ы м  частностям 
программы, н о  против рабочего класса 
он и  составляли е д и н ы й  фронт- Н а и 
более многочисленной п а р т и е й  б ы л а  
народно-демократическая (н.-д., „энде- 
к и “). Н.-д., как у ж  б ы л о  упомянуто, 
о б ъ е д и н я л и  вокруг себя м е л к у ю  бу р 
ж у а з и ю :  богатых горожан, з а ж и т о ч 
ное крестьянство, духовенство, с л у ж а 
щих, часть интеллигенции. П а р т и я  
р е ш и т е л ь н о  отказалась от п о л и т и к и  
р е в о л ю ц и о н н ы х  в ы с т у п л е н и й  и  на х о 
дилась в тесном сотрудничестве с п р а 
вительством. Н а ц и о н а л ь н ы й  ш о в и н и з м  
ее в ы р а ж а л с я  в антисемитизме, в р а ж д е 
б н о м  о т н о ш е н и и  к белоруссам и  у к р а 
инцам, в с т р емлении к  и х  полонизации. 
Н.-д. не отказались и  от старого лозунга: 
„ П о л ь ш а  от м о р я  до м о р я “. К р у п н а я  
буржуазия, богатые п о м е щ и к и ,  в ы с ш е е  
духовенство организовали п а р т и ю  ре
альной политики. В  п е р и о д  р е в о л ю ц и и  
1905 г. ж у р н а л и с т ы ,  врачи, а д в о к а т ы  
и  л и ц а  д р у г и х  л и б е р а л ь н ы х  п р о ф е с с и й  
образовали прогрессивную партию. Н.-д., 
стараясь взорвать рабочее движение, 
организовали национальную рабочую 
партию из м а л о с о з н а т е л ь н ы х  рабочих. 
П а р т и я  д о л ж н а  б ы л а  в ы п о л н я т ь  п л а н  
н.-д., обессилить рабочее движение, 
внося расслоение в рабочий класс, как 
это и  проявилось в начале апр е л я  
1907 г. в Лодзи, после того ка к  ра б о 
чие оставили 56 убитых. Н о  организо
ванная буржуазия, с одной стороны, и  
пролетариат п ольский и  еврейский —  
с другой, представляли собой дв а  
класса, столкновение к о т о т о р ы х  б ы л о  
неотвратимо.

По л ь с к а я  б у р ж у а з и я  осталась верна 
себе в период русско-японской войны. 
О н а  б ы л а  лой я л ь н а  по о т н о ш е н и ю  к 
власти и боролась со в с я к и м и  революц. 
сена; атя с т с к и м и  тенденциями. Н.-д. 
т а к ж е  отказались от п р о п а г а н д ы  в н а 
р о д н ы х  массах и д е и  восстановления 
П о л ь ш и  и  п р и з ы в а л и  и х  добросовестно 
относиться к  мобилизации. П П С  в ы с 
т у п и л а  против мобилизации, но  вос

препятствовать е й  н е  могла. П а р т и я  
п р и з ы в а л а  раб. класс к  а н т и п р авитель
с т в е н н ы м  демонстрациям:революц. д в и 
ж е н и е  д о л ж н о  б ы л о  п о л о ж и т ь  начало 
борьбе за неза в и с и м о с т ь  П о л ь ш и .

7. Революция 1906 г. Р е в о л ю ц и о н н о е  
д в и ж е н и е  1904 г. подготовило раб. 
класс к  в ы с т у п л е н и я м  в 1905 г. П о л ь 
с к и й  пролетариат действовал одновре
м е н н о  с русским. Р а б о ч и й  класс нахо
д и л с я  п о д  в л и я н и е м  П П С ,  Б у н д а  ис.-д. 
П о л ь ш и  и Л и т в ы .  Н а м е т и в ш и е с я  разно
гласия м е ж д у  П П С  и  с -д. Д. П. и  Л. вре
м е н н о  стушевались. С.-д. п р и о б р е л и  
б о л ь ш о е  вл и я н и е  н а  р а б о ч у ю  м а с с у  
своим органом „ К расное з н а м я “ („Czer- 
w o n y  standart“). 27 апр. 1904 г., п р и  захва
те п о л и ц и е й  д н е м  т а й н о й  типографии, 
с.-д. б ы л о  оказано сильное в о о р уженное 
сопротивление, дорого с т о и в ш е е  побе
дителям. О р г а н и з а т о р  типографии, р а 
бочий М а р т и н  К а с п ш е к ,  п р и н и м а в ш и й  
участие в рев. работе с  1897 г., б ы л  
захвачен и  казнен. 8  сент., во время 
разбора дела К а с п ш е к а ,  п р о и с х о д и л и  
рабочие д е м о н с т р а ц и и  с революц. ло
зунгами. 23 окт. п р о и з о ш л о  в о о р у ж е н 
ное столкновение ра б о ч и х  с полицией; 
несколько рабочих б ы л о  убито. В  пред
чув с т в и и  н а з р е в а ю щ е й  рус с к о й  рево
л ю ц и и ,  с.-д. подг о т о в л я л и  польских 
рабочих д л я  б о р ь б ы  совместно с р а б о 
ч и м  классом России. С о б ы т и я  9 яне. 
1905 г. в ы з в а л и  с т и х и й н о е  д в и ж е н и е  
польского пролетариата. С.-д. Д. П. 
и  Л. удалось овладеть э т и м  д в и ж е н и е м  
и  п р и д а т ь  е м у  о р г а н и з о в а н н ы й  х а р а к 
тер. Й П С  со с в о и м и  п о л и т и ч е с к и м и  
и д е а л а м и  о т о ш л а  н а  з а д н и й  план. 
Янв а р с к о е  забастовочное д в и ж е н и е  
в П о л ь ш е  носило м и р н ы й  характер. 
В  феврале п р о и с х о д и л и  о т д е л ь н ы е  за
бастовки, у л и ч н ы е  д емонстрации, м и 
т и н г и  в  з а к р ы т ы х  п о м е щ е н и я х .  1 м а я  
1905 г- состоялась рабочая д е м о н с т р а 
ция. О н а  б ы л а  расстреляна п о  п р и к а з у  
ген.-губ. Макс и м о в и ч а .  П о  о ф и ц и а л ь 
н ы м  д а н н ы м ,  рабочие оставили 29 у б и 
т ы х  и  34 раненых. З в е р с к и й  расстрел 
с м у т и л  д а ж е  б у р ж у а з и ю ,  и  он а  проси
л а  М а к с и м о в и ч а  н а з н а ч и т ь  следствие 
д л я  в ы я с н е н и я  и н и ц и а т о р о в  этой рас
правы. В о з м у щ е н и е  ра б о ч и х  н а ш л о  
боевое о т р а ж е н и е  в п р о к л а м а ц и и  с.-д. 
Ц. П. и  Л. Р а с с т р е л ы  в ы з в а л и  в о л н у  
забастовок. Л о д э ь  ответила в о о р у ж е н 
н ы м  восстанием, баррикадами. И ю н ь 
ское лодзинское восстание б ы л о  по
давлено с н е с л ы х а н н о й  жестокостью. 
Й о д  в л и я н и е м  Л о д з и  забастовки стали 
п р и н и м а т ь  с т и х и й н ы й  характер. В а р 
шава, Л ю б л и н ,  Д о м б р о в с к и й  бассейн 
и  др. ф а б р и ч н ы е  ц е н т р ы  ответили на
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л о д з и н с к у ю  р а с п р а в у  е д и н о д у ш н ы м  
в ы с т у п л е н и е м .  П о л о ж е н и е  становилось 
н а п р я ж е н н ы м .  Т е р р о р и с т и ч е с к а я  д е я 
тельность усиливалась. О к т я б р ь с к а я  
забастовка в Р о с с и и  в ы з в а л а  в конце 
октября забастовку во всей р усской 
П о л ь ш е .  П р о к л а м а ц и и  с.-д. Ц. П. и  Л. 
п р и з ы в а л и  р а б о ч и х  н а  у л и ц у  д л я  о р 
г а н и з а ц и и  в с е о б щ е й  забастовки. П о с 
л е д н я я  п р и в е л а  б у р ж у а з и ю  в с т р а ш н о е  
негодование. М а н и ф е с т  17 окт. н е  о б м а 
н у л  рабочего класса П о л ь ш и .  Ц а р с к о е  
п р а в и т ельство ввело в П о л ь ш е  военное 
положение. Раб. о р г а н и з а ц и и  п о с л а л и  
в Совет р а б о ч и х  д е п у т а т о в  в  П е т е р б у р г  
своих делегатов, к о т о р ы е  1 н о я б р я  
в ы с т у п и л и  т а м  с п о л и т и ч е с к и м и  заяв
лениями. О н и  у к а з ы в а л и  н а  не о б х о д и 
мо с т ь  вве д е н и я  с а м о у п р а в л е н и я  в П о л ь 
ш е  и  о т в о д и л и  от себя о б в и н е н и я  в сепа
ратизме. В  но я б р е  рев о л ю ц .  д в и ж е н и е  
несколько з а м и р а е т . Н о  декабрьское вос
с т а н и е  в М о с к в е  п о с л у ж и л о  т о л ч к о м  
к н о в о й  волне р а б о ч и х  в ы с т у п л е н и й .  
В  борьбе с н и м и  б у р ж у а з и я  п о л н о с т ь ю  
п о д д е р ж и в а л а  сам о д е р ж а в и е .  Рабочее 
д в и ж е н и е  п е р е к и н у л о с ь  и  н а  деревню. 
Сел.-хоз. рабочие, н а х о д и в ш и е с я  в т я 
ж е л о м  п о л о ж е н и и ,  без н о р м и р о в а н н о г о  
рабочего дня, с н и ч т о ж н о й  зар. платой, 
стал и  п р е д ъ я в л я т ь т р е б о в а н и я  об у в е л и 
ч е н и и  о п л а т ы  труда, в  частности годо
в о й  п л а т ы  д л я  батраков. Б а т р а ц к о е  д в и 
жение, с т и х и й н о е  и  м а л о о р г а н и з о в а н 
ное, но о х в а т и в ш е е  в с ю  П о л ь ш у ,  в к о н 
ц е  концов б ы л о  задушено. Б у р ж у а з и я  
в ы с т у п и л а  п р о т и в  него е д и н ы м  ф р о н 
том, от п о м е щ и к а  и д о  к у лацкого 
и  н а ц и о н а л и с т и ч е с к и  настр/енного 
крестьянства. П о л ь с к а я  б у р ж у а з и я  
с у д о в л е т в о р е н и е м  п р и н я л а  м а н и ф е с т  
17-го октября. О н а  б ы л а  заинтересова
н а  в с о х р а н е н и и  и  у к р е п л е н и и  консти
т у ц и о нно-монархического строя. О т 
д е л ь н ы е  п р е д с т а в и т е л и  по л ь с к о й  б у р 
ж у а з и и  в ы с т у п а л и  с д а л ь н е й ш и м и  т р е 
б о в а н и я м и  с о з д а н и я  в  П о л ь ш е  условий, 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  н а ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р 
н у ю  и  п о л и т и ч е с к у ю  ж и з н ь  ее. М е л к о 
б у р ж у а з н ы е  н-д. д о б и в а л и с ь  и з м е н е н и я  
русско-польских о т н о ш е н и й  и  р а з р е ш е 
н и я  польского вопроса н а  основе авто
номии. П о  о т н о ш е н и ю  к  р а б о ч е м у  д в и 
ж е н и ю  н.-д. со х р а н и л и  с в о ю  в р а ж д е б 
н у ю  п о з и ц и ю .  П р о л е т а р с к о е  р е в о л ю 
ц и о н н о е  д в и ж е н и е  н е  отвечало и  в и д а м  
П П С .  П о с л е д н я я  п р и н и м а л а  все м е р ы  
к  о с л а б л е н и ю  р е в о л ю ц и о н н о г о  д в и ж е 
ния, н о  п р о п а г а н д а  ее у с п е х а  не имела. 
В  1905 г. П П С  н е  пользовалась в л и я 
н и е м  с р е д и  рабочего класса. О т к р ы т о е  
в ы с т у п л е н и е  П П С  п р о т и в  рабочего 
класса и  р е в о л ю ц и и  е щ е  более осла

било ее влияние. П П С  сч и т а л а  ре
в о л ю ц и о н н у ю  борьбу ч у ж д о й  рабо
ч е м у  кла е с у  и  п о лагала необходи
м ы м  все н а ц и о н а л ь н ы е  с и л ы  на
п р а в и т ь  н а  борьбу за восстано
вление П о л ь ш и .  Однако, неуспех ее 
деятельности з а ставил П П С  присту
п и т ь  к  п е р е с м о т р у  своей п р о г р а м м ы  
и  реорганизации. В  ко н ц е  февраля 
1906 г. б ы л  созван YII-ой съезд партии 
П П С  п р и  у ч а с т и и  145 делегатов с ре
ш а ю щ и м  голосом. С ъ е з д  отказался от 
н е л е гальной р а б о т ы  и  о г р а н и ч и л  свои 
требования у с т а н о в л е н и е м  ф е д е р а ц и и  
с Россией. С.-д. Ц. П. и  JI. стояли на 
точке з р е н и я  м е ж д у н а р о д н о й  солидар
но с т и  и  с ч и т а л и  в о з м о ж н ы м  восстанов
л е н и е  П о л ь ш и ,  когда р а б о ч и й  класс 
станет г о с п о д с т в у ю щ и м  в крае- Эта 
п р о г р а м м а  р а с к р ы в а л а  в с ю  пропасть 
м е ж д у  П И С  и  с.-д. Ц. П. и  JI В  то ж е  
в р е м я  П П С  только ф о р м а л ь н о  сохра
н я л а  единство, но раскол в ее среде 
б ы л  неизбежен. Э т о  прекрасно п о н и м а 
л и  в о ж д и  партии. В н у т р и  п а р т и и  ста
л о  ф о р м и р о в а т ь с я  отрицательное отно
ш е н и е  к  ее м е т о д а м  б о р ь б ы  —  к  экспро
п р и а ц и я м  и  т е р р о р и с т и ч е с к и м  актам. 
Р а с к о л  о ф о р м и л с я  н а  I X  съезде п а р 
т и и  6 н о я б р я  1903 г. Н а  н е м  п р и с у т 
ствовало 46 делегатов с р е ш а ю щ и м  
и  22 с с о в е щ а т е л ь н ы м  голосом. Боевая 
ф р а к ц и я  П П С  б ы л а  л и к в и д и р о в а н а  и 
и с к л ю ч е н а  из  партии. П П С  отказалась 
от всяких революц. в ы с т у п л е н и й  и  
п р е в р а т и л а с ь  в  л е г а л ь н у ю  партию. 
Н а  р я д у  с т е м  р а з р ы в  м е ж д у  ПГ1С 
и  с.-д. Д. П. и  JI. с т а л  п олным. 
(О д а л ь н е й ш е м  см. ниже, гл. VT).

П о с л е  м а н и ф е с т а  17 окт. 1905 г. бур
ж у а з н ы е  э л е м е н т ы  н а ч а л и  о б ъ единять
ся вокруг л о з у н г а  а в т о н о м и и  П о л ь ш и .  
Н а  всех м и т и н г а х  и  с о б р а н и я х  в ы н о 
с и л и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  резолюции. 29 
окт. (11 ноября) пред с т а в и т е л ь  п р о м ы ш 
ленности Янтцейл, п у б л и ц и с т  Л и б и ц -  
кий, г р а ф  Т ы ш к е в и ч ,  к а к  председатель 
о-ва торговли и  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  я в и 
ли с ь  к  ген.-губ. С к а л о н у  и  з а я в и л и  от 
и м е н и  всей с т р а н ы  о н еобходимости 
автономии. С к а л о й  отделался укл о н ч и 
в ы м  ответом. Д р у г а я  д е п у т а ц и я  пое
х а л а  к В и т т е  и  б ы л а  и м  п р и н я т а  весь
м а  сурово. О б  а в т о н о м и и  не могло бы т ь  
и  речи. Д е п у т а т ы ,  б ы в ш и е  у  Скалона, 
б ы л и  в ы с л а н ы  в Архангельск, н о  с пол
дороги и х  вернули, р а з р е ш и в  и м  в ы е 
хать за границу. В  П е т е р б у р г  п р и е х а 
л а  делегация во главе с Дм о в с к и м .  
О н а  отказалась от с в и д а н и я  с Витте 
и  напечатала в газетах составленную 
е ю  дек л а р а ц и ю .  Э т а  д е к л а р а ц и я  поля
ков от 8 ноября, а  т а к ж е  р е з о л ю ц и я
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русского А к а д е м и я ,  съ е з д а  от 13*го об
с у ж д а л и с ь  н а  п о с л е д н е м  о б щ е м  З е м 
ском съезде в М о с к в е  (см. XXI, 254/55). 
С ъ е з д  высказался за предоставление 
а в т о н о м и и  П о л ь ш е ,  подчеркнув, что 
ав т о н о м и я  не  и м е е т  ничего общего 
с п о н я т и е м  об отд е л е н и и  П о л ь ш и  от 
России. С ъ е з д  п р и з н а л  н е о б х о д и м ы м  
н ем е д л е н н о  о тменить военное п о л о ж е 
ние, поставить н а  очередь вопрос об 
а в т о н о м и и  и  ввести п о л ь с к и й  я з ы к  
в ш к о л е  и  а д м и н и с т р а ц и и .  Н о  и  эта 
ск р о м н а я  п р о г р а м м а  не п о л у ч и л а  о с у 
ществления.

8. Польша после 1905 г. У ч а с т и в  • Ц. 
Польского в н о в ы х  у ч р е ж д е н и я х  Р о с с и и  
б ы л о  минимальное. На. в ы б о р ы  в  Г о с у 
дарств. совет П о л ь ш а  п о с ы л а л а  трех 
в ы б о р щ и к о в  от варшавов. у н и в е р с и 
тета, одного от лодзинского к о м и т е т а  
торговли и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  д в у х  от 
бир ж е в о г о  к о м и т е т а  В а р ш а в ы  и  Ло д э и .  
Д в о р я н с к а я  к у р и я  вовсе не б ы л а  п р е д 
ставлена, ибо в П о л ь ш е  не б ы л о  дво
р я н с к и х  организаций. В м е с т о  в ы б о р 
щ и к о в  от земств з е м л е в л а д е л ь ц ы  п о с ы 
л а л и  от себя 6 человек. В  Гос. думе, 
в си л у  постановления от 6 н о я б р я  1905 г., 
Д. Польское б ы л о  представлено 36-ю 
депутатами. В а р ш а в а  п о с ы л а л а  2-х 
депутатов, п р о м ы ш л е н н а я  Л о д з ь  —  
одного. В  с р е д н е м  н а  г у б е р н и ю  п р и 
ходилось от 2 д о  5 депутатов. В ы б о р ы  
в Д у м у  п р о и с х о д и л и  по к у р и а л ь н о й  
системе: 1) от к у р и и  землевладельцев 
и  владельцев н е д в и ж и м ы х  иму щ е с т в ,  
2) к у р и и  городов, 3) крестьянской 
к у р и и  и 4) к у р и и  рабочих, н а  основа
н и и  закона от 24 дек. 1905 г. (от 
Вар ш а в с к .  и  Петрок. губ. '). Соц и а л и -  
стич. п а р т и я  бойк о т и р о в а л и  в ы б о р ы  
в  Д у м у ,  и  п о б е д а  б ы л а  обеспечена
Н.-Д-

П ольское коло в 1-й Д у м е  (см.ХУ1,193) 
отстаивало и д е ю  автономии, п р и з н а л о  
проект а г р а р н о й  р е ф о р м ы  н а  н а ч а л а х  
п р и н у д и т е л ь н о г о  о т ч у ж д е н и я  земли, 
н о  отказалось под п и с а т ь  В ы б о р г с к о е  
воззвание (см. XVI, 199/200) н а  т о м  
основании, что это будет н а - р у к у  
р а б о ч и м  партиям. В ы б о р ы  во 2-ую 
Д у м у  пр о и с х о д и л и  п р и  д р у г о й  обста
новке. П П С  отказалась от бойкота 
Д у м ы ;  против н.-д. в ы с т у п и л и  прогрес
систы, хотя о н и  н е  и м е л и  особенного 
влияния. О н и  н а с т а и в а л и  н а  необходи
мо с т и  ит т и  в но г у  с р у с с к и м и  консти
туционалистами. Польское коло в ы с т у 
п и л о  во 2-ой Д у м е  с пр о е к т о м  введения

*) Законом 24 дек. 1905 г. был прибавлен один 
депутат от православного населения губерн. Сед- 
лецкой я Лвмшиской. '

автономии. К о л о  м о г л о  энергично пр о 
во д и т ь  свои взгляды, и б о  по  с о о т н о ш е 
н и ю  п а р т и й  его голосование в Д у м е  
и м е л о  р е ш а ю щ е е  значение. Так, вопрос 
о новобранцах б ы л  р е ш е н  голосами 
кадетов и  коло. Н о в ы м  п о л о ж е н и е м  
о выборах, 3 и ю н я  1907 г. (см. XVI, 204), 
в ы б о р н ы е  п р а в а  Ц. Польского б ы л и  
с о к р а щ е н ы .  Ц. П о л ь с к о е  п о л у ч и л о  
только 14 представителей: 10 дл я
^ б е р н и й ,  по о д н о м у  от гор. В а р ш а в ы  
и  Лодзи, и  2 от п равославного населе
ния, И8  н и х  о д и н  от русского населе
н и я  В а р ш а в ы .  З а к о н  о в ы б о р а х  пока
зал, что п о л и т и к а  лойяльности, кото
ро й  д е р ж а л а с ь  б у р ж у а з и я ,  н е  принесла 
результатов. Н а ц и о н а л ь н ы е  требования 
оставались без удовлетворения. Р у с 
с к и й  я з ы к  оставался о ф и ц и а л ь н ы м  
я з ы к о м  в суде и  а д м и н и с т р а ц и и .  П р а в 
да, д а н а  б ы л а  в о з м о ж н о с т ь  более ш и р о 
кого у п о т р е б л е н и я  польского я з ы к а  
в ч а с т н ы х  шк о л а х .  З а к о н  17 аир. 1905 г. 
п р е к р а т и л  п о л и ц е й с к и е  г о н е н и я  н а  
ун и а т о в  и  о б р а щ е н и е  а х  в православие- 
(В 1912 г., однако, н е  состава Ц ,.Поль
ского б ы л а  и з ъ я т а  Х о л м щ и н а ;  см. Холм- 
ска я Русь). О с т а л ь н о е  все оставалось 
по-старому. V .

После революции 1905 г. в Польше 
наступила жестокая реакция. Рабочий 
класс, имея против себя буржуазию 
и полицейский аппарат, вынужден был 
воздерживаться от выступлений. В эти 
годы ППС еще более отошла от рабочего 
класса и его революционных настрое
ний. Однако, революционный год, на
учив польского рабочего лучше бороть
ся за свои интересы, все же принес 
некоторые устойчивые достижения 
и в отношении оплаты труда и в от
ношении общих условий работы. Так, 
в хлопчатобумажной промышленности 
Петроковской губ. средний годовой за
работок рабочего повысился с 241 р. 
в 1905 г. до 323 р. в 1910 г., т.-е. на 
34%, в то время как в Московек. губ. 
в той же промышленности и за то же 
время годовой заработок увеличился 
только на 20%, а  в среднем для импе
рии лишь на 14%. Годы 1906 — 1908 
являются временем депрессии для 
польской промышленности, как и 
упадка для рабочего движения. С 1909 г. 
начинается промышленный подъем 
в связи с благоприятной рыночной 
конъюнктурой. Все виды промышлен
ности увеличили свое производство. 
Только добыча руды сократилась: 
в Ц. Польское стали привозить криво
рожскую руду, избыток которой заме
чался на юге. В связи с этим и вслед
ствие русской ронкуренцив метал-
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лургая в П о л ь ш е  падает. В  1909 г. 
д о б ы ч а  р у д ы  составляла 125 тыс. тонн, 
н е м н о г и м  б о л ь ш е  д о б ы ч и  1870 г. (111 
тыс. товн). В  1870 г. д о б ы ч а  р у д ы  
в П о л ь ш е  составляла 14,4% всей д о б ы ч и  
в России, а  в  1909 г. только 2,4% П р и 
воз ю ж н о г о  ч у г у н а  повлек за собой 
з а м и р а н и е  доменного производства. 
В  связи с э т и м  сократилось количе
ство рабочих в металлургии. В  1910 г. 
и х  б ы л о  15.354, а  в 1909 г. — 17.494. П о 
л о ж е н и е  металлург, п р о м ы ш л е н н о с т и  
немного у л у ч ш и л о с ь  к  1913 г. О б щ е е  
производство у в е л ичилось н а  7%, но 
это б ы л а  благоприятная к о н ъ ю н к т у р а  
вроменного характера. П р и  конкурен
ц и и  ю ж н о й  р у д ы  и  ч у г у н а  польская 
м е т а ллургия не м о г л а  развиваться. 
Ро с т  п р о м ы ш л е н н о с т и  в ы з в а л  увеличе
ние д о б ы ч и  каменного угля н а  3 9 %  
в течение 1906 — 1912 гг. Однако, своего 
угля не хватало. П р и х о д и л о с ь  п р и 
возить верхне-силезский уголь. П р и в о з  
угля в 1911 г. составлял 2 2 %  п р о д у к ц и и  
Ц. Польского. Н о  другие отрасли п р о 
м ы ш л е н н о с т и  развивались чр е з в ы ч а й 
н о  успешно. В  пром ы ш л е н н о с т и ,  п о д 
ч и н е н н о й  надзору ф а б р и ч н о й  инспек
ции, т.-е. п р о м ы ш л е н н о с т и  более к р у п  • 
ной, механизированной и  и м е ю щ е й  
в п р е д п р и я т и и  не менее 16 —  20 рабо
чих, в 1907 г. н асчитывалось 2.263 п р е д 
приятия, з а н и м а в ш и х  243 тыс. рабочих, 
в 1911'г. п р е д п р и я т и й  эгой категории 
б ы л о  3.151, а число рабочих в них 
достигало 296 тыс.; число рабочих 
в более кр у п н о й  капиталистической 
п р о м ы ш л е н н о с т и  увеличилось, так. обр. 
на  21,5%, пр и  этом число пре д п р и я т и й  
возросло е щ е  более —  яа 39,2%; В  50 
губерниях Европ- Р о с с и и  п р о м ы ш л е н 
ность, подчиненная надзору фабричной 
инспекции, заключала в 1907 г. 11.927 
п р е д п р и я т и й  и  з а н и м а л а  1.504 тыс. 
рабочих, а  в 1911 г. она состояла из 
12.794 предприятий, -имевших 1.708 тыс. 
рабочих, т.-е. число п р е д п р и я т и й  уве
личилось на 7,3%, число рабочих —  на 
13,5%. Т е м и  индустриализации в П о л ь 
ше, б ы л  та к и м  образом значительно в ы 
ш е  чем в России,но характерна при этом 
дл я  П о л ь ш и  б ольшая живучесть мелких 
предприятий. П о  специальному обсле
д о в а н и ю  русского департамента торгов
ли, в к л ю ч а ю щ е м у ,  кроме предприятий, 
п о д ч и н е н н ы х  надзору ф а б ричной и н 
спекции, т а к ж е  горнозаводскую обра
ботку металлов, в 1908 г., п р и  о б щ е м  числе 
рабочих во в з я т ы х  предприятиях в Ц- 
П о л ь с к о м  в 270 тыс. и  стоимости п р о 
д у к ц и и  в 524 млн. руб., ровно половина 
и  числа рабочих и  п р о д у к ц и и  падала 
в П о л ь ш е  ва т е к с т и л ь н у ю  п р о м ы ш л е н 

ность, 1 8 %  рабочего состава и  1 6 %  
п р о д у к ц и и  приходилось н а  обработку 
металлов, а  1 3 %  числа рабочих и  1 4 %  
п р о д у к ц и и  —  н а  обработку питатель
н ы х  и  в кусовых веществ. В  текстиль
ной п р о м ы ш л е н н о с т и  первое место 
п р и н а д л е ж а л о  хлопчатобумажной-.в ней 
б ы л о  занято 61,5 тыс. рабочих, а п р о 
д у к ц и я  ее оценивалась в 124 млн. р.; 
в ше р с т я н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  р а 
бочих б ы л о  48,7 тыс. п р и  про д у к ц и и  
п а  100 млн; р.; производство с м е ш а н 
н ы х  тканой занимало 13.7 тыс. рабочих 
и выр а б а т ы в а л о  изделий на 20,8 млн. р.; 
кроме того, 12,8 тыс. рабочих и  17,2 млн. 
руб. п р о д у к ц и и  приходилось н а  об
работку льна, поньки и  джута, 1,7 тыс. 
рабочих и  4 млн. руб. п р о д у к ц и и  —  н а  
обработку шелка. Я с н о  из этого, что 
вся индустриа л и з а ц и я  П о л ы н и  з и ж д и 
лась н а  текстиле, а текстиль —  на 
сбыте б у м а ж н ы х  и  ш е р с т я н ы х  тканей 
в Россию. И  несмотря н а  значитель
н ы й  рост п р о м ы ш л е н н о с т и  в Россия, 
П о л ь ш а  и  в 1908 г., заключая всего 
около 7,5% об щ е г о  состава населения 
и м п е р и и  (без Финляндии), давала 12,4% 
всей п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  и м п е 
р и и  (по отраслям и  предприятиям, 
о б н и м а е м ы м  обследованием деп. про
мышленности), а в ш е р с т я н о й  п р о м ы ш 
ленности, с б ы в а в ш е й  свою п р о д у к ц и ю  
в Россию, эта доля ее достигала даже 
почти по л н о й  трети —  32,5%.
• Р е а к ц и о н н е й ш е е  статистическое у ч 
реж д е н и е  Рос с и и  —  В а р ш а в с к и й  стати
стический комитет в  1906 г. („Труды“, 
вып. 22, „Экономит, и культур, развитие 
Ц. П. за 40 лет“) с б о л ь ш и м  удовлетворе
н и е м  ц и т и р у е т  прогноз н е п р и м и р и м о г о  
врага ц а р и з м а  и  капитализма,. Р о з ы  
Люксембург, с д е л а н н ы й  8а 8 лет до 
того: „ П о л ь ш е  не только не предстоит 
экономического обособления от России, 
но, наоборот, тенденция, в ы т е к а ю щ а я  
из о б щ е й  внутренней п р и р о д ы  к р у п н о 
капиталистического производства, бу
дет с к а ж д ы м  годом все сильнее прикре
плять ее к  России“ (ср. н и ж е  гл. VI). Н о  
Статистический комитет не счел н у ж 
н ы м  поставить рядом то громадное цен
тробежное движение, которое к  1906 г. 
у ж е  вполне выяснилось как явление 
не ослабевающее, а быстро нарастаю
щее,— выход на заработки за гр а н и ц у  
и э м и г р а ц и ю  —  движение, которое о н  
с а м  в эти г о д ы  обследовал ж которое 
ясно показывало, что одной индустри
ализацией польский вопрос не раз
решается.
11. Великое княжество Познанское 

(см. XXXII, 462/69). Прусская Польша,
в. к. Познанское, составилась из поз-
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нанского, б ы д г о щ ь с к о г о  и  ча с т и  ка- 
л и ш с к о г о  д е п а р т а м е н т о в  б ы в ш е г о  В а р 
ш а в с к о г о  герцогства и  з а н и м а л а  29 тыс. 
кв. км с 820 тыс. жит. (в 1Ö 16 г.). П р е 
о б л а д а ю щ и м  нас е л е н и е м  я в л я л и с ь  по
ляки. Ф р и д р и х - В и л ь г е л ь м  III м а н и ф е 
стом 15 м а я  1816 г. о б е щ а л  п о л я к а м  со
хр а н е н и е  польской народности, д о с т у п  
к д о л ж ностям, употребление польского 
я з ы к а  в школе, суде и  а д м и н и с т р а ц и и ,  
а т а к ж е  местное войско. Н а м е с т н и к о м  
б ы л  поставлен кн. Ант. Р а д з и в и л л  (.см.), 
с в я з а н н ы й  р о дством с королем. В. к. 
П о з н а н с к о е  н е  п о л у ч и л о  о с о б ы х  у ч р е 
ж д е н и й ;  госу д а р с т в е н н ы е  у ч р е ж д е н и я  
в н е м  б ы л и  о б щ е п р усского характера, 
с с о с л о в н ы м  с е й м о м  и  м е с т н ы м  с а м о 
управлением. П р а в о  у ч а с т и я  в выбо-

Вах в м е л и  только з е м левладельцы, 
[риоритет оставался за землевладель- 

цами-дворянами. В  п р о в и н ц и а л ь н о м  
се й м е  н а  26 д в о р я н с к и х  ме с т  п р и х о д и 
лось 16 мест д л я  м е щ а н  и 8 — д л я  кре
стьян. Н а  у е з д н ы х  с е й м и к а х  в ы б и р а л и  
ландрата. В о  главе г м и н  стояли войты; 
о б ы ч н о  это б ы л и  м е л к и е  з е м л е в л а д е л ь 
цы. П о з н а н с к о е  в. к. ч эту э п о х у  б ы л о  
страной сельского хозяйства а  н а ч и 
н а в ш е й с я  и н д у с т р и а л и з а ц и и .  П о л о ж е 
н и е  хозяйства, в связи с н и з к и м и  ц е 
н а м и  н а  хлеб, б ы л о  критическим. К а к  
и  в  р усской П о л ь ш е ,  п е р в о н а ч а л ь н о  и  
здесь, п р и  к р у п н о м  землевладении, 
преобладало м е л к о в  хозяйство. П о м е 
щ и ч ь и  з е м л и  с д авались в  а р е н д у  и л и  
об р а б а т ы в а л и с ь  б а р щ и н н ы м  т р у д о м  
О р г а н и з а ц и я  земельного к р е д и т а  
(20 декабря 1821 г.) п о д д е р ж а л а  дво-

Еянское ш л я х е т с к о е  землевладение, 
теч е н и е м  времени, н е с о м н е н н о  п о д  

в л и я н и е м  п е р е х о д а  н е м е ц к и х  п о м е щ и 
ков П о з н а н и  и  соседних областей П р у с 
с и и  к  сел ь с к о м у  хозяйству п р о м ы ш л е н 
ного типа, и  по л ь с к и е  п о м е щ и к и ,  ранее 
хозяйничавшие, к а к  и  в  о с т а л ь н о й  
П о л ь ш е ,  н а  основах ме л к о г о  хозяйства, 
н а ч и н а ю т  п е р е х о д и т ь  к  х о з я й с т в у  п р о 
м ы ш л е н н о м у .  Т а к о е  и з м е н е н и е  ф о р м ы  
х о зяйства диктовалось и м  с о о б р а ж е 
н и я м и  к а к  экономической к о н к у р е н ц и и  
с п о м е щ и к а м и - н е м ц а м и ,  т а к  и  б о р ь б ы  
с п о с л е д н и м и  за свое н а ц и о н а л ь н о е  
с у щ е с т в о в а н и е  в  тисках н а с т у п а в ш е й  
н а  н и х  германизации. Р а з в и в а ю т с я  
та к и е  п о д с о б н ы е  о т р а с л и  сел.-хо8. п р о 
м ы ш л е н н о с т и ,  как: винокурение, свекло
сахарное производство (см. X I V ,  125) 
пивоварение, табаководство.

П е р в ы е  ш а г и  фабрично-заводской 
п р о м ы ш л е н н о с т и  П о з н а н и  относятся 
е щ е  в  эпохе В а р ш а в с к о г о  герцогства; 
тогда п о л у ч и л и  р а з в и т и е  про и з в о д с т в а  
полотняное, к о ж е в е н н о е  б ы л о  п о л о ж е 

н о  на ч а л о  ж е л е з о д е л а т е л ь н о й  п р о м ы 
шле н н о с т и .  В с е  в и д ы  п р о м ы ш л е н н о с т и  
н а х о д и л и с ь  в п о л н о й  з а в и с и м о с т и  от 
торгового р о с т о в щ и ч е с к о г о  капитала.

Положение крестьянства определя
лось кодексом Наполеона. Крестьяне 
были свободны, но не владели землей 
на правах собственности. Они были 
долгосрочными либо краткосрочными 
арендаторами помещичьих земель. 
Прусское правительство, желая при
влечь крестьян на свою сторону, за
коном 6 мая 1819 г. запретило сгонять 
крестьян с их участков, а в силу за
кона 8 апреля 1824 г. крестьяне по 
особой оценке могли приобретать */* 
своей земли в собственность. Но выку
пить свою землю оказались в силах 
только более состоятельные крестьяне, 
В  1837 г. насчитывалось 21.844 свобод
ных держателя гемли.

П о з н а н с к о е  ш л я х е т с т в о  отнеслось 
сочувственно к  в с п ы х н у в ш е й  в 1830 г. 
р е в о л ю ц и и  в Ц а р с т в е  П о л ь с к о м .  О т 
д е л ь н ы е  л и ц а  п р и н и м а л и  у ч а с т и в  в 
восстании, н е с м о т р я  н а  у г р о з у  к о н ф и 
с к а ц и и  и м у щ е с т в а .  Н о  в то ж е  в р е м я  
п о з н а н с к и е  п о л я к и  п р и з н а в а л и  необхо
д и м о с т ь  сохранения л о й я л ь н о с т и  в от
н о ш е н и и  П р у с с и и ,  ч т о б ы  п р е д о т в р а 
т и т ь  в м е ш а т е л ь с т в о  П р у с с и и  в  рево
л ю ц и ю .  Однако, н е с м о т р я  н а  это, после 
л и к в и д а ц и и  р е в о л ю ц и и  Пру с с и я ,  м а л о  
считаясь с о б ъ я в л е н н ы м и  законами, 
н а ч а л а  п р о в о д и т ь  в П о з н а н и  анти- 
п о л ь с к у ю  политику. Д о л ж н о с т ь  н а 
м е с т н и к а  б ы л а  у н и ч т о ж е н а ,  его ме с т о  
з а н я л  обер-президент Ф л о т в е л ь ,  к о т о 
р ы й  повел п о л и т и к у  с л и я н и я  П о з н а н и  
с Пр у с с и е й .  В  судопроизводстве, а д м и 
н и с т р а ц и и  и  ш к о л е  вв е д е н  б ы л  н е м е ц 
к и й  язык. У ч а с т н и к и  р е в о л ю ц и и  б ы л и  
заочно п р и г о в о р е н ы  к  р а з н ы м  н а к а 
з а н и я м  вп л о т ь  д о  с м е р т н о й  к а з н и  с 
к о н ф и с к а ц и е й  и м у щ е с т в а .  О т о б р а н н ы е  
з е м л и  р а з д а в а л и с ь  н е м е ц к и м  к о л о н и 
стам. Д о л ж н о с т и  с т а л и  з а м е щ а т ь с я  
н е м ц а м и .  Д в о р я н с т в о  б ы л о  л и ш е н о  
своих привилегий, а  г о р о д а — с а м о у п р а 
вления. С  1836 г. в с я  а д м и н и с т р а ц и я  
п р и н и м а е т  п р у с с к и й  в о е н н ы й  характер. 
Э т а  п о л и т и к а  в ы з ы в а л а  в с е о б щ е е  не
довольство.

В  1840 г. п о л и т и к а  н е сколько м е н я е т 
ся. Е е  и з м е н е н и е  б ы л о  н е о б х о д и м о  
в в и д у  общ е г о  п о л о ж е н и я  в Г е р м а н и и  
и  н а с т р о е н и я  поляков. Ф р и д р и х  В и л ь 
г е л ь м  I V  у д а л и л  Ф л о т в е л я  в отставку. 
Б ы л и  и з д а н ы  н о в ы е  п р а в и л а  в о бласти 
языка, с о б р а н и й  и  союзов, у л у ч ш и в 
ш и е  п о л о ж е н и е  п о л ь с к о й  н а ц и о н а л ь 
ности. П о з н а н ь  с т а н о в и т с я  ц е н т р о м  
п о л ь с к о й  к н и г и  и  печати. П о л ь с к и е
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о б щ е с т в а  н в д а ю т  г а з е т ы  „Dzlennik 
Literacki“, „Rok“ и  к н и г и  национ.-па- 
триотического содержания. О б щ а я  п о 
л и т и к а  нем. правительства п р и в е л а  
к  у с и л е н и ю  н а ц и о н а л ь н о г о  д в и ж е н и я  
и  содействовала о р г а н и з а ц и и  конспи- 
ратп в н ы х  р е в о л ю ц и о н н ы х  кружков. 
Э т и  к р у ж к и  б ы л и  о б о соблены о д и н  от 
другого. В  основе о р г а н и з а ц и и  он и  
б ы л и  ш л я х е т с к и м и  и  ст о я л и  далеко 
от крестьянства, которое п о д д е р ж и в а 
ло п р усское правительство, считая, 
что последнее у л у ч ш и л о  его п о л о ж е 
ние. П о п ы т к и  ш л я х т ы  сблизиться с м е 
щ а н с т в о м  т а к ж е  не д а л и  результатов. 
С  н а ч а л а  40-х годов в П о з н а н и  н а ч и 
на е т  чувствоваться в л и я н и е  д е м о к р а 
тической э м и г р а ц и и  и з  русской П о л ь 
ш и .  Соз д а е т с я  „ Н а р о д н ы й  с о ю з “ в ц е 
л я х  по д г отовки восстания. В о з н и к а ю т  
м н о г о ч и с л е н н ы е  о б о с о бленные р е в о л ю 
ц и о н н ы е  к р у ж к и .  В  1842 г., по  и н и ц и а 
тиве книготорговца Стефанского,возник 
р е в о л ю ц и о н н ы й  кружок, о п и р а в ш и й с я  
н а  м е щ а н с т в о  и  п о л ь с к и х  ун т е р - о ф и 
церов. П р о г р а м м а  его н о с и л а  с о ц и а л ь 
н о - р а д и к а л ь н ы й  характер, с о т м е н о й  
частной собственности в  основе. К р у 
ж о к  Сте ф а н с к о г о  ставил своей ц е л ь ю  
захват крепости. С а м  С т е ф а н с к ч й  
не ве р и л  в ус п е х  восстания, но  сч и 
т а л  его н е о б х о д и м ы м  д л я  п р о б у 
ж д е н и я  масс. Н е ж е л а н и е  п р о играть 
г р я д у щ е е  восстание вследствие п р е ж 
девременного в ы с т у п л е н и я  С т е ф а н 
ского заставило ш л я х т у  вс т у п и т ь  с н и м  
в с н о ш е н и я  и  у д е р ж а т ь  его от восста
ния. В  1845 г. С т е ф а н с к и й  и  д р у г и е  
ч л е н ы  б ы л и  арестованы. П о л ь с к о е  
.Демократическое о б щ е с т в о “ в П а р и ж е  
в 1845 г. послало своего к о м и с с а р а  
М ерославского (см. Х Х Т Х ,  486/87), че
ловека с б о л ь ш и м и  дарованиями, энту
зиазмом, н о  без всякого реального 
чутья, д л я  о р г а н и з а ц и и  восстания в 
Познани. Предполагалось, что восста
н и е  во всех частях П о з н а н и  вспыхнет 
одновременно. В  начале ф евраля 1846 г. 
М е р о с л а в с к и й  б ы л  арестован, и  п р и 
н я т ы е  м е р ы  с делали н е в о з м о ж н ы м  
д а ж е  начало восстания В ы л о  аресто
вано 700 чел., из ко и х  254 попало п о д  
суд; и з  н и х  8 б ы л о  приговорено к см е р т 
ной казни, a другие— к  п о ж и з н е н н о м у  
з а к л ю ч е н и ю  и л и  к з а к л ю ч е н и ю  в  кре
пости. П р и г о в о р  не б ы л  приведен в 
исполнение: мартовская р е в о л ю ц и я
1848 г. в Г е р м а н и и  спасла польских 
р е в о л ю ц и о н е р о в  от наказания. Русско- 
германские о т н о ш е н и я  становились 
в е с ь м а  н а п р я ж е н н ы м и ,  и  прусское 
правительство б ы л о  в ы н у ж д е н о  начать 
з а и г р ы в а н ь е  с п о ляками, р а с с ч и т ы в а я

использовать и х  д л я  б о р ь б ы  с Россией. 
Поляки, в н а д е ж д е  н а  восстановление 
П о л ь ш и ,  п о ш л и  навстречу Пруссии. 
Б у д у щ а я  П о л ь ш а  д о л ж н а  б ы л а  нахо
дит. ся в л и а н о й  у н и и  е Пруссией. С  
согласия прусскаго правительства 
б ы л о  п р и с т у  план о к  орг а н и з а ц и и  поль
ского войска. С т у д е н т ы - п о л я к и  берлин
ского университета соз д а л и  свой ба
тальон. В  П о з н а н и  20 м а р т а  б ы л  орга
низован „ Н а р о д н ы й  к о м и т е т “, к о т о р ы й  
о т правил д е п у т а ц и ю  в Берлин. К о р о л ь  
да л  согласие н а  образование местного 
войска, предоставление д о л ж н о с т е й  
полякам, н о  резко отказал в отделении 
П о з н а н и  от П р уссии. 24 м а р т а  б ы л а  
организована ком и с с и я  из  поляков и  
немцев д л я  составления проекта н о в ы х  
учр е ж д е н и й .  Н о  вместе с т е м  ген. Ко- 
л о ы б  п о л у ч и л  и н с т р у к ц и ю  не д о п у 
скать беспорядков, вплоть до  п р и м е 
н е н и я  военной силы. В  то ж е  в р е м я  
Мерославский, в ы п у щ е н н ы й  н а  свободу, 
стал организовывать свои польские 
войска. Э т а  по л и т и к а  в ы з в а л а  б ольшое 
р а з д р а ж е н и е  со стороны немцев. Н е 
м е ц к а я  б у р ж у а з и я  и  з е м л е в ладельцы 
в ы с т у п и л и  против поляков е д и н ы м  
фронтом. В  деревнях и х  п о д д е р ж а л и  
нем е ц к и е  колонисты. М е р о с л а в с к и й  д л я  
привлечения крестьянства хотел д о 
биться и  с о ц и а л ь н ы х  реформ, н о  поль
ские п о м е щ и к и  отнеслись к этому 
отрицательно. К р естьяне стали бро
сать с л у ж б у  в войсках и  зан я л и  вра
ж д е б н у ю  з е м л е в л а д е л ь ц а м  позицию. 
П р и  т а к и х  у словиях К о л о м б у  б ы л о  
нет р у д н о  справиться с п о л ь с к и м и  вой
сками, и  в  м а е  1848 г. все о н и  б ы л и  
р а з о р у ж е н ы .  Р е в о л ю ц и я  1848 г. в П о з 
н а н и  к о н ч и л а с ь  неудачей. Крестьяне 
перестали интересоваться с у д ь б а м и  
П о л ь ш и ,  вер н у л и с ь  домой, и  ш л я х т а  
оказалась изолированной. Р е в о л ю ц и о н 
ное д в и ж е н и е  прекратилось. В о  главе 
П о з н а н и  б ы л  поставлен ген. П ф у л ь  (см.). 
В  ц е л я х  у к р е п л е н и я  авторитета п р а 
вительства б ы л  составлен проект раз
д еления П о з н а н и  н а  части: п о л ь с к у ю  
и  не м е ц к у ю ,  а  т а к ж е  п рисоединения 
П о з н а н и  к  Зап. Пруссии. Н а  послед
нее король, однако, не  д а л  своего со
гласия. Д а л ь н е й ш у ю  и с т о р и ю  П о з н а н и  
см. Х Х Х П .  466/69.

III. Галиция. К а к  у ж е  б ы л о  сказано в ы 
ш е  (см. ст. 629/30), согласно постановле
н и ю  Венского конгресса А в с т р и я  сохра
н и л а  за собой Г а л и ц и ю  с Л о д о м е р и е й  и  
вновь п о л у ч и л а  Т а р н о п о л ь с к и й  окр., 
часть территории около Кр а к о в а  и  ко
п и  Велички- Краков б ы л  сделан „воль
н ы м  городом“ (см Галиция, Х П ,  361/62 
сл.). У к а з о м  1817 г. Г а л и ц и я  б ы л а
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с о е д и н е н а  с Б у к овиной. О б е  вместе 
о б р а з о в а л и  о д н у  администр. е д и н и ц у  
р а з м е р о м  в  77 тыс. кв. км с на с е л е 
н и е м  в 3.176,7 тыс. чел. Д о  1849 г. Г а 
л и ц и я  и  Б у к о в и н а  д е л и л и с ь  н а  7 о к р у 
гов. В с е  у п р а в л е н и е  б ы л о  ц е н т р а л и з о 
вано; губ е р н а т о р  Г а л и ц и и  п о л у ч а л  
н е посредственно р а с п о р я ж е н и я  из  В е 
н ы .  П р е в р а щ е н и е  Г а л и ц и и  в н а м е с т н и 
чество не осуществилось. Б ы л о  восста
новлено сословное представительство 
н а  о с н о в а н и и  па тентов 1775 г. ( М а р н и -  
Терезии) и  1782 г. ( И о с и ф а  И); о н и  
б ы л и  п о д т в е р ж д е н ы  п а т е н т о м  1817 г. 
С е й м  я влялся в ы с ш и м  о р г а н о м  со
словного характера; о н  состоял и з  д у 
ховенства» магнатов, д в о рянства и  „ко
р о л е в с к и х  м е щ а н “ (собственно, одного 
г о р о д а  Львова) и  б ы л  т. обр. п р е д с т а в и 
те л ьством п р е и м у щ е с т в ,  з е м л е в л а д е л ь 
ческих классов. О н  пользовался зако
н о с о в е щ а т е л ь н ы м  п р а в о м  голоса, в ы 
с л у ш и в а л  все королевские требования, 
р а с п р е д е л я л  з е м е л ь н ы е  налоги, у с т а 
н о в л е н н ы е  правительством, о б с у ж д а л  
п е т и ц и и  к  монарху; д е л а л  с о о б щ е н и я  
п р а в и тельству п о  м е с т н ы м  делам; вел 
д в о р я в с к у ю  метрику. П р е д с е д а т е л е м  
с е й м а  б ы л  губернатор края. П о д  п р е д 
седательством последнего н а х о д и л с я  
и  м е с т н ы й  к о м и т е т  („Wydziol Krajowy*) 
в  составе в ы б о р н ы х  от сословий и  ч и 
новников. Э т о  б ы л  и с п о л н и т е л ь н ы й  
орган. Ш л я х е т с т в о  рас п о л а г а л о  всей 
п о л н о т о й  своих з е м е л ь н ы х  прав; оно 
пользовалось с в о и м и  с о с л о в н ы м и  су 
да м и ;  крестьянство н а х о д и л о с ь  в кре
п о с т н о й  з а в и с и м о с т и  от з е м л е в л а д е л ь 
цев. А в с т р и й с к а я  п о л и т и к а  б ы л а  п р о 
н и к н у т а  н е м е ц к и м  н а ц и о н а л и з м о м  и  
ч р е з м е р н ы м  ф и с к а л и з м о м  (в 1840 г- 
с у м м а  налогов ра в н я л а с ь  53 млн. злот.). 
С е й м ы  п о д а в а л и  петиции, н о  о н и  ос т а 
в л я л и с ь  без удовлетворения; д а ж е  
пр о с ь б а  об у ч р е ж д е н и и  во Л ь в о в е  ме- 
д е ц и в с к о г о  ф а к у л ь т е т а  б ы л а  отверг
нута. О б р а з о в а н и е  в ы с ш и х  * классов 
б ы л о  и с к л ю ч и т е л ь н о  немецкое; в у н и 
верситете п р е п о д а в а н и е  велось н а  н е 
м е ц к о м  и  отчасти л а г и и с к о м  языках, 
в  п р о ч и х  ш к о л а х — н а  н е м е ц к о м  языке. 
Ц е н з у р а  н е посредственно з а в и с е л а  от 
В е н ы  и  з а д е р ж и в а л а  р а з в и т и е  п о л ь 
ской л и т е р а т у р ы ;  слово „по л я к “ ц е н 
з у р а  вычеркивала. П р е п о д а в а н и е  п о л ь 
ского я з ы к а  в  ш к о л а х  б ы л о  поставлено 
плохо- Н е м е ц к а я  п о л и т и к а  н е  с ч и т а 
л а с ь  и  с. с у щ е с т в о в а н и е м  у к р а и н ц е в  
(„русинов“); в н а р о д н ы х  ш к о л а х  б ы л о  
з а п р е щ е н о  п р е п о д а в а н и е  в а  у к р а и н 
с к о м  языке, з а п р е щ е н а  б ы л а  и  у к р а и н 
ская печать. Э т а  п о л и т и к а  в ы з ы в а л а  
р а з в и т и е  украинок, напион. д в и ж е н и я

( Ш а ш к е в и ч ,  Головацкий, Вагнлевич; см. 
XL11, 240), п р и  у ч а с т и и  у н и а т с к о г о  
у к р а и н с к о г о  духовенства. В с е  он и  
о р и е н т и р о в а л и с ь  н а  М о с к в у  и  н а з ы в а 
л и с ь  „ м о е к в о ф и л а м и “. А в с т р и й ц ы  от
н о с и л и с ь  п о д о з р и т е л ь н о  к  э т о м у  д в и 
ж е н и ю  и  с т р е м и л и с ь  п о д а в и т ь  его. 
Н е м е ц к о - п о л ь с к и е  ш л я х е т с к и е  к р у г и  
со своей с т о р о н ы  б ы л и  д о в о л ь н ы  та 
к о й  политикой. .

Р е в о л ю ц и я  1830 г. в Ц а р с т в е  П о л ь 
с к о м  б ы л а  встречена ш л я х т о й  Г а л и ц и и  
с энту з и а з м о м .  Г а л и ц и я  ст а л а  у б е ж и 
щ е м  д л я  у ч а с т н и к о в  р е в о л ю ц и и .  К а к  
н  в  П о з н а н и ,  м н о г и е  поляки, н е с м о т р я  
н а  у г р о з у  к о н ф и с к а ц и и  и м у щ е с т в а ,  
у ш л и  в  р я д ы  а р м и и .  С у р о в ы е  п о л и 
ц е й с к и е  м е р ы  не о с т а н о в и л и  поляков. 
Т р е б о в а н и я  р у с с к и х  в л а с т е й  п о л о ж и т ь  
к о н е ц  п р и б е ж и щ у  р е в о л ю ц и о н е р о в  за
с т а в и л и  А в с т р и ю  п р и н я т ь  р е ш и т е л ь 
н ы е  м е р ы  п р о т и в  с о ч у в с т в у ю щ и х  ре
в о л ю ц и и .  Р а з м е щ е н н ы е  п о  Г а л и ц и и  
войска д о л ж н ы  б ы л и  в ы п о л н я т ь  эту 
задачу, н о  а в с т рийское п р а в и т е л ь с т в о  
в ы в у ж д е н о  б ы л о  призвать, что вести 
б о р ь б у  с н а с т р о е н и е м  ш л я х т ы  очень 
трудно.

Г а л и ц и я  б ы л а  с т р а н о й  к р у п н о г о  
землевладения, и м е л к о г о  сельского хо 
зяйства. Сельскбе х о зяйство составляло 
о снову н а р о д н о х о з я й с т в е н н ой  ж и з н и .  
К р е с т ь я н е  с и д е л и  н а  н е б о л ь ш и х  н а д е 
л а х  и  б ы л и  о б л о ж е н ы  ч и н ш е м  и л и  не с л и  
б а р щ и н у .  Евреи, в е м ц ы ,  а р м я н е  з а н и 
м а л и с ь  м е л к о й  п р о м ы ш л е н в о с т ь ю  и  
торговлей. Б л а г о д а р я  с в о е м у  геогра
ф и ч е с к о м у  п о л о ж е н и ю  н а и б о л ь ш е е  зна
че н и е  и м е л  гор. Львов. В  X V U I  в. 
Л ь в о в  н а х о д и л с я  • в упадке. С! п е р в о й  t 
чет в е р т и  X I X  в. м о ж н о  о т м е т и т ь  и з 
вестное о ж и в л е н и е  в его торговой 
ж и з н и .  О б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я  в Г а 
л и ц и и  б ы л и  ве с ь м а  о б о с т р е н н ы м и .  З е м 
левладельцам, д у х о в н ы м  и  светским, 
прот и в о с т о я л о  к р е п о с т н о е  к р е с т ь я н 
ство. Н о в ы е  у с л о в и я  в  р а з в и т и и  п о 
м е щ и ч ь е г о  х о з яйства з а с т а в и л и  з е м л е 
в л а дельцев п р и с т у п и т ь  к  рас с м о т р е 
н и ю  крестьянского вопроса. П о м е щ и к у  
б ы л и  н е о б х о д и м ы  с в о б о д н ы е  рабочие 
руки. П о э т о м у  с е й м  1843 г- п р о с и л  п р а 
вительство об и з б р а н и и  к о м и с с и и  д л я  
ра с с м отрения о т н о ш е н и й  м е ж д у  кре
с т ь я н а м и  и  п о м е щ и к а м и .  О т в е т  п р а в и 
тельства б ы л  н е о п р е д е л е н н ы м .  К о м и с 
с и я  б ы л а  собрана, н о  в 1845 г. о н а  
б ы л а  рас п у щ е н а .  Р а з в и т и е  фольварко- 
вого хозяйства в 40-х г о д а х  резко 
у х у д ш и л о  п о л о ж е н и е  крестьян. В от
д е л ь н ы х  и м е н и я х  п р о и с х о д и л и  столкно
вения. Э т и  н а п р я ж е н н ы е  о т н о ш е н и я  
в ы я в и л и с ь  в  ви д е  к р е с т ь я н с к о й  рево-
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л ю и и и  1846 г. „ Д е м о к р а т и ч е с к о е  об
щ е с т в о “ в П а р и ж е  подготовляло все
о б щ у ю  п о л ь с к у ю  р е в о л ю ц и ю  н а  1846 г. 
Восстание б ы л о  наз н а ч е н о  н а  21 февр. 
(Бабиньский). П о л ь с к и е  э м и с с а р ы  ста
р а л и с ь  п р и м и р и т ь  п о м е щ и к о в  и к р е 
стьян, в н а д е ж д е  использовать п о 
с л е д н и х  д л я  борьбы. Э м и с с а р ы  о б е щ а 
л и  о т м е н у  крепостного права, раздел 
земли, от д а ч у  лесов и  выгонов. К р е 
стьяне, однако, не интересовались 
с у д ь б а м и  П о л ь ш и ,  а б ы л и  н а с т р о е н ы  
в р а ж д е б н о  по о т н о ш е н и ю  к  п о м е щ и к а м .  
З а д у м а н н о е  восстание п р и ш л о с ь  отло
жить, но о т д е л ь н ы е  его в с п ы ш к и  все 
ж е  состоялись. А в с т р и й с к а я  власть 
дл я  п о д а в л е н и я  шля х е т с к о г о  д в и ж е н и я  
и с п о л ьзовала крепостное крестьянство 
(см. 1,282). Н а ч а л а с ь  з н а м е н и т а я  г а л и 
ц и й с к а я  резня. П о м е щ и ч ь и  и м е н и я  
сжигали, а п о м е щ и к о в  и  у п р а в л я ю щ и х  
убивали. Э т о  д а л о  в о з м о ж н о с т ь  ав 
с т р и й с к о м у  п р а в и т е л ь с т в у  з а д а в и т ь  
ш л я х е т с к у ю  р е в о л ю ц и ю  в с а м о м  н а 
чале. Крестьянская р е в о л ю ц и я  из во
сточной Г а л и ц и и  п е р е к и н у л а с ь  в за
п а д н у ю ,  гда' к а р т и н а  ее б ы л а  т а  же. 
Н о  и  т у т  и  т а м  крестьянское д в и ж е н и е  
б ы л о  вскоре подавлено.

В  м а р т е  1848 г. в В е н е  в с п ы х н у л а  
революция. О н а  п р и в е л а  к  образова- 
в а н и ю  в восточной Г а л и ц и и  „ Н а р о д 
ного к о м и т е т а “, к о т о р ы й  стал требо
вать о р г а н и з а ц и и  врем, н а ц и о н а л ь н о г о  
правительства. К р е с т ь я н с к а я  р е в о л ю 
ц и я  1846 г. з а с тавила „Нар. к о м и т е т “ 
обратить в н и м а н и е  н а  крестьянский 
вопрос. К о м и т е т  п р и г л а ш а л  зем л е в л а 
де л ь ц е в  к  д о б р о в о л ь н о м у  н а д е л е н и ю  
ф е с т ь я н  землею, отмене оброка и  бар
щ и н ы .  /Такое р а з р е ш е н и е  вопроса от
вечало эко н о м и к е  п о м е щ и ч ь е г о  хозяй
ства. М н о г и е  з е м л е в л а д е л ь ц ы  т а к  и  
поступили. А в с т р и й с к о е  правительство 
б ы л о  п р и н у ж д е н о  п р и з н а т ь  п р а в о  п о 
м е щ и к о в  н а д е л я т ь  крестьян вемлей, за 
и с к л ю ч е н и е м  в л а дельцев з а л о ж е н н ы х  
имений. Н о  в в и д у  того, что земельная 
собственность б ы л а  отягчена долгами, 
р е ф о р м а  оказалась фикцией. У к а з  
15 апр. 1848 г- при з н а в а л  добровольное 
н а д е л е н и е  вемлей н е д е й с т в и т е л ь н ы м  
и, о т м е н и в  б а р щ и н у ,  оставлял ва поме
щ и к о м  сервитуты, т е м  с а м ы м  ставя 
к р е с т ь я н и н а  в п о л н у ю  з а в и симость от 
п о м е щ и к а .  П о п ы т к а  ш л я х е т с т в а  на й т и  
ш о р у  в крестьянстве п о терпела н е у д а 
чу. „Нар. к о м и т е т “ у ч р е д и л  н а р о д н у ю  
гвардию. Р е в о л ю ц и я  подготовлялась 
открыто. Ц е н т р о м  д в и ж е н и я  б ы л  Львов. 
„ Н а р о д н ы й  к о м и т е т “ вс т у п и л  в  о б щ е н и е  
с революц. о р г а н и з а ц и я м и  Б у к о в и н ы  и  
Венгрии, Н о  рев. д в и ж е н и е  содейство

ва л о  у с и л е н и ю  й  нац.-демократичеекого 
украинского д в и ж е н и я ,  з а н я в ш е г о  по
зицию, в р а ж д е б н у ю  полякам. У к р а и н 
ские в о з р о ж д е н и и  ис к а л и  п о д д е р ж к и  
в крестьянстве. Последнее, разумеется, 
не стало п о д д е р ж и в а т ь  п о л ь с к у ю  ре
в о л ю ц и ю .  А в с т р и й с к и й  н а м е с т н и к  С т а 
д и о н  у ч и т ы в а л  н а ц и о н а л ь н у ю  борьбу 
у к р а и н ц е в  и  поляков, крестьян и  по
м е щ и к о в  и  всячески п о д д е р ж и в а л  
у к р а инское движение. В ы л  основан 
к л у б  „Головна р у с ь к а  Р а д а “, и  стала 
в ы х о д и т ь  газета „Зоря Г а л и ц ь к а “. 
Г а л и ч а н е  требовали введения у к р а и н 
ского я з ы к а  в ш к о л а х  вост. Галиции, 
о р г а н и з а ц и и  п р о с в е т и т е л ь н ы х  обществ, 
введения однообразного правописания. 
В  основе укр а и н с к о е  д в и ж е н и е  б ы л о  
клерикально-консервативным. О н о  ж д а 
л о  м и л о с т и  от австр. правительства и  
осталось в д а л и  от революц. д в и ж е н и я .  
В  ш л я х е т с к у ю  р е в о л ю ц и ю  б ы л о  вне
сено раздвоение. Крестьянство и  у к р а 
ин с к а я  и н т е л л и г е н ц и я  в ы с т у п а л и  п р о 
т и в  поляков, У к р а и н с к о е  д в и ж е н и е  и з о 
л и р о в а л о  поляков и  ослабило и х  Силу. 
Однако, австр. правительство л и ш ь  
в р е м е н н о  п о д д е р ж а л о  у к р аинское д в и 
жение. Поляки, в и д я  неуспех революц. 
д в и ж е н и я ,  в с т у п и л и  в с о г л а ш е н и е  с 
правительством. П о с л е д н е е  согласи
лось н а значить г у б е р н а т о р о м  поляка, 
п р и з н а т ь  н а л и ч и е  н а р о д н о й  гвардии, 
у ч р е д и т ь  ариетокр. совет (Beirath) дл я  
н а д з о р а  за д е я т е л ь н о с т ь ю  губернато
ра. Совет этот б ы л  п р едставителем 
к р у п н о г о  землевладения. Д а в а я  эти 
уступки. С т а д и о н  с о б и р а л  войска д л я  
н а н е с е н и я  удара.

О т з в у к и  р е в о л ю ц и и  1848 г. п о ч у в 
ствовались и  в  Кракове, присоединен? 
н о м  с 1846 г. к  Г а л и ц и и  (см. ниже). 
К р а к о в  стал готовиться, к  восстанию. 
В л а с т ь  п е р е ш л а  к  „ Н а р о д н о м у  к о 
м и т е т у “. А в с т р и й с к и е  власти,, н а п у 
г а н н ы е  к р а к овским и  г а л и ц и й с к и м  
дв и ж е н и е м ,  заговорили - о  необходи
м о с т и  восстановления Ц. Польского. 
„ Н а р о д н ы й  к о м и т е т “ п о л у ч и л  р а з 
р е ш е н и е  организовать н а р о д н у ю  гвар
д и ю ,  но встретил ц е л ы й  р я д  п р е 
п я т с т в и й  со с т о р о н ы  староаристо
кратических кругов. „ Н а р о д н ы й  к о м и 
тет“, п о м н я  о крестыгаской р е в о л ю ц и и  
1846 г., хотел н а д е л и т ь  крестьян зе
м л е й  и  о т менить б а р щ и н у .  П р а в и т е л ь 
ство, однако, н е  ж е л а л о  у с и л и в а т ь  „ Н а 
р о д н ы й  комитет*, р а с с читывая и м е т ь  
в  резерве т а к у ю  силу, к а к  кре с т ь я н 
ство. С  н а ч а л о м  р е в о л ю ц и и  в К р а к о в  
вер н у л и с ь  м н о г и е  э м и г р а н т ы  и раз
в е р н у л и  ш и р о к у ю  агитацию, но австр. 
власти скоро собрались с силами.
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24 апр. Краков подвергся б о м б а р д и 
ровке, и  р е в о л ю ц и я  б ы л а  подавлена. 
„ Н а р о д н ы й  Комитет“ пе|естал с у щ е 
ствовать. У ч а с т н и к и  р е в о л ю ц и и  п о л у 
ч и л и  амнистию, э м и г р а н т ы  вновь по
к и н у л и  Краков. Население в ы д а л о  о р у 
жие, и  н а  него возложено б ы л о  воз
м е щ е н и е  за убытка. В  це л я х  возна
г р а ж д е н и я  крестьян австр. пра в и т е л ь 
ство 15 апр. 1848 г. (см. в ы ш е )  о т менило 
б а р щ и н у  и  вместе с тем об е щ а л о  воз
местить п о м е щ и к а м  ее отмену. Э т а  ре 
ф о р м а  б ы л а  весьма в ы г о д н а  д л я  п о м е 
щиков; зе м л я  оставалась в и х  руках, 
они приобретали д е ш е в ы е  рабочие 
руки. У к а з  у с и л и в а л  п о л о ж е н и е  дво
рянства, а  о б е щ а н н ы й  в ы к у п  б а р щ и н ы  
д о л ж е н  б ы л  дать необх едимые сред
ства д л я  ведения хозяйства ва  к а п и 
талистических началах. Д л я  спасения 
р е в о л ю ц и и  демократические организа
ц и и  п о д н я л и  восстание во Львове. Г о 
род п о к р ы л с я  баррикадами, но э ф ф е к т  
пол у ч и л с я  небольшой. Р е в о л ю ц и я  в 
А в с т р и и  з а в е р ш и л а  свой круг. К о м а н 
д у ю щ и й  во й с к а м и  ген. Г а м м е р ш т е й н  
б ы л  достаточно силен и  подверг город 
4-часовой с о к р у ш и т е л ь н о й  б о м б а р д и 
ровке. Л ь в о в  понес б о л ь ш и е  потери. 
Б ы л о  объявлено военное полож-ние; 
свобода печати отменялась. „ Н а р о д н ы й  
совет“ б ы л  распущен, б ы л и  т а к ж е  
р а с п у щ е н ы  р а з н ы е  д р у г и е  общества. 
П о л ь с к и й  губернатор у ш е л  в отставку; 
его место занял А г е в о р  Голуховекий 
(старший), представитель н емецкой 
бюрократической централистской п о л и 
тики. Н а д е ж д ы  н а  восстановление 
П о л ь ш и  б ы л и  разбиты.

Однако, борьба А в с т р и и  и  П р у с с и и  
после 1848 г. заставляла правительство 
п р и с л у ш и в а т ь с я  к  пол ь с к и м  и  в о о б щ е  
славянским пож е л а н и я м .  П о л я к и  тре
бовали национ. администрации, у п о 
требления польского я з ы к а  в школе, 
суде и  администрации. К о н в е н ц и я  
в О л ь м ю ц е  (см. XIV*. 37/38) в р е м е н н о  
предоставила А в с т р и и  суверенитет в 
Г е р м а н с к о м  Союзе. Это оказало в л и я н и е  
на  п о л и т и к у  А в с т р и и  в о т н о ш е н и и  п о 
ляков. Австр. к о н с т и т у ц и я  4 м а р т а  
1849 г. б ы л а  отменена п атентом от 
31 дек. 1851 г.; в Г а л и ц и и  б ы л о  введено 
о б щ е и м п е р с к о е  централизованное б ю 
рократическое н е мецкое управление. 
Б о р ь б а  А в с т р и и  с И т а л и е й  (1859), стол
кновение с П р у с с и е й  (18б6) заставили, 
однако, А в с т р и ю  изм е н и т ь  св о ю  п о л и 
тику. Р е в о л ю ц и ю  1863 г. в Ц. П о л ь с к о м  
А в с т р и я  сначала поддерживала. Н о  
впоследствии, когда р е в о л ю ц и я  охва
т и л а  польские области Австрии, п р а 
вительство валяло в р а ж д е б н у ю  п о з и 

цию. П о с л е  1863 г. г р у п п а  краковских 
у ч е н ы х — Ш у й с к и й ,  Тарновский, Вол- 
з и ц к и й — в своем ж у р н а л е  и  в своих ра
ботах пр о в о д и л а  и д е ю  отказа от рево
л ю ц и и  и  полной л с й я л ь н о с т и  к  Габс
бургской монархии. Э т а  консерватив
на я  политика, ш л я х е т с к а я  в основе, 
добилась введения польского я з ы к а  
в ш к о л а х  (1856). Н е д о в о л ь н ы е  новой, 
д у алистической к о н с т и т у ц и е й  Австро- 
В е н г р и и  (см. I, 285), п о л я к и  требовали 
д л я  Г а л и ц и и  ш и р о к о г о  с а м о у п р а в л е 
ния. П равительство отчасти п о ш л о  
навстречу полякам. П о л и т и к а  ге р м а 
н и з а ц и и  по  о т н о ш е н и ю  к  п о л я к а м  кон
чилась, а п о л и тически польское коло 
стало играть з н а ч и т е л ь н у ю  роль 
в судьбах д в у е д и н о й  м о н а р х и и  (см. ХП, 
364). В  1869 г. в судах и  а д м и н и с т р а 
ц и и  стали пользоваться я з ы к а м и  по ль 
с к и м  и  украинским. В ы л а  у ч р е ж д е н а  
особая д о л ж н о с т ь  м и н и с т р а  по д е л а м  
Галиции. С е й м  1868г. требовал д л я  Г а 
л и ц и и  пол н о й  автономии; это требова
ние б ы л о  отвергнуто; в 1872 г. п о л я к и  от 
него отказались сами. Г а л и ц и я  стано
вится ц е н т р о м  п о л ы ц и з н ы .  П о л ь с к и е  
н а ц и о н а л ь н ы е  т р е оования п о л у ч и л и  
известное удовлетворение. Краковские 
университет и  академия, Л ь в о в  и  его 
у ч е н ы е  у ч р е ж д е н и я  стали в и д н ы м и  
ц е н т р а м и  польской науки. Г а л и ц и я  
становится т а к ж е  и  ц е н т р о м  п о л ь 
ской политической м ы с л и  в с я к и х  от
тенков. В с я  администрация, все глав
н ы е  д о л ж н о с т и  б ы л и  в р у к а х  поляков. 
В  то ж е  в р е м я  с п о м о щ ь ю  своего 
а п п а р а т а  по л я к и  с т р е м  'лись к  поло
н и з а ц и и  украинск. населения. Э т а  
п о л и т и к а  потерпела н е у д а ч у  и  в ы з в а 
л а  ответное украинское нац. д в и ж е 
н и е  (см. Х П ,  366/67 н  XLII, 203/07).

Борьба украинцев с поляками была 
фактически борьбой крестьянина с зем
левладельцем. Стремление освободить
ся от польского влияния было проло
гом к борьбе за освобождение украин. 
крестьянина от польского землевла
дения.

Так, до начала Мировой войны, Га
лиция оставалась областью господства 
польского землевлад. класса; поместье 
превалировало над городом, и про
мышленность была в загоне; в ней 
господствовал иностранный капитал 
(даже в зясплоатации галицийской 
нефти). ‘

IV. Краковская республика (1815— 1846). 
В  с и л у  сог л а ш е н и я  3-го ма я  1815 г. 
К р а к о в  с территорией по п р а в о м у  бе
регу В и с л ы  в  1.100 кв. км и  95 тыс. 
жит. б ы л  объявлен в о л ь н ы м  городом 
п о д  покровительством Госсии, А в с т р и и
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й  П р у с с и и .  В  К р а к о в  б ы л и  н а з н а ч е н ы  
к о м и с с а р ы  д е р ж а в  и  в р е м е н н о  о р г а н и 
з о в а н  с е н а т  и з  10-ти д у х о в н ы х  и  свет
с к и х  с а н о в н и к о в ,  п о д  п р е д с е д а т е л ь 
с т в о м  гр. В о д з и ц к о г о .  С е н а т  з а н я л с я  
р а з р а б о т к о й  к о н с т и т у ц и и .  П р о е к т  ее 
б ы л  с о с т а в л е н  Ч а р т о р и ж е к и м .  П о  к о н 
с т и т у ц и я  1817 г. во  г л а в е  р е с п у б л и 
к и  с т а в и л с я  с е н а т  в  с о с т а в е  п р е д с е 
д а т е л я  и  12-ти членов, н з  к о т о р ы х  9 
(в т о м  ч и с л е  п р е д с е д а т е л ь )  б ы л и  и з б и 
р а е м ы  Н а р о д н ы м  с о б р а н и е м ,  а  о с т а л ь 
н ы е  4  д е л е г и р о в а л и с ь  к а п и т у л о м  и  
у н и в е р с и т е т о м .  П р е з и д е н т  и з б и р а л с я  
н а  3  г. П о л о в и н а  с е н а т о р о в  б ы л а  и з б и 
р а е м а  п о ж и з н е н н о ,  а  о с т а л ь н ы е  е ж е 
г о д н о  п о д л е ж а л и  п е р е и з б р а н и ю .  Р е с 
п у б л и к а  д е л и л а с ь  н а  г о р о д с к и е  и  с е л ь 
с к и е  г м и н ы .  Е ж е г о д н о  в д е к а б р е  с о б и р а 
л о с ь  Н а р о д н о е  с о б р а н и е  в  с о с т а в е  п р е д 
с т а в и т е л е й  г о р о д с к и х  и  с е л ь с к и х  г м и н ,  
а  т а к ж е  3-х о т  к а п и т у л а ,  3-х о т  у н и 
в е р с и т е т а  и  о д н о г о  о т  м и р о в ы х  съездов. 
С е с с и я  т а к о г о  с о б р а н и я  о п р е д е л я л а с ь  
в  4 недели. С о б р а н и ю  п р и н а д л е ж а л и :  
з а к о н о д а т е л ь н а я  власть, к о н т р о л ь  н а д  
а д м и н и с т р а ц и е й ,  в ы б о р  сенаторов, 
у т в е р ж д е н и е  б ю д ж е т а ,  и з б р а н и е  м и р о 
в ы х  судей. З а к о н о д а т е л ь н а я  и н и ц и а 
т и в а  п р и н а д л е ж а л а  С е н а т у :  б е з  в е д о м а  
п о с л е д н е г о  н е  м о г  б ы т ь  в н е с е н  н а  р а с 
с м о т р е н и е  н и  о д и н  п р о е к т  закона. 
К а т о л и ч е с к а я  р е л и г и я  б ы л а  п р и з н а н а  
г о с п о д с т в у ю щ е й .  П р о ч и е  р е л и г и и  п о л ь 
з о в а л и с ь  свободой. В ы л и  у н и ч т о ж е н ы  
с о с л о в н ы е  п р и в и л е г и и ,  п р и з н а в а л о с ь  
р а в е н с т в о  в с е х  г р а ж д а н  п е р е д  з а к о 
ном. С в о б о д а  п е ч а т и  б ы л а  п о л н о й .  
Г р а ж д а н е  п о л ь з о в а л и с ь  л и ч н о й  н е п р и 
к о с н о в е н н о с т ь ю  и  с в о б о д о й  э м и г р а 
ц и и .  Н а к а з а н и е  в и н о в н о г о  м о г л о  с о 
с т о я т ь с я  т о л ь к о  п о  с у д у .  С у д  б ы л  от
д е л е н  о т  а д м и н и с т р а ц и и .  В р е м е н н о  
б ы л  п р и н я т  г р а ж д а н с к и й  к о д е к с  Н а 
п о л е о н а  и  у г о л о в н ы й  а в с т р и й с к и й .  Н о 
в а я  к о н с т и т у ц и я  н а х о д и л а с ь  п о д  п о к р о 
в и т е л ь с т в о м  д е р ж а в ;  бее с о г л а с и я  по
с л е д н и х  о н а  н е  м о г л а  б ы т ь  и з м е н е н а .  Г о 
р о д  К р а к о в  п о л ь з о в а л с я  с а м о у п р а в л е 
ни е м ,  но м е щ а н с т в о  э к о н о м и ч е с к и  б ы л о  
с л а б о  и  п о л и т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  н е  
им е л о .  К р е с т ь я н с т в о ,  л и ч н о  свободное, 
б ы л о  б е з з е м е л ь н ы м ;  т. обр. с о х р а н я л о с ь  
п р е о б л а д а н и е  з е м е л ь н о й  а р и с т о к р а т и и .  
К р а к о в  с т а н о в и т с я  и  ц е н т р о м  п о л ь 
с к о й  ш л я х е т с к о й  к у л ь т у р ы .

Т е р р и т о р и я  К р а к о в с к о й  р е с п у б л и к и  
б ы л а  н е б о л ь ш о й  п о  р а з м е р а м .  Э т о  з а 
д е р ж и в а л о  ее э к о н о м и ч е с к о е  раз в и т и е .  
К р а к о в  б ы л  ц е н т р о м  м е л к о й  и н д у с т р и и  
и  п е р е д а т о ч н ы м  т о р г о в ы м  у з л о м  д л я  
А в с т р и и ,  П р у с с и и  и  Ц а р с т в а  П о л ьского. 
Э к о н о м и ч е с к а я  ж и з н ь  К р а к о в а  б ы л а

т е е н о  с в я з а н а  с  Ц. П о л ь с к и м  и  П о 
з н а н ь ю .  С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  н а х о д и 
л о с ь  в у п а д к е  (с 30-х г о д о в  з а м е 
ч а е т с я  у л у ч ш е н и е ) .  П р е о б л а д а л о  к р у п 
н о е  з е м л е в л а д е н и е  и  м е л к о е  х о з яйство. 
П о м е щ и ч ь и  з е м л и  с д а в а л и с ь  в  а р е н д у  
к р е с т ь я н а м ;  а р е н д а  б ы л а  д е н е ж н о й  
и л и  н а т у р а л ь н о й .  П о л о ж е н и е  к р е с т ь я н  
б ы л о  о ч е н ь  т я ж е л ы м .  В  с е н а т е  б ы л  
п о д н я т  в о п р о с  о  кре с т ь я н а х ,  н о  о н  н е  
п о л у ч и л  н и к а к о г о  п р а к т и ч е с к о г о  р а з 
р е ш е н и я .  Б а р щ и н н ы е  р а б о т ы ,  м о г л и  
з а м е н я т ь с я  ч и н ш е м , — н а т у р о й  и л и  
деньгами. В с е  о с т а л ь н ы е  п о в и н н о с т и  
б ы л и  л и к в и д и р о в а н ы  без в ы к у п а  (1833). 
И н с т р у к ц и я  у м е н ь ш и л а  н о р м ы  ч ы ы и а  
д л я  в л а д е л ь ц е в  з е м л и  м е н ь ш е  5-ти м о р 
гов. В  1844 г. д в о р я н с т в о  б ы л о  в ы н у 
ж д е н о  п р и з н а т ь  к р е с т ь я н  с о б с т в е н н и 
к а м и  до м о в ,  и н в е н т а р я  и  посева. Э т и  
з а к о н ы  к а с а л и с ь  к а з е н н ы х  з е м е л ь  и  
ц е р к о в н ы х ;  н а  с в е т с к и х  ж е  з е м л я х  все 
о с т а в а л о с ь  без п е р е м е н .  О т н о ш е н и я  
к р е с т ь я н  к  п о м е щ и к а м  б ы л и  о ч е н ь  н а 
п р я ж е н н ы м и .

Е в р е и ,  п о  к о н с т и т у ц и и  1817 г., н а х о 
д и л и с ь  н а  о с о б о м  п о л о ж е н и и .  И м  п р е 
д о с т а в л е н о  б ы л о  з а н и м а т ь с я  р е м е с л о м  
и  торговлей. П о л и т и ч е с к и м и  п р а в а м и  
о н и  н е  п о л ь з о в а л и с ь .  О н и  ж и л и  в п р е д -  
м е с т ь и  К р а к о в а ,  н о  н е  м о г л и  з д е с ь  
в л а д е т ь  н е д в и ж и м ы м  и м у щ е с т в о м .  Н а  
п р а в а х  з е м л е в л а д е л ь ц е в  о н и  м о г л и  
ж и т ь  в  д е р е в н е  и  в л а д е т ь  5-ю м о р 
г а м и  зе м л и .  И м  б ы л а  т а к ж е  р а з р е ш е н а  
а р е н д а  з е м л и  д о  10 моргов. С п е ц и а л ь 
н ы е  е в р е й с к и е  ш к о л ы  б ы л и  у н и ч т о 
ж е н ы ;  е в р е й с к и е  к а г а л ы  з а к р ы т ы ;  
е в р е и  п л а т и л и  о с о б ы е  налоги. З а к о н о 
д а т е л ь с т в о м  о  е в р е я х  ш л я х т а  п р и н и 
м а л а  м е р ы  п р о т и в  у с и л е н и я  т о р гового 
к а п и т а л а .

Г о с у д а р с т в а  - п о к р о в и т е л и ,  Р о с с и я ,  
А в с т р и я  и  П р у с с и я ,  и м е л и  с в о и х  а г е н 
тов. О н и  в м е ш и в а л и с ь  в  п о л и т и ч е с к у ю  
ж и з н ь  р е с п у б л и к и  и  н а р у ш а л и  ее к о н 
с т и т у ц и ю .  В  1818 г. о н и  с о к р а т и л и  
б ю д ж е т н ы е  п р а в а  н а р о д н о г о  п р е д с т а 
в и т е льства, в  1828 г. п р и з н а л и  н е д е й 
с т в и т е л ь н ы м и  п о с т а н о в л е н и я  сейма. 
В  1832 г. д е р ж а в а м и  в в о д и т с я  ц е н з у р а ,  
а  с  1837 г. ц е н з у р у ю т с я  д а ж е  с е й м о в ы е  
п р о т о к о л ы .  Т я ж е л о е  э к о н о м и ч е с к о е  п о 
л о ж е н и е ,  б о л ь ш и е  н а л о г и  и  н е д о в о л ь 
ст в о  п о л и т и к о й  д е р ж а в - п о к р о в и т е л ь -  
н и ц  с о з д а в а л и  в  К р а к о в е  н а п р я ж е н н о е  
п о л о ж е н и е .  С  к о н ц а  1830 г. н а ч а л о с ь  
д в и ж е н и е  м е щ а н с т в а  и  с т у д е н ч е с т в а  
п р о т и в  с е н а т а  и  р е з и д е н т о в .  К р а к о в 
с к и й  у а и в е р с и т е т  б ы л  з а к р ы т .  К р а к о в ,  
р а з у м е е т с я ,  п о д д е р ж и в а л  р е в о л ю ц и ю  
1830 г. в  Ц а р с т в е  П о л ь с к о м ,  д а в а л  у б е 
ж и щ е  р е в о л ю ц и о н е р а м ,  п р о п у с к а л  воен-

2336-1
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н ы в  транспорты. С  п е р е х о д о м  н а  тер
р и т о р и ю  Кра к о в с к о й  р е с п у б л и к и  п о л ь 
ских р е в о л ю ц и о н н ы х  войск, К р а к о в  
б ы л  оккупирован русскими. А в с т р и я  и 
П р у с с и я  солидаризировались с д е й 
с т в и я м и  русских властей. К о г д а  рево
л ю ц и о н н ы е  войска о т с т у п и л и  н а  тер
р и т о р и ю  Австрии, русские д о л ж н ы  
б ы л и  уйти» П о с л е  1830 г. борьба ш л я 
хетства и  м е щ а н с т в а  в К р а к о в е  п р о 
должалась. П о э т о м у  в 1833 г. П а с к е в и ч  
предлагал оккупировать Краков, но 
П р у с с и я  отвергла это предложение. 
В м е с т о  того в том ж е  году республике 
б ы л а  д а н а  новая реакционная консти
туция: народное представительство со
биралось раз в т р и  года, ааседания 
б ы л и  з а к р ы т ы м и ,  президент ут в е р 
ж д а л с я  державами. Ф а к т и ч е с к и  К р а 
ковом у п р а в л я л и  к о м и с с а р ы  последних. 
В  1835 г. состоялась конвенция м е ж д у  
Р о с с и е й  и  А в с т р и е й  о п р и с о е д и н е н и и  
К р а к о в а  к  Австрия. В  1836 г.,после у б и й 
ства русского агента Павловского, К р а 
ков б ы л  занят русскими, п р у с с к и м и  и 
авст р и й с к и м и  войсками. А в с т р и я  взяла 
н а  себя о р г а н и з а ц и ю  м и л и ц и и .  П о  д о 
говору 1841 г. Краковская рес п у б л и к а  
становилась в  зависимость от Австрии.

П о л и т и к а  д е р ж а в  подготовляла почву 
д л я  р е в о л ю ц и и  в Кракове. К р а к о в  со
бирался при н я т ь  участие в  обшеполь- 
ск о м  р е в о л ю ц и о н н о м  движении, назна
ч е н н о м  н а  ф евраль 1846 г. (см. выше, 
ст. 697,701). Однако, н а м е ч е н н а я  р е в о л ю 
ц и я  не осуществилась. Н а ч а в ш а я с я  в 
Г а л и ц и и  крестьянская р е в о л ю ц и я  
1846 г. (см. в ы ш е ,  701) заставила в ы 
вести из города войска в це л я х  з а щ и 
т ы  помещиков. В  городе б ы л о  у ч р е 
ж д е н о  „народное правительство“ во 
главе о Тысковским, которое прово- 
и л о  р а д и к а л ь н у ю  о б щ е э к о н о м и ч е 

с к у ю  политику. У м е р е н н ы е  восстали 
п о д  руководством М. В и ш н е в е ц к о г о  
и  заставили главу р а д и к а л о в  сло
ж и т ь  власть. Н о  В и ш н е в е ц к и й  не 
у д е р ж а л с я  и  б е ж а л  в П р у с с и ю .  Д в и 
ж е н и е  г а л и ц и й с к и х  к р естьян заста
в и л о  Тысковского подать п о м о щ ь  ш л я х 
те. Около Г д о в а  крестьяне во главе 
с Я к о в о м  Ш л е й  столкнулись с вой
сками, п о с л а н н ы м и  Краковом. В  пр о 
и с ш е д ш е м  с р а ж е н и и  краковские войска 
б ы л и  разбиты, после чего К р а к о в  б ы л  
занят д е р ж а в а м и  (Австрия, П р у с с и я  н  
Россия), Краковская р е с п у б л и к а  п р и 
соединена к  Австрии (1846) я, несмотря 
на  протест А н г л и и  и  Франции, п >д 
именен. вел. княжества Краковского 
включена е ю  в состав Галиции.
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В о б лы й , K . „Очерки по истории польской фабрич
ной промышленности, т . II, 1764 — 1830" (1909); 
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1912); М а й к о в ,  „Царство Польск , 1 после Вен. Кон
гресса" (Рус. Ст., 1912); П о го д а х , А . ,  „П ольш а пе
ред восстанием 1820 г." (Рус. Бог., 1402, VIII—IX); 
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Kongresowego“ (Przeglad historyczny, t. 28. 1921); 
W ie c k o w sk a , H e l.,  „O pozycja liberalna w  Krölestwia 
Kongresowem 1818 — 1830“ (Rozprawy historyczne, 
t. III, 1 9 .3 — 1925); П и с а р е вс к и й , Г р ., „И з истории 
конгрессового Царства Польского (1815 — 1830) при 
Александре I“ (1926); К о р н и л о в , А . ,  „Русская поли
тика в Польше со времени разделов до начала 
XX века“ (1915); П р е с н я к о в , E .,  „Об экономике и 
политике в польском вопросе начала XIX века“ 
(Борьба классов, № 1 — 2, 1924); A s k e n a z y ,  S z . ,  
„Lukasinski“, t. 2 (1908); Z a m o y s k i ,  W .,  „General 
Zam ojski, 1803-1888, т. I. 1803—1830“ (1910); П о п р у -  
ж е н к о ,М .,  „Польские карбонарии- (Рус. Архив,1908) 
Р е в о л ю ц и я  (повст ан ъе)  1830—31 т.-.Schm itt, „Dzieje 
porozbiorowe Polski“ (1867); R o s tw o r o w s k i ,  „D yaryusz 
sejm u r. 1830—183.“; Barzykovjshi, „H istorja powstania 
listopadowego", t. 5; M o c h n a c k i,  „Pow stanie narodu 
polskiego w  r. 1830 1 1831“; K u k ie l, M . ,  „Banicja 
ksiecia Adama Czartoryskiego i Katastrofa Pulaw “ 
(Kwart. H ist., кн. XLIV); S ta s z e w s k i ,  I . ,  „W ojew ödz- 
two Kaliskie w  roku 1831V  T urek , 1926; W o jtk o w s h i,  
A . ,  Udzial W ielkopolski w  pow staniu listopadowem  
(Kwart. H istor., KH. XLIV); „ Instrukcja  d la  pospoli- 
tego ruszenia w  roku 1831“  (там ж е, кн. XLIV); 
H o r lu b ja l . - S t . ,  „Noc Iistopadôw a w  swietle i cieniach 
procesu przed N ajwyzszym  Sadem Krym inalnym “ , 
1926; T o ka rz, „Sprzysiezenie W ysockiego i noc listo- 
padowa“ , 1925; П и са р евс к и й , Г ., „ К истории поль
ской революции 183J г ." ,  1931; S o k o lo w s k i,  „Dzieje 
porozbiorowe narodu polskiego“, t. 3; П у зы р е в с к и й , 
„Русско-польская война 1831 r .“ (1910); P r a d z y n s k i,  
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1830 i 1831“; Г о м у л и ц к и й , В . ,  „Польская революция 
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„Н ач ал о  соци алистического  раб о ч его  д в и ж ен и я  в 
бы вш ей р у сско й  П ол ьш е" , ч . I (1925); К а м е н ск и й ,  
„ И з истории  борьбы  польского  п р о л етар и ата“ (1926); 
Л ед ер , 3 . ,  „1905 год  в  бы вш ей ц ар с к о й  П о л ь ш е ' 
(1926); Ж и ж и н ,  „ О б зо р  польского  револю ц ионного  
движ ени я з а  1906 г .“ (1907); W ù jc ick i, A . ,  „La c lasse  
ou v riè re  d an s  la  g ra n d e  in dustrie  d u  R oyaum e d e  P o 
lo g n e“ (1909); П огож ее, „У чет численности  и  со
става рабочих  в Р о сси и “  (1906). — Г а л и ц и я: П ого
д и н , „С лавянский м и р “  (1914j; B u ja k ,  „G a lic ja“ ,  
t. 1 — И (1908); B a ic h , „S law ische E in w a n d eru n g  ln  
den  V ere in ig ten  S taa ten “  (1912); К о р о лев , ,,Укра1нц1 
в А м ерицы " (1909); W a sile w sk i,  „ U k ra in a  1 6praw a 
u k ra in sk a“  (1911); Ф ра н ко , „А зб уч н а  в!йна в Га- 
л нчы ни 1859“  (Зап и ски  П . Т о в ., 19 .3 , И); Л о з и н 
ски й , „С о р о к  лгг д1ятельности „П росьв ггы “  (1908); 
Ц егель ски й , „Г ал и ц ь к е  м о ск воф и л ьство  в  остатней 
його  ф аз!“ , (.Шт. Н а в у к . BicT. 1910, т . 50); „Г ал и - 
чина, Б у ко в и н а , У горская  Р у с ь "  (1915).

В. Пакета.
V. Крестьянский вопрос в прусской и 

австрийской Польше до Мировой войны. 
С т а р а я  Р. П. П о л ь с к а  до самого ко н ц а  
своего с уществования но сделала н и 
чего реального дл я  ограничения кре
постного права. Бее потуги н а  р е ф о р 
мы, п р е д п р и н и м а в ш и е с я  не только 
в эпоху четырехлетнего с е й м а  (1788—  
1792), но и  в пе р и о д  ко с т ю  шковского 
восстания, не д а л и  сколько-нибудь 
осязаемого результата д л я  кресть
янства. С л и ш к о м  сильно б ы л о  д л я  
этого в  П о л ь ш е  в л и я н и е  дворянства, 
не д о п у с кавшего н и к а к и х  в е в ы г о д н ы х  
д л я  него преобразований. Н о  после 
первого р аздела П о л ь ш и  (1772) те части 
Р. П., ко т о р ы е  по п а л и  п о д  прусское и  
австрийское влалычество, стали сразу 
участвовать в реформах, в в о д и м ы х — из  
ф и с к а л ь н ы х  и  во е н н ы х  с о о б р а ж е н и й —  
п рав и т е л ь с т в а м и  этих д в у х  стран. В  
А в с т р и и  у к а з ы  М а р и и  Т е р е з и и  1775 г. 
и И о с и ф а  II 1777, 1782, 1787 гг. огра
н и ч и в а ю т  р а з м е р ы  б а р щ и н ы ,  запре
щ а ю т  сгонять крестьян е земли, отни
м а ю т  у  п о м е щ и к о в  с у д е б н у ю  1 Л 1Сть 
и т. п. Однако, п о л о ж е н и е  галицийских 
крестьян скорее у х у д ш а л о с ь  вслед
ствие экономического кризиса в крае, 
отрезанном от своих п р е ж н и х  р ы н к о в  
и  от вы х о д а  в  море (Данциг). Р е ф о р 
мы, однако, под н я л и  самосознание кре
стьян и пр и г е л и  к  у с и л е н и ю  классо
в ы х  антагонизмов. Н а п  ротив, в прусских 
областях реформы, хотя и  гораздо бо
лее скромные, более благоприятно от
разились н а  крестьянах вследствие 
того, что эти области, с о х р а н и в ш и е
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свои п р е ж н и е  р ы н к и  д л я  с б ы т а  хлеба 
и  д а ж е  п о л у ч и в ш и е  новые, н а х о д и л и с ь  
в  сравнительно х о р о ш е м  э к о н о м и ч е 
ском п о л о ж е н и и .

Всл е д с т в и е  д а л ь н е й ш и х  разделов 
П о л ь ш и  (2-й— 1793 г.; 3-й— 1795 г.) у с и 
лив а л а с ь  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  р а з н ы х  р а й о 
нов и  создавалась очень п е с т р а я  к а р 
т и н а  а г р а р н ы х  о т н ошений. У ж е  в н а 
чале X I X  в. з а п а д н ы е  области б ы в ш е й  
П о л ь ш и ,  в к л ю ч а я  и  в а р ш а в с к у ю ,  о т 
л и ч а л и с ь  с р а в н и т е л ь н ы м  р а з в и т и е м  
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  о т н о ш е н и й  в з е м л е 
делии: в н и х  м о ж н о  б ы л о  н а й т и  20 и  
более п р о центов батраков, в то в р е м я  
к а к  ю ж н ы е  области отл и ч а л и с ь  в  с в о ю  
очередь г р о м а д н о й  мас с о й  м а л о з е м е л ь 
ных. П о с л е  с о з д а н и я  Н а п о л е о н о м  ге р 
цогства В а р ш а в с к о г о  (1807), гл. обр. за 
счет Пруссии, п о л о ж е н и е  к р естьян 
б ы с т р о  ухудшилось. П о  о б ъ я в л е н н о м у  
п р а в и т е л ь с т в о м  в  1807 г. у к а з у  к р е 
стьяне „освобождались", но  без н а д е 
л е н и я  землей; п о п р о с т у  это значило, 
что п о м е щ и к и  п о л у ч а л и  право сгонять 
и х  с земли. М а л о  пользуясь э т и м  п р а 
вом,— что б ы л о  б ы  и м  невыгодно,— п о 
м е щ и к а  зато и м е л и  в о з м о ж н о с т ь  у г р о 
зой в ы с е л е н и я  производить н а ж и м  н а  
крестьян с ц е л ь ю  п о в ы ш а т ь  и х  п о в и н 
ности. О н и  в в о д и л и  н о в ы е  д а р о в ы е  
р а б о т ы  (даремщины), п р и н у д и т е л ь н ы й  
н а е м  и  т. п. П р а в и т е л ь с т в о  образован
ного в  1815 г. Ц а р с т в а  П о л ьского п р о 
д о л ж а л о  р е а к ц и о н н у ю  п о л и т и к у  п е 
р и о д а  герцогства В а р ш а в с к о г о  (см. 
выше).

Т а  часть герцогства Варшавского, 
к оторая в 1815 г. б ы л а  п р и с о е д и н е н а  
обратно к  Пруссии, пользовалась п л о 
д а м и  п р усских реформ, н а ч а т ы х  во 
в р е м я  наполеоновского в л а д ы ч е с т в а  
(1811) и  и м е в ш и х  ц е л ь ю  з а и н т е р е с о 
вать крестьян в  „освободительной“ 
в о й н е — правда, у р е з а н н ы х  после п о б е 
д ы  н а д  Бонапартом. П о  з а к о н а м  1816 
и  1821 гг. крестьяне (так же, к а к  и  
п о м е щ и к и )  и м е л и  пр а в о  в о з б у ж д а т ь  
дело о раз в е р с т а н и и  (регуляции) и х  
земель (см. землеустройство, ХХТ, 
169/70, и  прилож-). П р и  этом власти 
п р и с т у п а л и  к р е г у л я ц и и  л и ш ь  тогда, 
когда добровольное с о г л а ш е н и е  о к а з ы 
валось н е в о з м о ж н ы м .  Б л а г о д а р я  этой 
системе, с о в е р ш е н н о  о б ратной а в с т р и й 
ской (а затем и  русской), не  п о л у ч а 
лось бо л ь ш о г о  обострения к л а с с о в ы х  
противоречий. Т а к  к а к  в п р и с о е д и н е н 
н ы х  областях прусское правительство 
вело (одно вр е м я  с н е м а л ы м  успехом) 
п о л и т и к у  о н е мечения польских з е м л е 
в ладельцев и л и  и х  э к с п р о п р и а ц и и  в 
пользу немецких, то оно, в п р о т и в о п о 

л о ж н о с т ь  а в с т р и й с к о м у  п р а в и т е л ь 
ству, 'ae б ы л о  заинтересовано в воз
б у ж д е н и и  крестьян п р о т и в  пом е щ и к о в .  
Э п о х а  р е а к ц и и  после .освободитель
н о й “ в о й н ы  отр а з и л а с ь  н а  интересах 
м а л о з е м е л ь н ы х ,  н а д е л ы  к о т о р ы х  п е р е 
с т а л и  охраняться законом, т а к  что 
м а л о з е м е л ь н ы х  м о ж н о  б ы л о  сгонять 
с з е м л и  без вся к и х  околичностей. 
П равда, н а  п о л ь с к и х  з е м л я х  закон 
1816 г. б ы л  введен в 1823 г. в ф о р м е  
более б л а г о п р и я т н о й  д л я  крестьян, но  
и  здесь в 1836 г. посл е д о в а л о  у х у д ш е 
ние. В  результате р е ф о р м ы  (при кото
рой, правда, дворянство и з р я д н о  п о 
жи в и л о с ь )  создался слой „ к р е п к и х “ 
крестьян, не и м е в ш и х  б о л ь ш о г о  р а с 
х о ж д е н и я  интересов с п о м е щ и к а м и ,  в 
то в р е м я  ка к  м а л о з е м е л ь н ы е  п р е в р а 
щ а л и с ь  с п л о ш ь  и  р я д о м  в пролетариев. 
Р е в о л ю ц и я  1848 г., правда, п р и н е с л а  
с п асение т е м  м а л о з е м е л ь н ы м ,  к о т о р ы е  
е щ е  не б ы л и  согнаны. Н о  и х  б ы л о  у ж е  
с ра в н и т е л ь н о  немного, та к  чт о  в По- 
знанской области м а л о з е м е л ь н ы х  к р е 
стьян и  п о  сей д е н ь  м е н ь ш е ,  ч е м  в 
д р у г и х  областях П о л ь ш и  и  ч е м  в Г е р 
мании.

Л у ч ш е е  п о л о ж е н и е  к рестьян в  П р у с 
с и и  объясняет нам, п о ч е м у  пол ь с к и е  
п о в с т а н ц ы  1848 г. в  П о з н а н с к о й  п р о 
в и н ц и и  ст а в и л и  более р а д и к а л ь н ы е  
а г р а р н ы е  лозунги, ч е м  п о в с т а н ц ы  
1830— 31 гг. В  1850 г. п о с л е д о в а л и  д а л ь 
н е й ш и е  р е ф о р м ы ,  к а к  то: п о л н а я  о т м е н а  
с е н ь е р и а л ь н ы х  прав, о т м е н а  у р е з к и  
части крестьянских н а д е л о в  п р и  осво
б о ждении, облегчение в ы к у п а  оброч
н ы х  и м е н и й  и  т. п.

В  Австрии п е р в а я  п о л о в и н а  Х Т Х  в. 
характеризуется з астоем в о бласти 
а г р а р н ы х  реформ. В  Г а л и ц и и  р а з 
дробленность з е м л е в л а д е н и я  вс у в е 
л и ч и в а л а с ь  вследствие роста на с е л е 
ния, которое, в в и д у  м е д л е н н о г о  х о 
зяйственного р а з в и т и я  страны, не 
мо г л о  у х о д и т ь  в города. Р а з в и т и е  
земледельческой т е х н и к и  к а к  у  к р е 
стьян, та к  и  у  п о м е щ и к о в  т о р м о з и л о с ь  
б а р щ и н н ы м  трудом. С р е д и  крестьян раз
в ивались р е в о л ю ц и о н н ы е  настроения. 
С а м ы м  н е д о в о л ь н ы м  с л о е м  д е р е в н и  
б ы л и  та к  наз. коморники, п р и н у ж д е н н ы е  
о т р а батывать д л я  п о м е щ и к о в  12 д н е й  
в г о д у  только потому, что о н и  с т р о и л и  
свои х и ж и н ы  н а  п о м е щ и ч ь и х  землях. 
О б о с т р е н и ю  п р о т и в о р е ч и й  способство
в а л а  п о л и т и к а  а в с т р и й с к и х  властей, 
с т а р а в ш и х с я  д е р ж а т ь  в п о в и н о в е н и и  
ш л я х т у  п у т е м  и с п о л ь з о в а н и я  классо
вого а н т а г о н и з м а  ее с крестьянами. 
Н е м у д р е н о ,  что п р и  п о п ы т к е  н а ц и о н а л ь 
ного восстания в 1846 г. оказалось очень
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л е г к и м  в ы з в а т ь  к онтр-движение к р е 
стьян, к о т о р ы е  стали резать п о м е щ и 
ков и  брать землю. Конечно, после 
по д а в л е н и я  ш л я х етского восстания 
австрийское правительство „умиротво
р и л о “ и крестьян. Однако, б ы л и  прове
д е н ы  и н е к о т о р ы е — весьма н е р е ш и т е л ь 
н ы е — р е ф о р м ы ,  та к  как д в и ж е н и е  1846 г. 
о б н а р у ж и л о  г р о мадное б р о ж е н и е  среди 
крестьянства. М е ж д у  прочим, и  кратко
в р еменное „рев о л ю ц и о н н о е “ правитель
ство м а л е н ь к о й  Краковской рес п у б л и 
ки, которое до „резни“ б ы л о  очень 
ост о р о ж н о  в агр а р н о м  вопросе и  обе
щ а л о  р е ф о р м ы  л и ш ь  после победы, 
после ре з н и  в ы с т у п и л о  с весьма р а 
д и к а л ь н ы м  м а н и фестом, дек р е т и р у 
ю щ и м  н е м е д л е н н у ю  о т м е н у  б а р щ и н ы  
и  ч и н ш а  (см. ст. 702/03).

Д в и ж е н и е  1846 г. оставило д о  того 
г лубокие следы, что когда р е в о л ю ц и я  
1848 г. заставила а в с т р и й с к у ю  м о н а р 
х и ю  покончить с б а р щ и н о й  и  ря д о м  
д р у г и х  с е н ь е р и а л ь н ы х  привилегий, 
о с в о бождение крестьян в Г а л и ц и и  по 
следовало н а  полгода раньше, ч е м  в 
д р у г и х  п р о в и н ц и я х  Австро-Венгрии. 
Р е ф о р м а  б ы л а  проведена очень р а д и 
кально: крестьяне п о л у ч и л и  в  собствен
ность в с ю  н а х о д и в ш у ю с я  в и х  руках 
землю, а з е м л е в л а д е л ь ц ы  б ы л и  возна
г р а ж д е н ы  (довольно скромно) за счет 
государства. В  то ж е  в р е м я  последнее 
н ичего не сделало по во п р о с у  о ли к в и 
д а ц и и  чересполосицы и  сервитутов, со
храняя, т а к и м  образом, п р е п ятствия д л я  
развития к а п и т а л и з м а  в  деревне. М е ж д у  
прочим, осталась од н а  вес ь м а  в а ж н а я  
сеньериа.чьная п р и вилегия —  в ы к у р к и  
и  п р о д а ж и  вина', и  когда п о м е щ и к а м  
п р и ш л о с ь  отказаться от этого права, 
о н и  п о л у ч и л и  за него б о л ь ш е е  возна
г раждение, ч е м  за о т о ш е д ш у ю  к  кре
с т ь я н а м  землю. Н о  в то в р е м я  п о 
м е щ и к и  б ы л и  у ж е  г о с п о д а м и  п о л о ж е 
н и я  в  Г а л и ц и и  и  в е р н е й ш е й  опорой 
австро-венгерской монархии.

П о з д н е е  всех б ы л и  н а д е л е н ы  землей 
крестьяне русской Польши (см. выше).

Р е з у л ь т а т ы  „освобождения крестьян“ 
в  р а з н ы х  частях П о л ь ш и  б ы л и  весьма 
неодинаковы, вследствие чего и  кре
стьянское д в и ж е н и е  и м е л о  весьма раз
л и ч н ы е  ф о р м ы  и  различное напряжение. 
В  прусской Польше в о о б щ е  классовые 
а н т а г о н и з м ы  в деревне н и к о г д а  не  до 
х о д и л и  д о  значительного обострения. 
П р и м е р н о  д о  1880 г. крестьянское земле
владение находилось в п л о х о м  эконо
м ическом положении, и  его спасала 
л и ш ь  заокеанская эмиграция, погло
щ а в ш а я  и з б ы т о ч н о е  население. Н а п и 
р а я  с 1880 г- п о л о ж е н и е  крестьянства

становится лу ч ш е ,  в то в р е м я  как п о 
м е щ и к и ,  как опт о в ы е  п р о и з в о д и т е л и  
хлеба, более с т р а д а ю т  от с н и ж е н и я  
х л е б н ы х  ц е н  и  п р и н у ж д е н ы  п а р ц е л л и 
ровать часть своих имоний, распрода
вая и х  крестьянам. С  1880 г. по  1607 г. 
к р у п н а я  земельная собственность п о 
те) я л а  77 своей п л о щ а д и  в  пользу 
крестьянства. Р а з в и т и ю  в  этом отно
ш е н и и  способствовала ш о в и н и с т и ч е 
ская к о л о н и з а ц и о н н а я  п о л и т и к а  п р у с 
ского правительства (см. гакатисты), 
которое, тесня п о л ь с к у ю  к р у п н у ю  зе
м е л ь н у ю  собственность и  л и ш а я  ее 
кредита, заставляло ее парцеллировать 
з е м л ю  в п о л ь з у  польских крестьян, 
т.-е. достигало эффекта, совершенно 
прот и в о п о л о ж н о г о  своим стремлениям. 
П о л о ж е н и е  крестьянстна у л у ч ш а л о с ь  
и  прогрессом техники. П р о и з в о д и т е л ь 
ность т р у д а  в зем л е д е л и и  б ы л а  почти 
в 2 раза в ы ш е  галицийской и  д а ж е  
п р е в ы ш а л а  с р е д н ю ю  д л я  Германии. 
П о  р а з в и т и ю  к о о п е р а ц и и  польские поз- 
нанские крестьяне т а к ж е  ш л и  впереди 
немецких. Сравнительное благосостоя
ни е  верхних слоев крестьянства тормо
зило развитие к л ассовых противоречий. 
В  т о м  ж е  н а п р а в л е н и и  действовало и  
национальное угнетение и  отсутствие 
сколько-нибудь многочисленного го
родского пролетариата —  за и сключе
н и е м  В е р х н е й  Силезии, где, однако, 
и м у щ и е  к л а с с ы  не б ы л и  польские, так 
что здесь к л а с с о в ы й  антагонизм опять- 
та к и  у с и л и в а л  н а ц и о н а л ь н у ю  рознь. 
Б л а г о д а р я  в с е м у  э т о м у  в прусской 
П о л ь ш е  с о в ершенно не возникло поли
тического крестьянского движения.

С о в е р ш е н н о  обратное н а б л ю д а е т с я  
в Галиции. З д е с ь  тя ж е л о е  п о л о ж е н и е  
крестьянства, к р а й н я я  раздроблен
ность земли, по ч т и  полное отсут
ствие середняков, затруднение па р 
ц е л л я ц и и  п о м е щ и ч ь и х  и м е н и й  отсут
ствием парц е л л я ц и о н н о г о  кредита, 
р е а к ционная классовая п о л и т и к а  по
мещиков, д е р ж а в ш и х  в  своих ру к а х  
краевое самоуправление, т р а д и ц и и  ве
кового а н т а гонизма м е ж д у  „хлопом“ 
и  „п а н о м “— все это привело к  созда
н и ю  сильного крестьянского движения. 
В о з н и к ш а я  к к о н ц у  80-х и  н а ч а л у  90-х 
годов „лю д о в а я “ (народная) п а р т и я  и  
дей с т в о в а в ш а я  н а  ря д у  с ней п а р т и я  
„красного кс е н д з а “ Стояловекого ве
д у т  одно в р е м я  у п о р н у ю  борьбу с п р а 
вительством пом е щ и к о в .  Н о  „ л ю д о в ц ы “ 
скоро становятся к у л а ц к о й  партией, 
а  Стояловсквй и  п р я м о  продается 
п о м е щ и к а м .  Завоевание избиратель
н ой р е ф о р м ы  1897 г. окончательно ста
в и т  крест н а  р а д и к а л и з м е  „людовцер“,
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Ови, правда, е щ е  пол ь з у ю т с я  „классо
вой“ демагогией, н о  н а  практике ста
новятся просто дельцами, с п е к у л и р у ю 
щ и м и  на  п а р л а м ентском т о р ж и щ е  за 
счет о б м а н ы в а е м ы х  и м и  масс. В  н а ч а 
ле 1900-х годов п о ложение верхних 
слоев деревни у л у ч ш а е т с я  благодаря 
р а з в и т и ю  кредитной кооперации, не
которому о ж и в л е н и ю  т е м п а  п р о м ы ш 
ленного развития Г а л и ц и и  и  т. п., что 
ведет к  д а  1ь н е й ш е м у  п о п р а в е н и ю  „лю- 
довцев“. В  1913 г. от „лю д о в о й “ п а р т и и  
откалывается правое крыло, о бразуя 
п о д  руководством В и т о с а  „ л ю д о в у ю “ 
п а р т и ю  „Пяст*.

Д л я  пар а л л е л и  отметим, что в  рус
ской Польше, где освобождение кресть
янства п р о и з о ш л о  н а  сравнительно 
в ы г о д н ы х  д л я  крестьян условиях и  
где благодаря всесословной волости 
крестьянство несло менее налоговых 
тягостей, чем в Галиции, слой крепких 
крестьян м е с т а м и  рое сравнительно 
е щ е  быстрее. Стремительное развитие 
п р о м ы ш л е н н о с т и  в ы з ы в а л о  пр и т о к  
крестьян в города, п о г л о щ а я  з н а ч и 
т е л ь н у ю  часть наиболее п о д в и ж н ы х  
м а л о з е м е л ь н ы х  и  безземельных эле
ментов деревни. Д р у г о й  о т д у ш и н о й  
являлась заокеанская эмиграция. В  то 
ж е  время царское правительство вело 
п о л и т и к у  демонстративной п о д д е р ж к и  
крестьянства, облегчало л и к в и д а ц и ю  
сервитутов и  чересполосицы, давало 
д е ш е в ы й  кредит и  т е м  сумело долго 
сохранить свое влияние н а  крестьян. 
Однако, н а  р я д у  с те м  оно тормозило 
развитие ш к о льного дела и  земледель
ческой культуры, з а д е р ж и в а л о  ра з в и 
тие кооперации и  т. д.

П и о н е р а м и  крестьянской о р ганиза
ц и и  здесь б ы л и  национал-демократы, 
правда, в тот период, когда о н и  е щ е  
б ы л и  р а д и к а л а м и  и  действовали неле
г а л ь н о й  р е в о л ю ц и о н н ы й  п е р и о д  1905 г., 
когда в  деревне идет б ы с т р ы й  процесс 
политического расслоения, более за
ж и т о ч н а я  часть крестьянства п р о д о л 
ж а е т  и т т и  за н.-д.. в то вр е м я  как ба
т р а к и  и д у т  за П П С  и л и  с.-ц., а  сред
ние слои крестьянства кол е б л ю т с я  м е 
ж д у  э т и м и  д в у м я  направлениями. Н а  
о д н о м  полюсе деревни м ы  в и д и м  к а м 
п а н и ю  за п о л о н и з а ц и ю  волости, н а  
д р у г о м — массовые с.-х. забастовки, р у б 
к у  п о м е щ и ч ь и х  лесов и  т. п. З а ж и т о ч 
н а я  часть крестьянства п р и н и м а е т  за
т е м  п о д  фл а г о м  н.-д. активное у частив 
в разгроме р е в о л ю ц и и  1905 г. В  пе р и о д  
контр-революции н.-д. ост а ю т с я  ве д у 
щ е й  пар т и е й  в деревне ( м е ж д у  проч., 
и  благодаря сильной п о д д е р ж к е  д у х о 
венства). В  последние г о д ы  до войны,

в период политического оживления, у  
н и х  п ы т а ю т с я  оспаривать в л и я н и е  раз
н ы е  р а д и к а л ь н ы е  группировки, п р е ж д е  
всего г р у п п а  „Заране“, представляв
ш а я  собой ф и л и а л  П П С ,  но благодаря 
своей австрофильской ориентировке 
„ з а р а н я ж и “ и  и м  п о д о б н ы е  не м о г л и  
пу с т и т ь  корней в м а с с а х  крестьянства. 
Е щ е  в ы б о р ы  1919 г. в у ч р е д и т е л ь н ы й  
с е й м  показали, насколько велико б ы л о  
вл и я н и е  национал-демократов в кре
стьянских массах б ы в ш е й  русской 
П о л ь ш и .

VI. Социалистическое движение в Поль
ше до Мировой войны. Стачечное д в и ж е 
ние и  проф е с с и о н а л ь н а я  о р г а низация 
в П о л ь ш е  и м е ю т  довольно с т а р у ю  т р а 
ди ц и ю ,  в о с х о д я щ у ю  е щ е  к  к о н ц у  XYIfl в. 
И м е ю т с я  и  ко р н и  утопического социа
л и з м а  (Ворцелль и  соц. г р у п п ы  в э м и 
г р а ц и и  поело восстания 1830/31 г.). 
Однако, о массовом рабочем д в и ж е н и и  
м о ж н о  говорить л и ш ь  в 70-х годах, 
когда в П ольше, п р е ж д е  всего в рус
ской, стали возникать более к р у п н ы е  
п р о м ы ш л е н н ы е  центры. Н а б л ю д а в ш и й 
ся н е к о т о р ы й  п о л и т и ч е с к и й  п о д ъ е м  
следует п р и п и с а т ь  в з н а ч и тельной 
степени в л и я н и ю  т о г д а ш н е г о  п о л и 
тического о ж и в л е н и я  в  России- Н о  
польское р е в о л юционное движение, 
благодаря более п р о м ы ш л е н н о м у  х а 
рактеру кр а я  и  отс у т с т в и ю  н а р о д 
нических традиций, с самого н а ч а л а  
и щ е т  образцов н а  З а п а д е  и  б ы с т р о  
усваивает себе м а р к с и с т с к у ю  ид е о л о 
гию. Е с л и  социалистические к р у ж к и  
1876 г. состоят е щ е  и з  студентов, то 
у ж е  в 1877 г. В а р ы н с к и й  (см.) создает 
рабочие кружки. П а р т и я  . П р о л е т а 
р и а т “, основанная около 1880 г., резко 
п о р ы в а е т  о т р а д и ц и я м и  шля х е т с к о г о  
па т р и о т и з м а  и  сразу становится на 
и н т е р н а ц и о н а л ь н у ю  почву. О н а  вна
чале д а ж е  недооценивает значения 
н а ц и о н а л ь н ы х  р а з л и ч и й  и  стремится 
к о б щ е й  п р о г р а м м е  и  о б щ е й  организа
ц и и  д л я  пролетариев всего мира. Н о  
у ж е  в  1881 г. м ы  в и д и м  в  этом о т н о ш е 
н и и  поворот, и  В а р ы н с к и й  в  „ П ш е д -  
евите“ в „ П р о г р а м м е  г а л и ц и й с к и х  р а 
бочих“ развивает с п о л н о й  я с н о с т ь ю  
необходимость не только б о р ь б ы  за 
социализм, но  и  пол и т и ч е с к о й  б о р ь б ы  
за п р о г р а м м у - м и н и м у м .  О н  отвергает 
лозунг не з а в и с и м о й  П о л ь ш и  у ж е  не 
потому, что и д е я  п а т р и о т и з м а  пр о т и в о 
речит идее с о ц и а л и з м а  (как р а с с у ж 
да л  Д л у с к и й  и  др.), а  потому, что к о н 
к р е т н ы е  у с л о в и я  п о л и т ической б о р ь б ы  
прол е т а р и а т а  р а з н ы х  частей П о л ь ш и  
т р е б у ю т  о б щ е й  о р г а н и з а ц и и  и, след., 
о б щ е й  п р о г р а м м ы  с  п р о л е т а р и а т о м
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государств, р а з д е л и в ш и х  П о л ь ш у .  С а 
м у ю  з р е л у ю  ф о р м у л и р о в к у  эт и х  п р и н 
ц и п о в  дает воззвание к  р у с с к и м  с о ц и а 
л и с т а м  ит н о я б р я  1883 г. О н о  о б р а щ е н о  
к  н а р о д о в о л ь ц а м  и  становится н а  почву 
террора, н о  одн о в р е м е н н о  п о д ч е р к и 
вает нообходимость м а ссовой борьбы, 
завоевания пол и т и ч е с к о й  с в о б о д ы  и 
создания в п р еделах росс, государства 
о д н о й  о б щ е й  с о ц иалистической партии. 
С о в е р ш е н н о  классовой б ы л а  и  та к т и к а  
партии. „ П р о л е т а р и а т “ п р о я в и л  спо
собность к а к  м о б и л и з о в а т ь  ш и р о к и е  
м ассы, так и  организовать и х  д л я  д л и 
т е л ь н о й  б о р ь б ы  за свои и н т е р е с ы  
(кассы сопротивления). Однако, союз 
с  „Нар. Р о л е й “ толкал п а р т и ю  н а  пу т ь  
террора, ч е м у  спосоОствовало и  паде
н и е  в о л н ы  рабочего д в и ж е н и я  после 
к у л ь м и н а ц и о н н о й  точки 1883 г. (жирар- 
д овская забастовка). П о с л е  процесса 
1886 г., о кончившегося к а з н ь ю  4 человек, 
д л я  п а р т и и  н а с т у п а е т  п е р и о д  упадка. 
Е щ е  р а н ь ш е  р а з в алилась о т к о л о в ш а я с я  
от п а р т и и  г р у п п а  э к о н омистов („Соли
д а р н о с т ь “).

К  к о н ц у  80-ых годов возникает 
„ С о ю з  п ольских рабочих“ (1889— 1891), 
ор г а н и з а ц и я  массовая, н о  с неясной 
пол и т и ч е с к о й  и д е ологией и  с некото
р ы м и  п е р е ж и т к а м и  экономизма. Б о л е е  
в ы с о к о й  с т у п е н ь ю  р а з в и т и я  является 
социал-демократия П о л ь ш и .  Е е  возник
н о в е н и е  является в з н а ч и т е л ь н е й  
сте п е н и  следствием гра н д и о з н о г о  в ы 
с т у п л е н и я  р а б о ч и х  м а с с  ( м айская заба
стовка 100 0С0 л о д з и н е к и х  рабочих 
в  1892 г.; см. в ы ш е ,  ст. 686). Н о  одно
вре м е н н о  борьба п р о л е т а р и а т а  в ы з ы 
вает и  п р о б у ж д е н и е  интеллигентского 
ради к а л и з м а ;  В  1892 г. возникает и  
П о л ь с к а я  соц. п а р т и я  (ППС). В  1895 —  
96 г. г. СД11, р а з г р омленная арестами, 
перестает существовать, н о  П П С ,  благо
д а р я  своим все р а с т у щ и м  инт е л л и г е н 
т с к и м  кадрам, оправляется после к а ж 
дого р а з г р о м а  и  завоевывает в л и я н и е  
в р абочих массах. К о г д а  о ж и в л е н и е  
рабочего д в и ж е н и я  в начале 1900-х го
до в  в ы з ы в а е т  воссоздание с-.д.-тии (ко
н е ц  1899 и  начало 1900 г.) у ж е  ка к  с.-д. 
П о л ь ш и  и  Л и т в ы  (после с о е д и н е н и я  с 
С о ю з о м  л и п  вс тех рабочих), ей п р и х о 
д и т с я  завоевывать себе п о ч в у  вновь.

О д н о в р е м е н н о  р а з в и в а в ш е е с я  социа
листическое д в и ж е н и е  в д р у г и х  частях 
П о л ь ш и  постепенно п о п а д а е т  п о д  в л и 
я н и е  м е л к о б у р ж у а з н о г о  социал-патри
отизма. В  Г а л и ц и и  д в и ж е н и е  д о  1890 г. 
преследовалось и  могло развиваться 
л и ш ь  п о д п о л ь н ы м  путем. В  ма р т е  
1890 г. возникает во Л ь в о в е  соц. орган 
„Р а б о т н и к “, а  за т е м  организуется сна

ч а л а  рабочая, а  з а т е м  соц.-демократи- 
чеекая партия. Р а з в и т и е  д в и ж е н и я  
в ш и р ь  с о п р о в о ж д а е т с я  ьместе с те м  
п о с т е п е н н о й  п отерей и м  п е р в о н а ч а л ь 
ного боевого и  классового х а рактера 
и  ростом о п п о р т у н и с т и ч е с к и х  п  н а ц и 
о нал и с т и ч е с к и х  настриенпй. Э т о м у  
способствовал м е л к и - п р о м ы ш л е н н ы й  
и  а г р а р н ы й  х а р а к т е р  страны, слабость 
пролетарской сазы. В  погоне за ско
р ы м и  у с п е х а м и  п а р т и я  н а ч и н а е т  п р и 
способляться к  и н т е р е с а м  н е п р о л е 
т а р с к и х  классов. Э т а  т е н д е н ц и я  е щ е  
более у с и л и в а е т с я  с м о м е н т а  р а с ш и р е 
н и я  в  1897 г. и збирательного права, 
д а в ш е г о  п а р т и и  в о з м о ж н о с т ь  завоевы
вать ма н д а т ы .  П а р т и я  сходит на  р е л ь с ы  
н а ц и о н а л и з м а  т е м  легче, что и  д р у г и е  
части австрийской е.-д.-тии в р а з н ы х  
т е м п а х  с к а т ы в а л и с ь  на  тот ж е  путь. 
П а р т и й н ы й  с ъ е з д  г а л и ц и й с к и х  с.-д. 
в 1804 г. п р и н и м а е т  р е з о л ю ц и ю  о п р я 
м о м  с отрудничестве с П П С  р усской 
П о л ь ш и .

В  т о м  ж е  н а п р а в л е н и и  и д е т  развитие 
в пру с с к о й  П о л ь ш е ,  где, правда, в С и 
л е з и и  и м е е т с я  с и л ь н а я  пролетарская 
база, н о  где н и з к и й  к у л ь т у р н ы й  у р о 
вень п р о л е т а р и а т а  и  б е ш е н а я  н а 
ц и о н а л ь н а я  борьба, в ы з в а н н а я  н а 
ц и о н а л ь н ы м  г н е т о м  прусского п р а в и 
тельства, не благоприя т с т в о в а л и  
р а з в и т и ю  классового с.-д. дви ж е н и я .  
О с н о в а н н а я  в 1893 г. П П С  пру с с к о й  
П о л ь ш и  составляет, правда, интеграль
н у ю  часть о б щ е г е р ы а н с к о й  с.-д.-тии, 
н о  и д е о л огически о н а  скоро переходит 
н а  п у т ь  н а ц и о нализма. Н а ч а в ш и е с я  
н а  этой почве к о н ф л и к т ы  с  г е р м анской 
п а р т и е й  ведут, в к о н ц е  концов в 
1901 г. к  от к о л у  П П С  от п а р т и и  и  к  ее 
п о л н о м у  п о д ч и н е н и ю  л и д е р а м  П П С  
русской П о л ь ш и .

М е ж д у  тем, в  р у с с к о й  П о л ь ш е  в  р а 
бо ч е м  д в и ж е н и и  н а з р е в а ю т  у с л о в и я  
д л я  в о з р о ж д е н и я  еоц.-демократического 
течения. Р о з а  Л ю к с е м б у р г  и  др. созда
ю т  с.-д. теорию. Отклонение.соц.-патри- 
отических лоз у н г о в  у ж е  н е  м о т и в и 
руется, к а к  у  Варынского, только необ
х о д и м о с т ь ю  о б щ е й  б о р ь б ы  с р у с с к и м  
п р о л е т а р и а т о м  Р. Л ю к с е м б у р г  дает, 
п р е ж д е  всего, в книге „ П р о м ы ш л е н н о е  
р а з в и т и е  П о л ь ш и “ г л у б о к и й  анализ 
р а з в и т и я  к а п и т а л и з м а  в П о л ь ш е .  О н а  
доказывает, ч т о  т а к  как к а п и т а л и з м  
развился в П о л ь ш е  н а  почве государст
ве ного с л и я н и я  с Рос с и е й  и  нао е н о в е  
российских рынков, то и  классовая борь
ба польского п р о л е т а р и а т а  н е  м о ж е т  
развить из себя т е н д е н ц и й  к  р а с п а д е 
н и ю  того ж е  государства, и  п о п ы т к и  
толки уть д в и ж е н и е  на  п у т ь  б о р ь б ы  за
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независимость я в л я ю т с я  реак ц и о н н о й  
утопией, способной л и ш ь  ослабить и  
расколоть рабочее движение. Восста
новление н е з а висимой П о л ь ш и  в о з м о ж 
но л и ш ь  на почве м е ж д у н а р о д н ы х  
в о е н н ы х  потрясений, которые, однако, 
не м о г у т  с л у ж и т ь  исходной точкой д л я  
пролетарской программы. Э т и  в з г л я д ы  
Р. Л ю к с е м б у р г  вели ее к  н е п р а в и л ь н ы м  
в ы в о д а м  (правильно р а с к р и т и к о в а н н ы м  
Лениным), поскольку она о б о б щ а л а  и х  
и  п ровозглашала п р и н ц и п и а л ь н у ю  н е 
допустимость д л я  пролетариата п о д 
д е р ж к и  в ка к и х  б ы  то н и  б ы л о  условиях 
права н а ц и й  н а  самоопределение. Н о  
в ы в о д ы  Р. Л ю к с е м б у р г  и  с.-д. П о л ь ш и  
и  Л и т в ы  для д а н н ы х  к о н кретных отно
ш е н и й  в П о л ь ш е  п о д т в е р ж д е н ы  б ы л и  
развитием событий. У ж е  в п е р в ы й  п е 
р и о д  русско-японской войны, когда П П С  
п ы т а л а с ь  возобновить поветанческие 
попытки, оказалось, что рабочие оста
ю т с я  р а в н о д у ш н ы м и  к  соц.-патриотиче- 
с к и м  лозунгам и  п р о я в л я ю т  р а с т у щ у ю  
тягу к  е.-демократии. Р е в о л ю ц и о н н ы й  
ж е  в з р ы в  1905 г. п роявил с т и х и й н у ю  
солидарность польских масс с русской 
р е в о л ю ц и е й  с такой силой, что П П С  
просто не посмела выс т у п и т ь  с л о з у н 
гом независимой П о л ь ш и  и  стала л а в и 
ровать (лозунгами ф е д е р а ц и и  и  т. п.), 
ч т о б ы  не потерять контакта с массой. 
(Об уч а с т и и  польского рабочего класса, 
в р е в о л ю ц и и  1905 г. см. выше, ст. 6£8/90). 
Раз в и т и е  П П С  в сторону террористи
ческого а в а н т ю р и з м а  б ы л о  совершенно 
естественным следствием этого о т ч у ж 
д е н и я  П П С  от рабочих, среди к о т о р ы х  
стало стремительно расти в лияние с.-д. 
В  результате в П В О  возникло такое 
противоречие м е ж д у  прол е т а р с к и м и  
н и з а м и  и  м е л к о б у р ж у а з н ы м и  верхами, 
что к к о н ц у  1906 г. дело д о ш л о  до  рас
кола (см. выше, ст. 690). Однако, та к  к а к  
р е в о л ю ц и о н н а я  волна у ж е  спадала, то 
развитие так наз. л е в и ц ы  П П С  в сто
р о н у  с.-демократии остановилось на  
полдороге. О т к а з а в ш и с ь  п о д  д а в л е н и е м  
масс от соц.-патриотических лозунгов, 
л евица в л и ц е  своих верхов стала п а р 
тией типического приспособленства и  
перешла, п о  существу, на почву рус
ского меньшевизма, хотя организацион
ное сбл и ж е н и е  и х  не могло состояться, 
пока существовала ф о р м а л ь н о  е д и н а я  
Р С Д Р П .  Борьба с.-д. П о л ь ш и  и  Л и т в ы  
с девицей П П С  ш л а  с тех пор п а р а л 
лельно борьбе м е ж д у  б о л ь ш е в и к а м и  
и  м е н ь ш е в и к а м и  в России: все основ
н ы е  разногласия б ы л и  те же. П П С  
п р а в и ц а  (так наз. револ. фракция), 
о к а з авшаяся отрезанной от р абочих 
масс, стала н а  многие г о д ы  г р у п п о й

террористов и  организаторов экспро
приаций.

Однако, последовавшее к  к о н ц у к о н т р  • 
революционного п е р и о д а  обострение 
ц е н т р о б е ж н ы х  т е н д е н ц и й  в Р С Д Р П  на- 
ш л о о т р а ж е н и е  и  в с.-д.Польши и  Л и т в ы .  
Ц К  польской партии, боясь раскола, 
стал все более склоняться к  п р и м и р е н 
ческой позиции. Э т и  примиренческие, 
т е н д е н ц и и  не н а х о д и л и  отклика в  низах 
партии, требовавших солидарности с 
большевиками: раскол в Р С Д Р П  повел, 
в результате, и  к расколу в с.-д. П о л ь ш и  
и  Л и т в ы .  В а р ш а в с к а я  организация, а 
затем и  части н е к о т о р ы х  п р о в и н ц и а л ь 
н ы х  организаций откололись от п а р т и и  
и  сблизились с Ц К  большевиков. В  то 
вр е м я  как в д а л ь н е й ш е м  п р о в а л ы  п р и 
вели к  л и к в и д а ц и и  о п п о з и ц и о н н ы х  ор
г а н и з а ц и й  в провинции, в а р ш а в с к а я  
организация осталась в р у к а х  оппози
ц и и  и в це л о м  ряде к а м п а н и й  ( в ы б о р ы  в 
IV* Гос. думу, страховая к а м п а н и я  и  т. п.) 
ш л а  с о о б щ а  с большевиками. Т а  часть 
с.-д. П о л ь ш и  и  Л и т в ы ,  кот о р а я  осталась 
с ее Ц К ,  продолжала, ожесточенно бо
рясь с оппозицией, сохранять в рус с к и х  
делах п р и м и р е н ч е с к у ю  позицию, и  д а ж е  
по о т н о ш е н и ю  к  левице П П С  в ы д в и н у л а  
вопрос об объединении. П о с л е д н я я  же, 
с б л и з и в ш и с ь  н а  августовской к о н ф е р е н 
ц и и  1912 г. с р у с с к и м и  м е н ь ш е в и к а м и ,  
образовала в П о л ь ш е  п о с т о я н н ы й  м е н ь 
ш е в и с т с к и й  блок с еврейским Б у н д о м .

В о й н а  п р и  вела, с одной стороны, к  рез
к о м у  р а з м е ж е в а н и ю  с социал-патрио
тами, с д р у г о й — к  е д и н о м у  ф р о н т у  
социалистических организаций. Д П С  
у ж е  да в н о  готовилась к  войне н а  сто
роне ц е н т р а л ь н ы х  д е р ж а в  и  развивала 
в о е н н у ю  агитацию. В  э т о м  ей п о м о г а л и  
И П С Д  Г а л и ц и и  и  П11С п р у с с к о й  П о л ь 
ши. В о з в р а щ е н и е  пос л е д н е й  и з  этих 
п а р т и й  в  1906 г. в л о н о  г е р м анской
С .-Д-Т И Н  о т н ю д ь  не п о м е ш а л о  ей стано
виться во все б о л ь ш е й  степени социал- 
империалистической партией, та к  же, 
как галицийская П П С Д  о т н ю д ь  не б ы л а  
стеснена в таком ж е  р а з в и т и и  своей 
п р и н а д л е ж н о с т ь ю  к  австрийской соц.- 
демократии. Г а л и ц и й с к и е  с о ц и а л и с т ы  
организо в ы в а л и  с о о б щ а  с П П С  п о д  р у 
ководством П и л с у д с к о г о  стрелецкие 
д р у ж и н ы ,  к о т о р ы м  с у ж д е н о  б ы л о  стать 
я д р о м  легионов во в) е м я  войны. С  м о 
м е н т а  н а ч а л а  в о е н н ы х  д е й с т в и й  „социа
л и с т ы "  отдали себя вголне н а  с л у ж б у  
австро-германского союза. Однако, если 
в Г а л и ц и и  и  в п р усской П о л ь ш е  о н и  
не н а ш л и  в р я д а х  рабочего класса 
серьезного сопротивления, то в р усской 
П о л ь ш е  им, наоборот, не уд а л о с ь  увлечь 
за собой рабочий класс-
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В о й н а  р а з д е л и л а  б у р ж у а з н у ю  П о л ь 
ш у  н а  дв а  лагеря, х а р а к т е р и з о в а в ш и е 
ся л о з у н г а м и  русской и  австрийской 
ориентации. К а п и т а л и с т и ч е с к и е  эле
м е н т ы  обеих стран п о  с у щ е с т в у  
с т о я л и  н а  почве интересов „своего" 
государства. В  русской П о л ь ш е  ш и р о 
к и е  слои б у р ж у а з н ы х  классов стали 
ц е л и к о м  н а  п о ч в у  з а щ и т ы  царской 
Р о с с и и  п р о т и в  „прусского м и л и т а р и з 
м а “ и  повели а н т и г е р м а н с к у ю  агита
ц и ю  с н е м е н ь ш и м  усердием, ч е м  и х  
русские собратья по классу. В  австрий
ской П о л ь ш е  те ж е  с а м ы е  классы, 
наоборот, стали н а  ст о р о н у  австрий
ского государства. Т е о р и я  Р о з ы  Л ю к 
с е м б у р г  о с л и я н и и  интересов польских 
и м у щ и х  классов с и н т е р е с а м и  госу
дарств - завоевателей п о л н о с т ь ю  п о д 
твердилась.

Правительства, конечно, по  в о з м о ж 
н о с т и  п о д д е р ж и в а л и  эти и л л ю з и и ,  р а с 
п р о с т р а н я е м ы е  б у р ж у а з и е й  соответ
ственной части П о л ь ш и  с р е д и  масс. 
Так, м ы  в и д и м  н а  русской стороне воз
зва н и е  в. князя Н и к о л а я  Николаевича, 
о б е щ а в ш е е  п о л я к а м  объ е д и н е н и е  поль
с к и х  земель; австрийское пра в и т е л ь 
ство, в с в о ю  очередь, п о д д е р ж и в а л о  ле
г и о н ы  Пилсудского, и д у щ и е  н а  „осво
б о ж д е н и е  П о л ь ш и  от русского и г а “, и  
старалось л и ш ь  обеспечить п р и  п о 
средстве т а к  наз. „Верховного н а ц и 
онального к о м и т е т а “ г е г е м о н и ю  впол
н е  н а д е ж н ы х  б у р ж у а з н ы х  элементов 
в  руководстве л е г и о н н ы м  д в и ж е н и е м .

С л о ж н е е  дело обстояло в прусской 
П о л ь ш е ,  где польские и м у щ и е  к л а с с ы  
н е  только угнетались в н а ц и о н а л ь н о м  
смысле, но и  выте с н я л и с ь  э к о н о м и ч е 
ски. Т а м  только п о м е щ и к и ,  и м е в ш и е  в 
Г е р м а н и и  п р е к р а с н ы й  р ы н о к  д л я  своего 
хлеба, б ы л и  н а с т р о е н ы  лойяльно, н о  
м е щ а н с т в о  отличалось р е ш и т е л ь н о  
а н т и г е р м а н с к и м  настроением. О д н а 
ко, и  в д в у х  в ы ш е  у п о м я н у т ы х  ча 
стях П о л ь ш и  настроение н е  б ы л о  
в п о л н е  е диным. В  р усской П о л ь ш е  не
к о т о р ы е  кр у г и  м е л к о б у р ж у а з н о й  интел
лигенции, вп р о ч е м  довольно м а л о ч и с 
ленные, е щ е  б ы л и  в е р н ы  а н т и р у с с к о й  
т р а д и ц и и  и  смо т р е л и  с з а в и с т ь ю  н а  
у с л о в и я  а в т о н о м н о й  Г а л и ц и и ,  давав
ш е й  более в о з м о ж н о с т е й  общественной 
деятельности. Э т и  круги, сосредото
ч и в а в ш и е с я  гл. обр. в правой П П С ,  
создавали н а  г а л и ц и й с к о й  почве, п р е 
и м у щ е с т в е н н о  из  эмигрантов, стрелко
в ы е  д р у ж и н ы ,  с т а р ш и е  з а р о д ы ш е м  бу

д у щ и х  легионов. В о  главе и х  стоял 
Й и л с у д с к и й  (см. X L VII, прил. 64).

С  д р у г о й  стороны, в австрийской 
П о л ь ш е  и м е л и с ь  н е к о т о р ы е  русеофиль- 
ские элементы, п р е ж д е  всего из  неко
торой части б ю р о к р а т и и  и  помещиков: 
Воет. Га л и ц и и .  О п р е д е л я ю щ у ю  роль 
здесь иг р а л  а н т а г о н и з м  к  у к р а и н с к о 
м у  д в и ж е н и ю ,  н а х о д и в ш о м у  п о д д е р ж к у  
в  Вене. В о  в р е м я  войны, однако, по обе 
с т о р о н ы  г р а н и ц ы  р е ш а ю щ а я  роль н а 
х о дилась в  р у к а х  п о д д е р ж и в а е м ы х  со
о т в е т с т в е н н ы м  правител ь с т в о м  эле
ментов, к о т о р ы е  и  терроризовали вся
к у ю  о п п озицию, в частности п р о л е 
тарскую.

В  начале войны, ка к  известно, р у с 
ские войска некоторое в р е м я  д е р ж а л и  
в руках Л ь в о в  (авг. 1914 —  и ю н ь  1915 г.), 
и  тогда т а м  п о д н я л и  гол т у  руссо- 
а и л ь с к и е  элементы, к о т о р ы м  затем 
п р и ш л о с ь  б е ж а т ь  вместе с русскими. 
О б р а т н о е  м ы  в и д и м  в Ц а р с т в е  П о л ь 
ск о м  ..о мере успехов германского на 
ступления, п р и в е д ш е г о  5 августа 
1915 г. к  в з я т и ю  В а р ш а в ы .  Цар с т в о  
П о л ь с к о е  з а т е м  разделяется н а  две 
„ок к у п а ц и и “ — германскую, со с т о л и 
ц е й  в В а р ш а в е ,  и  австрийскую, со сто
л и ц е й  в Л ю б л и н е .  Н а  п е р в ы й  п л а н  в ы 
с т у п а ю т  элементы, с о т р у д н и ч а ю щ и е  
с о к к у п а н т а м и — п р е ж д е  всего г а л и 
чане, но отчасти и  мес т н а я  и н т е л л и 
генция.

В н а ч а л е  г е р м а н с к и е  оккупанты, все 
е щ е  р а с с ч и т ы в а в ш и е  н а  с е п а р а т н ы й  
м и р  с ц а р с к о й  Россией, вели в П о л ь ш е  
п о л и т и к у  е ж о в ы х  рукавиц, ч е м у  спо
собствовали и  т р е н и я  м е ж д у  с а м о й  
Г е р м а н и е й  и  Австро-Венгрией. Затем, 
однако, когда н а д е ж д ы  н а  м и р  с Р о с 
сией п о ш л и  прахом, началось з а и г р ы 
вание с польской бур ж у а з и е й .  5 н о я 
б ря 1916 г. б ы л о  и з д а н о  д а ж е  воззва
н и е  обоих генерал-губернаторов, ге р 
м а нского и  австрийского, о б е щ а в ш е е  
П о л ь ш е  неза в и с и м о с т ь  в ф о р м е  м о н а р 
хии, связанной е ц е н т р а л ь н ы м и  д е р 
ж а в а м и .  З а т е м  б ы л о  п р о к л а мировано 
(26 ноября) создание „временного гос. 
совета“ к о т о р ы й  б ы л  образован 14 янв. 
1917 г.; Й и л е у д с к и й  п о л у ч и л  в  н е м  п о р т 
ф е л ь  военного министра. 12 сент. 1917 г. 
последовал декрет обоих о к к у п а ц и о н 
н ы х  п р а в и тельств о со з д а н и и  в р е м е н 
ного Регентского совета, д о л ж е н с т в о 
в а в ш е г о  з а м о н я т ь  б у д у щ е г о  монарха; 
15 октября Р е г е н т с к и й  совет б ы л  на з н а 
чен- В с е  эти в е с ь м а  ф о р м а л ь н ы е  у с т у п 
к и  б ы л и  р а с с ч и т а н ы  н а  то, ч т о б ы  п о л у 
ч и т ь  в с п о м о г а т е л ь н у ю  п о л ь с к у ю  ар м и ю .  
Однако, ус п е х  этих п о п ы т о к  р а з р у ш а л 
ся самой п о л и т и к о й  оккупантов, кото?
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р ы е  в П о л ь ш е  в и д е л и  и с т о ч н и к  деше- 
во 1 о хлеба, с ы р ь я  и  д е ш е в о й  р абочей 
с и л ы  и  с а м ы м  б е с п о щ а д н ы м  о бразом 
г р а б и л и  страну. О д н о в р е м е н н о  г е р м а н 
ские власти пользовались св о и м  поло
ж е н и е м  д л я  того, ч т о б ы  р а з р у ш и т ь  
п о л ь с к у ю  и  п р е ж д е  всего л о д з и н с к у ю  
п р о м ы ш л е н н о с т ь  и  э т и м  у с т р а н и т ь  
опасного себе конкурента. У б ы т к и  от 
р е к в и з и ц и й  б ы л и  о ц е н е н ы  в послед
ст в и и  в составленном д л я  В е р с а л ь 
ской ы и р в о й  к о н ф е р е н ц и и  д о к л а д е  
в 2,2 м и л л и а р д а  зол. франков. В ы з ы 
вая в стране ж е с т о к и й  к р и з и с  п у т е м  
т о р м о ж е н и я  ее п р о м ы ш л е н н о с т и  и  от- 
р е з ы в а н и я  рынков, о к к у п а н т ы  в ы з в а 
л и  к  себе г л у б о к у ю  ненависть населе
ния. В л и я н и е  а н т и г е рманской н а ц и о 
нал-демократии все усиливалось, в то 
в р е м я  как в л и я н и е  сторонников ц е н 
т р а л ь н ы х  д а р ж а в  падало. Е щ е  сильнее 
б ы л а  в р а ж д а  против о к к у п а ц и и  в ра
бочих массах: рабочие п р и н у д и т е л ь н о  
м о б и л и з о в ы в а л и с ь  в Г е р м а н и ю ,  где их 
д е р ж а л и  н а  п о л о ж е н и и  полуневольни- 
ков и  п р и н у ж д а л и  работать впрого
лодь. Н е  менее с и л ь н а  б ы л а  ненависть 
к  о к к у п а н т а м  с р е д и  крестьян, я в л я в 
ш и х с я  об ъ е к т о м  р а з н ы х  реквизиций. 
П о л и т и к а  о к к у п а ц и о н н ы х  п р а в и 
тельств б ы л а  к  т о м у  ж е  п о д о р в а н а  
Ф е в р а л ь с к о й  и  е щ е  более Октябрьской 
р е в о л ю ц и е й  в  Роесии. П р и з н а н и е  р у с 
с к и м  В р е м е н н ы м  прав и т е л ь с т в о м  не
зав и с и м о с т и  П о л ь ш и  заставило Пил- 
судского п е р е м е н и т ь  ф р о н т  по о т н о ш е 
н и ю  к  Германии. В о з н и к ш и е  н а  этой 
почве к о н ф л и к т ы  п р и в е л и  к  аресту 
П и л с у д с к о г о  (21/YH 1917) и  ф а к т и 
ческой л и к в и д а ц и и  п о л ь с к и х  в о е н н ы х  
частей. О п п о з и ц и о н н ы е  и  р е в о л ю ц и о н 
н ы е  настроения е щ е  у с и л и л и с ь  после 
Октябрьской р е в о л ю ц и и  и  п о д  в л и я 
н и е м  брестских переговоров (требова
н и е  сов. правительства дать П о л ь ш е  
независимость). З а к л ю ч е н и е  А в с т р и е й  
и  Г е р м а н и е й  договора с „Укр а и н с к о й  
н а р о д н о й  р е с п у б л и к о й “, о т р ы в а в ш е г о  
от П о л ь ш и  Х о л м щ и н у  (а т а к ж е  содер
ж а в ш е г о  т а й н ы й  договор н а  счет Воет. 
Г а л и ц и и  и  Буковины), в ы з в а л о  в р у с 
ской и  австрийской П о л ь ш е  в с е о б щ у ю  
забастовку не только пролетариата, 
н о  и буржуазии. П о п ы т к и  д а л ь н е й ш и х  
у с т у п о к  (как с о з ы в  22 и ю н я  1918 г. 
н а п о л о в и н у  выб о р н о г о  „ госуд. совета“) 
не  произвели у ж е  никакого в п ечатле
ния. Ко г д а  нач а л и с ь  п о р а ж е н и я  цен
т р а л ь н ы х  держав, население о т к р ы т о  
перестало повиноваться оккупантам. 
Р е в о л ю ц и я  ж е  в А в с т р и и  и  Г е р м а н и и  
п р и в е л а  к р а з о р у ж е н и ю  о к к у п а ц и о н 
н ы х  войск постепенно ро всех тр е т я х

П о л ь ш и .  3 н о я б р я  1918 г. б ы л а  провоз
г л а ш е н а  н е з а в и с и м о с т ь  Р. П.

Рабочее движение во время войны. 
С р е д и  рабочего класса ру с с к о й  П о л ь ш и  
в о й н а  не в ы з в а л а  сколько-нибудь за
метного военного п о д ъ е м а .  П р е ж д е  
всего социа л и с т и ч е с к и е  о р г а н и з а ц и и  
оказали д о с т а т о ч н у ю  с о п ротивляемость 
п о  о т н о ш е н и ю  к  в о е н н о м у  угару. Н а  
п е р в ы й  п л а н  в ы д в и н у л а с ь  б л и з к а я  к 
б о л ь ш е в и к а м  о п п о з и ц и я  социал-демо
к р а т и и  П о л ь ш и  и  Л и т в ы  (С.-Д. II. и  Л.), 
и л и  так наз. „ р о з л а м о в ц ы “. О н и  д а л и  
и н и ц и а т и в у  к  о б щ е м у  в о з з в а н и ю  всех 
соци а л и с т и ч е с к и х  партий, и м е в ш е м у  
в п о л н е  и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  х а рактер 
и  с т а в и в ш е м у  л о з у н г  м е ж д у н а р о д н о й  
п р о л е т а р с к о й  р е в о л ю ц и и .  Э т о  воззва
н и е  б ы л о  п о д п и с а н о  ка к  о б е и м и  ф р а к 
ц и я м и  С.-Д. П. и  Л., т а к  и  м е н ь ш е в и с т 
ской л е в и ц е й  П П С  и  е в р е й с к и м  Бу н д о м .  
Однако, скоро п р о я в и л и с ь  р а з л и ч и я  
в тактике р е в о л ю ц и о н н о г о  и  м е н ь ш е 
вистского к р ы л а  рабочего д в и ж е н и я .  
Э т о  в ы р а з и л о с ь  п р е ж д е  всего в от н о 
ш е н и и  к  та к  наз. „ г р а ж д а н с к и м  к о м и 
т е т а м “, б ы в ш и м  ф а к т и ч е с к о й  б у р ж у а з 
н о й  в л а с т ь ю  по с л е  у х о д а  ц а р с к и х  
войск. В  то время, к а к  С.-Д. П. и  Л. 
(здесь речь ид е т  п р е ж д е  всего об о п п о 
зиции, т а к  к а к  ф р а к ц и я  „ зажондовцев" 
н е  и м е л а  ясной и  посл е д о в а т е л ь н о й  
линии) р е ш и т е л ь н о  о т к а з ы в а л и с ь  от 
всякого у ч а с т и я  в д е я т е л ь н о с т и  этих 
комитетов, м е н ь ш е в и с т в у ю щ а я  л е в и ц а  
П П С  и  Б у н д  тре б о в а л и  этого участия. 
Н а  этой почве дошло, в ко н ц е  концов, 
д о  р а з р ы в а  м е ж д у  о б о и м и  к р ы л а  м и  
рабочего д в и ж е в и я .  И  е динство д е й 
с т в и й  у ж е  не б ы л о  восстановлено до 
тех пор, по к а  л е в и ц а  П П С  не р е ш и л а с ь  
п орвать с Б у н д о м  и  стать н а  п о ч в у  
к о м м у н и з м а .

З а н я т и е  ру с с к о й  П о л ь ш и  о к к у п а н 
т а м и  нанесло у д а р  р а б о ч е м у  д в и ж е н и ю ,  
п о с к о л ь к у  п р о м ы ш л е н н о с т ь  п о ч т и  п о л 
н о с т ь ю  остановилась и  г р о м а д н а я  
часть р абочих отчасти б ы л а  э в а к у и р о 
в а н а  в Россию, о тчасти ст а л а  э м и г р и 
ровать в Г е р м а н и ю  и  А в с т р и ю  (частью 
по  п р и н у ж д е н и ю ) .  Однако, в з а м е н  этого 
о к к у п а ц и я  п р и н е с л а  н е к о т о р у ю  п о л и 
т и ч е с к у ю  свободу, т а к  к а к  о к к у п а н т ы  
н а д е я л и с ь  п р и в л е ч ь  и м е н н о  с.-д. как 
м е н е е  н а ц и о н а л ь н у ю  п а р т и ю  к  п о д 
д е р ж к е  своего р е ж и м а .  . Б л а г о д а р я  
э т о м у  м о ж н о  б ы л о  р азвить в  более 
ш и р о к о м  м а с ш т а б е  и  п р о ф с о ю з н у ю  
о р г а н изацию, и  п р о с в е т и т е л ь н ы е  об
щества, и  л е г а л ь н у ю  печать, и  легаль
н ы е  собрания. С.-Д. П. и  JI. с у м е л а  п о л 
н о с т ь ю  использовать э т и  у с л о в и я  и, 
со е д и н я я  л е г а л ь н у ю  работу с нелегалу-
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ной, весьма р а с ш и р и т ь  с в о ю  связь с 
р а б о ч и м и  массами. О н и  стали ру к о 
в о д я щ е й  силой п р и  всех м ассовых 
р абочих в ы с т у п л е н и я х  той эпохи,—  
ка к о в ы  д е м о н с т р а ц и и  за создание 
о б щ е с т в е н н ы х  работ, забастовка трам
вайщиков, забастовка а м у н и ц и о н н ы х  
рабочих, к о н ч и в ш а я с я  баррикадной 
борьбой, н е о д н ократные забастовки 
м у н и ц и п а л ь н ы х  рабочих и  с л у ж а щ и х ,  
забастовка горняков и  т. п. — Все эти 
д в и ж е н и я  п р о ш л и  в б о л ь ш е й  и л и  
м е н ь ш е й  степени п о д  руководством 
Ü.-Д- П- и  Л. П а р т и я  с у м е л а  та к ж е  сор
вать митинги, уст р а и в а е м ы е  П П С  в 
пользу создания польской а р м и и  
для п о м о щ и  ц е н т р а л ь н ы м  державам. 
О д н и м  из результатов этого периода 
б ы л о  восстановление единства С--Д. П. 
и  Л. н а  объедини т е л ь н о м  съезде (ок
тябрь 1916 г.).

Инт е н с и в н а я  деятельность пар т и и  
пр и в е л а  к  репрессиям со ст о р о н ы  вла
стей, и  времена первоначального л и 
берализма оккупантов прошли. Н а ч а 
лись а р е с т ы  с.-д., к оторых отправляли 
в лагерь военнопленных. З а т е м  п р и ш л а  
очередь оппортунистических партий, 
вплоть д а ж е  до П П С .  Область легаль
но й  деятельности суживалась, но одно
временно р а с ш и р я л а с ь  подпольная 
деятельность благодаря у с и л е н и ю  ре
волюционного настроения в стране, 
а т а к ж е  в л и я н и ю  российской рев о л ю ц и и  
и  м а с с о в о м у  в о з в р а щ е н и ю  солдат, р а 
бочих, крестьян из России. П о д  давле
н и е м  м а с с  и  девица П П С  стала п о 
степенно переходить н а  по з и ц и и  
к о м м у н и з м а  В  декабре 1918 n  состоя
лось объединение обеих пар т и й  под 
названием Ком м у н и с г и ч .  раб. партии
П о л ь ш и .  _ _ „

JI. Домскшг

Польская республика.
(Rzeczpospolita Polska). I. Г е о г р а ф и я  

с о в р е м е н н о й  Р. П .? . П. граничит 
со с л е д у ю щ и м и  государствами: Г е р м а 
ни е й  (1.912 км —  34,6%), с С С С Р  
(1.407 км — 25,4%), с Чехословакией 
(920 км — 16,4%), с Л и т в о й  (521 км — 
9,4%), с Р у м  лнией (388 км—7 % \  с Д а н 
ц и г о м  (139 км — 2,5%), с Л а т в и е й  
(103 км — 1,6%). В с я  сухопутная граница 
Р. П. имеет т а к и м  образом 5.390 км, что 
составляет 97,4% границы; 146 км, и л и  
2,6%, п р и ходится н а  м о р с к у ю  границу. 
Р. П. занимает довольно о б ш и р н у ю  
т е р р и т о р и ю  (388,4 тыс. км), на  которой 
м о ж н о  вы д е л и т ь  несколько районов 
разного физико-географического харак
тера.

Б о л ь ш а я  часть ее представляет 
собой равнинное невысокое д и л ю в и а л ь 
ное плато у р о в н я  100— 150 м, п р и 
кр ы т о е  м о р е н н о й  глиной, о б р а з у ю щ е й  
м е с т а м и  р я д ы  к о н е ч н ы х  м о р е н  и  рас
сеченное очень ш и р о к и м и  р е ч н ы м и  
долинами, п о  с р а в н е н и ю  с к о т о р ы м и  
ш и р и н а  п р о т е к а ю щ и х  по н и м  речок 
ка ж е т с я  ничтожной. К  этой территории 
относится б о л ь ш а я  часть б. Ц а р с т в а  
Польского и  Познань. Это —  так наз. 
Северо-польская низменность, составля
ю щ а я  часть Северно-европейской н и з 
менности, о б р а м л я ю щ е й  с ю. древний 
массив Ф е н н о  - Скандии. О д н о й  из 
характерных черт этой низменности 
явл я ю т с я  ее р е ч н ы е  д о л и н ы  с их  рас
п о л о ж е н и е м  и строением. Т е п е р е ш н и е  
реки Северо-польской низменности 
текут главн. обр. с ю  н а  с., но отдель
н ы е  участки течения и х  н а д а в л е н ы  
с в. н а  з. В  ледниковое время для рев 
западного р а й о н а  это направление 
б ы л о  вообще характерным, так как 
м а т е р и к о в ы й  лед н и к  их з а п р у ж и в а л  
с севера. М о ж н о  различить здесь т а к ж е  
основные д о л и н ы  ледникового времени. 
С а м ы й  с е в е р н ы й  ря д  до л и н  напра 
влен б ы л  от Т о р н а  вверх по Висле, 
у  устья Б з у р ы  о н  соединялся с другой 
старой долиной, по которой текли 
В а р т а  и  Взура. Ю ж н е е  проходила 
древняя д о л и н а  Вислы. И з  д о л и н ы  
н ы н е ш н е й  В и с л ы  она тянулась (у Фо р -  
дона) через Б ы д г о щ  и  долину р. Нетце 
у Ноккеля к долине н и ж н е й  В а р т ы  я  
Одера. Б о л ь ш а я  н и з и н а  на с. от В а р щ а -  
вы, повидимому, д о л ж н а  б ы т ь  рас
сматриваема ка к  древнее з а п р уженное 
озеро. Ш и р о к у ю  н в з и н у  создавали 
та к ж е  Б у г  и  Нарев. С л е д у ю щ а я  к ю. 
долина б ы л а  образована участком 
древней д о л и н ы  Одера. Теп е р е ш н е е  
распределение вод создалось только 
к к о н ц у  ледникового периода, когда 
Висла, а  вне территории Р. П. О д е р  
прорвались через расположенное н а  
с. от П о л ь ш и  озерное плато. Се й ч а с  
вся эта система польских рек собирает 
евои в о д ы  в Вислу, кроме Варты, теку
щ е й  в Одер. Тер р и т о р и я  Северо-поль- 
екой низменности заполнена м о щ н о й  
т о л щ е й  л е д н и к о в ы х  образований, 
первоначальные ф о р м ы  которых, а 
затем п о с л е д у ю щ е е  их р а з м ы в а н и е  обу
сл о вливают весь характер л а н д ш а ф т а .  
— К  с. от Северо-польской н и з м е н 
ности— у ж е  вне пределов Польского 
государства —  расположен о з е р н ы й  
район В. Пруссии, который частично 
входит н е б о л ь ш и м  участком в п р е д е л ы  
Р. П. у  г. Сувалок.
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Н а  в. Северо-польская н и з м е н н о с т ь  
без резких г р а н и ц  п е р е х о д и т  в так 
наз. Полесье (см. XXXII, 608/72)-терри- 
т о р и ю  в и 8 и н  и  в е л и ч а й ш и х  в Е в р о п е  
болот, о к а й м л я ю щ у ю  р. П р ипять. З д е с ь  
не^ед н а м и  огромная д о л и н а , т е р р и т о 
р и я  которой во много раз превосходит 
п о  ш и р и н е  к а ж д у ю  из „ б о л ь ш и х  д о л и н “ 
польской низменности.

Северо-восточный у г о л  П о льского 
государства в районе pp. Н е м а н а  
и  В и л и и  занят те р р иторией более воз
в ы ш е н н о й ,  ч е м  Северо-польская н и з 
менность. Этот р а й о н  относится к 
окраине западно-русского поднятия. 
Г л а в н ы е  высоты, п р е в о с х о д я щ и е  300 м, 
прохгдят здесь м е ж д у  Н е м а н о м  и  
Вилией, п р и ж и м а я с ь  к  ле в о м у  берегу 
последней, где им е е т с я  мн о г о  к о н е ч н ы х  
морен. М е с т н о с т ь  пересекается д о л и 
н а м и  рек Н е м а н а  с п р и т о к а м и  и  в 
числе и х  до л и н о й  Ви л и и .

Н а  ю. Северо-польская низ м е н н о с т ь  
в ра й о н е  западнее В и с л ы  п е р еходит 
в П о л ь с к у ю  х о л м и с т у ю  страну, п р о 
д о л ж а ю щ у ю с я  н а  за п а д  в в е р х н ю ю  
Силезию. Здесь в о з в ы ш а ю т с я  П о л ь с к и е  
средние г о р ы  —  Кракоео-Велюнский и  
Келецко-Сандомирский кряжи. П е р в ы й  
и з  н и х  простирается н а  з а п а д  д о  р. 
П и л и ц ы .  О н  состоит из  с к л а д ч а т ы х  
палеозойских слоев —  сланцев, к в а р ц и 
тов и  известняков, п о д н и м а ю щ и х с я  
н а д  в о л в и с т ы м  осн о в а н и е м  д о  610 м. 
С  юго-западной с т о р о н ы  к  э т о м у  к р я ж у  
п р и м ы к а е т  столовая страна, образо
ва н н а я  м е з о з о й с к и м и  отложениями. 
Э т и  о т л о ж е н и я  к р у т ы м  о б р ы в о м  (Чен- 
стохов и  др. места) о б р ы в а ю т с я  к 
ю.-з. У  п о д о ш в ы  о б р ы в а  расстилается 
волнообразная поверхность верхнеси
лезских к а м е н н о у г о л ь н ы х  отложений. 
С  ю.-в. г р а н и ц у  этой тер р и т о р и и  обра
зует участок н и ж н е г о  течения В и с л ы  
от К р а к о в а  до Завихвоста. (О Ке- 
лецко - С а в д о м и р с к о м  к р я ж е  см. XXYI, 
299/300).

К  в. от С а н а  в то й  ж е  ю ж н о й  части 
государства вплоть д о  г р а н и ц ы  с С С С Р ,  
в пределах В о л ы н и  и  Г а л и ц и и  р а с п о 
л о ж е н ы  т а к ж е  более в о з в ы ш е в н ы е ,  ч е м  
Северо-польская низменность, террито
р и и —  Росточье и  Гологорье. Э т и  те р р и 
т о р и и  п р е д с т а в л я ю т  собой с т о л о в у ю  
страну, отчасти п о к р ы т у ю  л е д н и к о 
в ы м и  наносами, д о с т и г а ю щ у ю  340 м 
высоты. О н а  является с.-з. оконеч
н о с т ь ю  ю жно-русского поднятия. Н а  
ю г е  эта страна так же, к а к  и  более 
з а п а д н ы й  ра й о н  П о л ь с к и х  гор, закан
чивается -сбросами. Р а й о н  этот пересе
кается З а п а д н ы м  Б у г о м  и  ю ж н ы м и  
п р и т о к а м и  П р ипяти,

Ю ж н е е  этих сбросов р а с п о л о ж е н а  
так наз. Галицийская низменность, по 
которой протекает н а  с.-з. Сан, н а  
ю.-з. Днестр. Н и з м е н н о с т ь  эта соста
вляет часть той у з к о й  п р е д г о р н о й  
в п а д и н ы  (Покутье), которая с о п р о в о ж 
дает с е в е р н ы й  к р а й  ю ж н о - е в р о п е й с к и х  
гор и  отделяет эту з о н у  от пояса 
гор средне-европейских.

В  п р е д е л а х  П о л ь ш и  ю ж н е е  этой 
в п а д и н ы  н а ч и н а ю т с я  у ж е  п р е д г о р ь я  
Карпат, а  затем у ж е  и  с а м ы е  Карпаты. 
Г р а н и ц а  с Ч е х о с л о в а к и е й  п р о х о д и т  
в гл а в н о й  своей ча с т и  п о  в ы с о к о м у  
гр е б н ю  Карпат. Т а к и м  образом, с а м а я  
ю ж н а я  полоса П о л ь ш и  это —  К а р п а т ы .  
С севера она о к а й м л е н а  Б р е д к арпатск. 
низиной. Н а  север н и з и и а  с м е няется 
высотами: в зап. части —  Средне-поль
ских гор, а  н а  востоке— п л а т о  Г о логорья 
и  Росточья. Д а л ь ш е  к  с. местность 
опять понижается, п ереходя в П о л ь 
с к у ю  низменность. Соответственно 
э т о м у  м ы  н а х о д и м  в Р. П. такое сочета
н и е  в ы с о т  местности: в ы с о т ы  от 150 до 
300 м  с о с т а в л я ю т  4 9 %  т е р р и т о р  и, 
местности, с в ы с о т а м и  от 0  д о  150 м  —  
38%. О с т а л ь н ы е  в ы с о т ы  з а н и м а ю т  
ни ч т о ж н о е  пространство: в ы с о т ы  от 
300 ДО 500 м —  9 % ,  от 500 д о  1.000 —  2 % ,  
в ы ш е  1.000 м — 2 %  С р е д н я я  в ы с о т а  
близка в  220 м.

О сновны е черты  г е о л о г и ч е с к о й  и с т о 
р и и  территории Р . П ., даю щ и е клю ч к  этом у  
соотнош ению  высот, сводятся к сл ед ую щ ем у .

П ервы е фазы геологической истории ее , связан
ные с породам и докем брийских эр , представляю тся  
не совсем  ясны ми. Д окем брийские отлож ения в Р . П . 
нигде не вы ступаю т на поверхность , кроме верш ин  
Татр (Карпаты), где, по господствую щ им  взглядам, 
обр азую т вы сокие горные верш ины , подним аю щ иеся  
д о  1.650—2.400 л  над у р . м оря. В таком  определении  
возраста эти х  пород можно, однако, очень сом не
ваться. С ледует отметить, что у  поднож ья Карпат  
эт и  ж е  породы  были встречены на гл убине 825 м  
вблизи Величии в Рж етоторах б ур ов ой  скваж иной, 
сделанной с  целью поисков угля. В други х  м естах  
в П ольш е докем брий нигде н е  вы ступает. Е сли не  
считать Татр, то  наиболее вы соко приподняты его  
породы  над территорией Келецко-сандом ирского  
кряжа, где и х  сл ед ует  предполагать на не очень  
больш ой гл уби н е п од  кем брийскими отлож ени
ями. М ож но думать, что породы  Украинского  
кристаллического массива, н а п р одолж ении  оси  
котор бго располож ен названный кряж , сл уж ат  ем у  
пьедесталом , обр азуя  здесь  вы ступ, аналогичный 
Украинскому, Ч еш ском у и  далеком у Ф енно-сканди- 
навскому м асси в у . В  смы сле освещ ения распростра
нения кристаллических пород У краинского м ассива  
за  пределы  последнего на север интересно бур ен и е, 
п р оизведенн ое недавно (1926/27) около М икаш евичей  
на с . от П рипяти. Здесь  на глубине в одной  скважине 
около 20, а в другой  — около 40 м  $ ь ц о  обнар уж ено
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зал еган и е гранита, подстилаю щ его таким обр азом  
П ол есь е, что подозр евалось и раньш е некоторы ми  
исследователям и (анализ Д . Н . С оболевы м  бурения  
в с. Б обовне несви ж ского у.)» Таким обр азом , если  
зап адн ое пр одолж ен и е массива Украины п ост ул и р у
ется  чисто теор ети ч еск и , то  на с . он опр еделен н о  
пр одолж ается , при чем эта гранитная осн ов а , как п о
лагает польский геолог С уйковский, составляет ядро  
м еридионального С кифского вала, сущ ествование  
к отор ого  вы двинуто польским геол огом  К уж няром  
и которы й разделя ет П олесье на д в е  части: П оль
ско-литовскую  и  Д неп р ов ск ую  (П ол есск ий  вал 
Е . В. О ппокова, 1916, и  А . М . Ж и р м ун ск ого , 1919).

Ч то касается б о л е е  п оздн ей  ф изико-геол огич еской  
и стор и и , чем д окем бр ий , т о  для н ее  мы распола
гаем бол ее отчетливы ми и определенны ми данными» 
П овидпм ом у, в нижний кем брий территория ю ж ной  
П ольш и представляла собой  суш у , довольно высоко 
поднятую  над м орем, составляя часть суш и всей 
ю ж н ой  Европы, где м орские отлож ения кембрия  
так ж е неизвестны . О сновную  часть э т о й  суш и  со
ставлял Келецко-сандом ирский кряж , который 
в теч ение в сего  палеозоя  являлся остр ов ом  среди  
р асстилавш егося  вокруг него м оря. В озм ож н о, что 
равнинная Польш а у ж е  в это  врем я представляла  
со б о й  депр ессию , составлявш ую  часть П рибалтий
ской  впадины» куда вливались воды  трансгрессиру
ю щ его океана с  запада (прибалтийские син ие глины 
и песчаники с  трилобитом  O len ellus). В  среднем  
кем брии м оре отступило и з  П рибалти йского рай 
она и передвинул ось к ю ., в район К елецко-сандо- 
м ирского кряжа. П оскольку в ср едн е-к ем бр и й ск ое  
врем я обш ирная трансгрессия захватила ю ж ную  
половин у Европы и , м еж д у  прочим, п ереш ла на ю ., 
в Ч ехию , есть основание дум ать, что и  в п р еделах  
Р . П . она перевалила за  К елецко-сандом ирский  
кряж . С ходство средне-кем брийских отлож ений  
К елецко-сандом ирских гор и П рибалтики заста
вляю т думать, что и  пром еж уточная тер р итор ия, т.-е . 
С еверо-польская низменность, была в эт о  время  
покры та м орем.

В п оздн ее кем брийское время м оре , оставивш и  
ю ж ную  Европу и Ч ехию , снова подтянулось к с. 
Ma в. и  ю . эт о  м оре простиралось д о  Келецко- 
сандом ирских гор . Что касается северны х границ  
эт о го  м оря, т о  они  находились ю ж н ее П рибалтий
ского края, где соответствую щ их м орск и х  отлож е
ний нет.

В самом начале ниж него силура К елецко-сандо
м ирский кряж опять поднялся выш е, выйдя, повиди- 
м ом у, из-под м орских вод. Судя п о том у , что сл ои , 
от в еч а ю щ и е.п о  в озр асту  этой  тр ансгрессии , име
ю тся в районе б . П сковской и М инской губерний, 
м ож н о думать, что м оре этого врем ени заливало  
своим и водами С еаеро-польскую  низм енность. Еще 
дальш е отступило м оре в следую щ ую  ф а зу  ниж него  
с и л у р а ‘ (отлож ения известняков с C eratop yge). Н о  
затем  наступила новая трансгрессия м оря, отно
сящ аяся такж е к ниж нему сил уру и выраженная  
глауконитовым песчаником . С ходство этих отложений  
К елецко-сандом ирского кряжа с такими ж е слоями  
П рибалтики, а  равно нахож дение эт и х  ж е  слоев  
в б . губерн иях Т верской , М инской и Псковской

говор ит о  том , что м оре этой  эп о х и  занимало  
больш ую  часть протяж ения равнинной П ольш и. На 
ю . от  К елецко-сандом ирского кряжа в э г о  время  
повидим ом у, находилась суш а.

В верхнем си л у р е  опять им ею тся признаки боль
ш ой  тр ансгрессии м оря. В частности весь Келецко- 
сандомирский кряж  покры лся в эт о  время водами  
ок еан а , хотя и нен адол го. К онец силура характери
зуется  отлож ениями, указы ваю щ ими у ж е  на конец  
это й  трансгрессии. С концом  силура вся тер р ито
рия м еж ду Ф инляндией и  К елецко-сандом ирским и  
горами превратилась в су ш у . Н аобор от , на ю г от  
Келецко-сандом ирского кряж а м оре в эт о  время  
продолж ало сущ ествовать. П родолж ало оно зд есь  
сущ ествовать и в д е зо н , сообщ ая Ч ехию  с  П о д о -  
лией . В средний девон  м оре на указанной ю ж ной  
территории продолж ает сущ ествовать, занимая п р о 
странство от Кракова д о  П одольской плиты и в м е 
сте с  тем  всю  территорию  К елецко-сандом ирского  
кряжа. В суш у Келецко-сандом ирский кряж стал 
превращ аться в конце девона, и ещ е д о  окончания  
эт о й  эп охи  он вышел из-под м орских в о д . Вместе 
с  тем вся территория Р . П . на север  от  него так
ж е  представляла в это  время суш у . М оре предста
вляло зд есь  в эт о  время ряд узки х проливов: про
лив м еж ду М ало-польской возвы ш енностью  и С уде
там и с  Келецким зал ивом  в северной части, про
лив м еж ду Ч ехией и Ц ентрально-карпатским бас
сейном , пролив м еж ду  М ало-польской возвы ш ен
ностью  и Центрально-карпатским м ассивом .

В начале каменноугольного периода м оре зани
мало приблизительно т е  ж е  места, что в верхнем  
дев он е. М орской рукав тянулся в эт о  время от  
Кракова к Перемы ш лю. В верхний карбон П ольско- 
силезско-галицийский бассей н  был соверш енно вы
полнен осадками; он , повидим ом у, превратился в б о 
лоти стую  низм енность, богатую  растительностью . 
Есть основание доп усти ть , что зд есь  дно впадины, 
в которой отлагались осадки, постепенно прогиба
л ось  и опускалось одноврем енно с  накоплением  
осадков. Б е з  эт о го  допущ ен ия  нельзя объяснить  
огром ную  мощ ность зд есь  осадков, а  гл авное—и х  
переслаивание с  пусты ми породами. Э то  опускание  
дна, превращ авш ее врем енам и территорию  в залитый  
водами бассейн, сопр ов ож далось энергичны м i тек
тоническими движ ениям и на краях бассей н а . В ре
зультате по краям впадины возникли системы  
ф лексур  и складок, наклоненных или опрокинуты х  
п о  направлению к впадине. Н а с. от впадины во? 
никли наклоненные к ю . складки восточно-ю го-во
сточного простирания и превратили в горную  
страну всю  область К елецко-сандом ирского кряжа. 
О дноврем енно складкообразование п роисходило в 
Польско-силезском бассей н е, так что о б е  системы  
представляли в это время одно цел ое. П о д р угую  
сторону той ж е  впадины создавались в это  время  
первы е складки Ц ентрально-карпатского массива. 
С запада, наконец, в области судетских предгорий, 
находились судетск ие екладк ! (районы орлауской  
флексуры ). Судя по этим данным, в конце камен
ноугольного периода вся почти территория Р . П ., 
за исключением самых южных районов , стала с у 
ш ей. Эта суш а подвергалась усиленной континеи-
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п р и  ч е м  тотчас за В и с л о й  находится 
н е большое по д н я т и е  в Средне-польских 
горах, а  восточнее — в р а й о н е  Тома- 
шевско-львовском; затем и д е т  резкий 
спуск. Н е о б х о д и м о  о т метить огромное 
разнообразие почв в Средне-польских 
горах и гораздо м е н ь ш е е  разнообразие 
и  богатство в Л ю б л и н с к о м  воеводстве.

Х а р а к т е р  п р е о б л а д а ю щ и х  почв в Р- П. 
определяется, м е ж д у  прочим, в к л и 
м а т и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  т е м  обстоятель
ством, что, в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  стра
н а м  н а  ю. и в .  от нее, он а  и м е е т  п о ч в ы  
достаточного у в л а ж н е н и я  (по схеме 
Ральмана). Про ц е с е  почвообразования 
здесь С. М и к л а ш е в с к и й  характеризует 
как процесс почвообразования образо
ванием „белицы“. М и к л а ш е в с к и й  от
м ечает „ белицу“ как наиболее ха р а к 
т е р н ы й  вместе с п е с к а м и  т и п  польских 
почв. „ Б е л и ц а “ — это то, что русские 
п о ч воведы н а з ы в а ю т  подзолом, но М и к 
л а ш е в с к и й  подчеркивает, что хотя 
к а ж д а я  „белица“ всегда является п о д 
золом, но не к а ж д ы й  по д з о л  есть „бе
л и ц а “; это— о с о б ы й  т и п  подзола, возни
к а ю щ и й  п р и  особых у с ловиях т е м п е 
р а т у р ы  и  у в л а ж н е н и я .  „Збелшсова- 
н и е “— термин, у п о т р е б л я е м ы й  п ольски
м и  почвоведами по а н а л о г и и  с р у с с к и м  
„подзолообразованием“. Р а з л и ч а ю т  в 
П о л ь ш е  т р и  т и п а  белиц: н а д р е ч н а я —  
в б л и з и  к р у п н ы х  рек и  в о д н ы х  пото
ков, околоозерная и  п о д л яшская. П о 
м и м о  р а в н и н н ы х  частей П о л ь ш и ,  про
цесс образования бе л и д  м ы  н а х о д и м  
в Карпатах. Т о  ж е  относится к  Келец- 
ко-сандомирскому р а й о н у  и  к О л ь к у ш -  
ской возвышенности. М а т е р и н с к о й  п о 
родой д л я  б е л и ц ы  н а  б о л ь ш е й  части 
П о л ь ш и  является кра с н а я  глина, хотя 
в о о б щ е  ее п о д п о ч в ы  разнообразны.

П е р в ы й  р а й о н  характеризуется осо
б ы м  т и п о м  образования белиц. Здесь 
белица ч а щ е  иллювиальная, ч е м  э л ю 
виальная. Ц в е т  ее ж е л т ы й  и  бурый. 
Впрочем, э л ю в и а л ь н ы е  п рослои т а к ж е  
встречаются. К  т е р р и т о р и и  первого 
р а й о н а  относятся П о з н а н ь  и  Поморье. 
В о  вторам районе „белица“ в ы р а ж е 
н а  характернее. Э л ю в и а л ь н ы й  слой—  
м о щ н ы й ,  и л л ю в и а л ь н ы й  —  очень р ж а 
в ы й  и  в ы щ е л о ч е н н ы й .  С ю д а  относятся 
п о ч в ы  рипинские, часть липновсках, 
плоцкие, кутновские, калишские, ве- 
л ю н с к и е  и  пр. Б  'лицы этого р а й о н а  
слабо-кислые. П о ч в ы  р а й о н а  очень п р и 
г о д н ы  д л я  земледелия. К  тре т ь е м у  
р а й о н у  относятся н а и м е н е е  од н о р о д 
н ы е  п о ч в ы  с точки зрения т и п а  „бе
л и ц “, а т а к ж е  и с то ч к и  зрения з е м л е 
делия. О рогидрографические свойства 
этого ра й о н а  т а к ж е  очень разнообраз

ны: то о н и  м о г у т  обходиться без м е 
лиорации, то, наоборот, настоятельно 
ее требуют. С ю д а  относится район Це- 
хановский, т е р р и т о р и я  от К о б р и н а  д о  
Пивска, староство Конетантиновское. 
Обр а з о в а н и е  б е л и ц ы  здесь б ы л о  весьма 
интенсивное. О  Ц е х а н о  ,ск >м районе, 
где ра з в и т а  ж е л т а я  глина, на д о  заме
тить с л е д у ю щ е е :  к о м п л е к с  почв здесь 
г л и н и с т ы й  и  илисты,); б о л ь ш о е  разви
тие к о л л о и д а л ь н ы х  глин. Ч е т в е р т ы й  
район относится к т е р р и т о р и и  П и н с к и х  
болот. Е г о  х а р а к т е р и з у ю т  орогидро
графические ч е р т ы  —  о г р о м н ы е  болот
н ы е  и  з а т о п л я е м ы е  в о д о й  территории. 
П о ч в ы  т а к и м  обр а з о м  здесь характери
з у ю т с я  п р о м ы в а н и е м  и х  водой. И м е ю т 
ся п о ч в ы  т о р ф я н и с т ы е  и  д а ж е  п р я м о  
торф. Ц в е т  по ч в  тем н о е е р ы й ;  песча
нистая г л и н а  п о д п о ч в ы  по  б о л ь ш е й  
части является зеленоватой. П я т ы й  
р а й о н  з а н и м а е т  значительное п р о 
странство н а  с.-в. Р. П., н а  водоразделе 
Вислы, О д е р а  и  д р у г и х  рек, в п а д а ю 
щ и х  непосредственно в Б а лтику. Здесь 
„беликование“ б ы л о  наиболее значи
тельным. Х а р а к т е р н а я  черта этих почв 
н а  с.-в. —  это в ы д е л е н и е  извести до 
довольно з н а ч и т е л ь н о й  глу б и н ы ;  п о д 
почва их  и м е е т  к р а с н ы й  цвет и  состоит 
и з  кра с н о й  пе с ч а н о й  глины. Э т и  м о щ 
н ы е  белицы, п о д  д е й с т в и е м  искусствен
н ы х  у д о б р е н и й  и, в частности, ф о с ф о р 
но й  кислоты, м о г у т  д а в а т ь  очень х о 
р о ш и е  у рожаи. П о д  в л и я н и е м  к л и м а т и 
ческих ф а к т о р о в  в э т о м  р а й о н е  и л ы  
о п о д з о ливаются и  становятся „белице- 
и л а м и “. С  ю.-в. н а  т е р р и т о р и ю  стра
н ы  в х о д и л  н е б о л ь ш о й  участок сте
пей. Э т о — ш е с т о й  район. В  н и х  по- 
чвообразователем является лесс. О д н а 
ко, как этот покров лесса, та к  и  
весь р а й о н  неоднороден. С а м ы е  т и 
п и ч н ы е  л е с с ы  е а н д о м и р с к о  - опатов- 
ские, менее ч и с т ы  л е с с ы  люблинские. 
Л е с с ы  волынские, львовекие, т а р н о 
польские и  с в е н т о к р ж и ж с к и е  т и п и ч н ы  
не все, хотя среди н и х  есть типы, п р и 
б л и ж а ю щ и е с я  к  еанд о м и р с к о м у .  Э т и  
лессы, в ы с т у п а ю щ и е  к а к  почвы, ра з у 
меется, к  белице отнести нельзя. С р е 
д и  почв в этих р а й о н а х  м о ж н о  р а з л и 
чать: лессы, д е г р а д и р о в а н н ы е  лессы, 
белице-лессы, леесо-белицы и  пр. В  не
к о т о р ы х  случаях, напр, в Предкарпатьи, 
о п о д з оливание лееса м о ж е т  б ы т ь  так 
велико, что т а к у ю  п о р о д у  т р у д н о  отли
чить от белицы. В с е  п е р е ч и с л е н н ы е  
п ер е х о д н ы е  к  б е л и ц а м  п о ч в ы  м о ж н о  
назвать „ с е р ы м и  л е с н ы м и  с углинка
ми* (С. М и к л а ш евский). С р е д и  переход
н ы х  почв м о ж н о  различать: черноземы, 
ч е р н о з е м ы  деградированные, белице-
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черноземы, черн о з е м о - б е л и ц ы  и  пр. 
Н а и б о л ь ш е е  разнообразие п о ч в е н н ы х  
ти п о в  н а х о д и м  в Келецко-сандомир- 
ском к р я ж е  и  н а  О л ь к у  щ е к а х  высотах, 
что связано о р а з н о образием рельефа, 
а особенно е б о л ь ш и м  раз н о о б р а з и е м  
м а т е р и н с к и х  пород. К  с е д ь м о м у  р а й о 
н у  относятся К а р п а т ы .  Р а й о н  этот х а  
р астеризуется почвами, к о т о р ы е  я в л я 
ю т с я  п р о и з в о д н ы м и  п о р о д  ф л и ш а .  О н и  
очень р а з н о о б р а з н ы  к а к  п о  п р о ф и л ю ,  
т а к  и  пет р о г р а ф  1 чески.

ß  о б щ е м  п о ч в е н н ы е  р а й о н ы  Р. П. 
могут, как ви д н о  из изложенного, б ы т ь  
с г р у п п и р о в а н ы  в т р и  зоны, с л е д у ю щ и е  
о д н а  за дру г о й  е ю г а  н а  еввер:горн>я 
зона (район YII), степная (район V*I) 
и  зона процесса образования б е л и ц ы  
I, II, III, V). Особое место р я д о м  с э т и 
м и  з о н а м и  з а н и м а ю т  б о л о т н ы е  п о ч 
в ы  По л е с ь я  (район IV). С ч и т а я с ь  с д а н 
н ы м и  о р ельефе т е р р и т о р и и  П о л ь ш и ,  
с о с н о в н ы м и  ф а к т а м и  ее геологической 
истории, с р а с п р е д е л е н и е м  на не й  
ч е т в е р т и ч н ы х  по р о д  и  почв, м ы  м о ж е м  
р а з д е л и т ь  ее н а  такие девять р а й о 
нов: 1) Северо-польская низменность, 
2) о з е р н ы й  участок Сувалок, 8) у ч а с 
т ок Западно-русского п о д н я т и я ( В и л ь н о  
и  пр.), 4) бассейн П р и п я т и ,  £>) Келецко- 
с а н д о м и р с к и й  кряж, 6) Краковско-ве- 
люнекий, кряж, 7) выс о к о е  плато Голо- 
горья и  Росточья, 8) П р е д к а р п а т е к а я  
впадина, 9) К а р п а т ы .  Э т и  девять р а й о 
нов м о ж н о  о б ъ е д и н и т ь  в  три, ч е р е д у ю 
щ и е с я  с севера н а  юг, у ж е  у к а з а н н ы е  
в ы ш е  полосы: с е в е р н у ю —  н и з м е н н у ю ,  
к у д а  в х о д я т  п ервый, второй, тр е т и й  
и  ч е т в е р т ы й  районы; в т о р у ю — более в ы 
сокую, к у д а  в х о д я т  р а й о н ы  пятый, 
ш е с т о й  и  седьмой; наконец, ю ж н у ю ,  
к у д а  относится П р е д к а р п а т е к а я  в п а 
дина.

Об ископаемых см- в след, томе в гл. 
о  д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Р. П.

Климат Северо-польской н и з м е н 
ное 1 и  является до в о л ь н о  к о н т и н е н т а л ь 
ным. С р е д н я я  т е м п е р а т у р а  я н в а р я  
в В а р ш а в е  —  3,5°, с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  
и ю л я  + 1 9 .  Л е т н и е  т е м п е р а т у р ы  ко л е б 
л ю т с я  от +  18° до+20°; з и м н и е  от —  3° 
д о  —  5°. К о л е б а н и я  т е м п е р а т у р ы  равны, 
т а к и м  образом, около 23°. В  з а п а д н о й  
части С С С Р  он и  р а в н ы  25°, в З а п а д н о й  
Е в р о п е  10— 20°. О с а д к и  всего обильнее 
летом. Климат, относительно с у р о в ы й  
в  Л и т о в с к о - Б е л о р у с с к ом  районе, в о 
о б щ е  является теп л ы м ,  з а н и м а я  п р о 
м е ж у т о ч н о е  место м е ж д у  Г е р м а н и е й  
и  з а п а д о м  С С С Р .  В  ю ж н о й  части Р. П. 
м о р о з ы  с t° н и ж е  — 10° п р е д с т а в л я ю т  
редкость; к л и м а т  яв л я е т с я  м я г к и м  и  
в л а ж н ы м .

Р а с п р е д е л е н и е  в е т р о в  н а  т е р р и т о 
р и и  Р. И. в  те ч е н и е  года с л е д у ю щ е е :  в 
течение л е т н и х  м есяцев —  июня, и ю л я  
и  августа, а т а к ж е  первого осеннего 
м е с я ц а — сентября, н а  всей т е р р и т о р и и  
п р е о б л а д а ю т  з а п а д н ы е  ветры. Э т и  
в е т р ы  л и ш ь  н е м н о г о  о с л а б е в а ю т  в  вос
току. В  теч е н и е  о с е н н и х  м е с я ц е в  —  
октября н  н о я б р я  —  п о я в л я ю т с я  в е т р ы  
юго-восточного квадранта, н о  т е м  не 
м е н е е  п р е о б л а д а н и е  остается за  з а п а д 
н ы м и  ветрами, и с к л ю ч а я  л и ш ь  восточ
н у ю  полосу, где этот р е ж и м  ветров 
неясно в ы р а ж е н .  В  П о л е с ь е  обе с и с 
т е м ы  на х о д я т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  в р а в 
новесии. Н а  В о л ы н и  и в П о д о л и и  п р е 
о б л а д а ю т  у ж е  в о з д у ш ч ы е  течения е м а 
терика, т.-е. с в ю т о к а .  Зимой, в д е 
кабре, ян в а р е  и  феврале, р е ж и м  ветров 
остается в о с н о в н ы х  чертах по с т о я н 
ным. В  Полесье, k i k  и  осенью, оба те
ч е н и я  находятся п р и б л и з и т е л ь н о  в р а в 
новесии. В  Ш д о л и и  перед н а м и  т о ж е  
самое явление, за н  -кл ю ч е н и / м  декабря, 
когда более ч а с т ы м и  я в л я ю т с я  з а п а д 
н ы е  ветры. Наконец, н а  В о л ы н и  п р е о б 
л а д а ю т  в е т р ы  материковые. Наи б о л е е  
х а р а к т е р н ы м и  я в л я ю т с я  весенние в е 
т р ы  (в марте, апреле, мае). Н а  западе 
с т р а н ы  п р е о б л а д а ю т  в это вр е м я  з а 
п а д н ы е  ветры, н а  В о л ы н и  и  в П о д о л и и  
—  гл. обр. восточные Х а р а к т е р н о й  че р 
той к л и м а т а  с т р а н ы  является, т а к и м  
обр., с у щ е с т в о в а н и е  д в у х  г л а в н ы х  тече
ни й  ветра— западного и  восточного, п р и  
ч е м  преобладает в о б щ е м  западное.

В  р б щ е м  в к л и м а т о л о г и ч е с к о м  отно
ш е н и и  Р. П. является переходной об
л а с т ь ю  м е ж д у  з а п а д о м  и  востоком. 
К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  с т р а н ы  н а х о 
дятся под воздействием т а к и х  центров; 
ееверно - атлантического м и н и м у м а ,  
м а к с и м у м а  А з о р с к и х  островов и с и 
бирского м а к с и м у м а  в течение зимы. 
Д о б а в о ч н ы м и  ц е н т р а м и  являются: к а р 
пат с к и й  м а к с и м у м ,  м и н и м у м  Трансидь- 
вании, венгерский м и н и м у м ,  а л ь п и й 
ский м а к с и м у м ,  средиземноморской и  
ш в е д с к и й  м а к с и м у м ы .

Ч т о  касается ветров польских г о р н ы х  
районов, то о н и  ма л о  изучены. По в и -  
д и м о м у ,  в  горах Татры, кр о м е  бризов 
д о л и н ы  и  горы, и м е ю т с я  а н о р м а л ь н ы е  
в е т р ы  д о л и н  того классического типа, 
какой с у щ е с т в у е т  в д о л и н е  Энгадина; 
эти в е т р ы  д у ю т  в д о л и н у  со сто р о н ы  
гор. З и м о й  и  весной о н и  достаточно 
ч а с т ы  в долинах, р а с п о л о ж е н н ы х  в  са
м о м  центре Т а т р ы :  в д о л и н е  Р ы б и й  П о 
ток, С у х а я  В о д а  и  пр.; о н и  д у ю т  с ю г а  
и  в л а ж н ы .

А т м о с ф  е р н ы е  о с а д к и  распре
д е л я ю т с я  с л е д у ю щ и м  образом. В  обла-
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ста б о л ь ш и х  долин, главн. обр. м е ж д у  
Одером и  Вислой, и х  колич. невелико, 
ме н  ш  » 300 мм. О н о  у величивается на 
озе >oi*x плато П о м е р а н и и  и  Пру с с и и ,  
достигая н а  с а м ы х  в ы с о к и х  ме с т а х  
700 и  650 мм. Более мед л е н н о е  возрас
тание м о ж н о  констатировать в сторону 
Вильно. 0  другой стороны, н а  в ы с о к о м  
Мало-польском и  Л ю б л и н с к о м  плато 
с у м м ы  осадков опять возрастают, дос
тигая 600 мм. Е щ е  б о л ь ш е  возрастают 
они в н а п р а в л е н и и  Карпат, Б е с к и д  
Силезии, З а п а д н ы х  Б е с к и д  и  гор 
Татра, где осадки д о с т и г а ю т  1.200 мм. 
В  общем р а зличия в количестве осад
ков на р а з н ы х  частях т е р р и т о р и и  
Р. П. не очень велики, и  м о ж н о  сказать, 
что не  количество э т и х  осадков, а  их 
х а р а к т е р  создает р а з л и ч и е  с р е д и  от
д е л ь н ы х  областей страны.

Г л а в н е й ш и е  реки Р. П.: В и с л а  с п р и 
т о к а м и  С а н о м  и  Зап. Бугом, В а р т а  
с Просной, Н е м а н  с Вилией, Д н е с т р  
и П р и п я т ь  с р я д о м  притоков, из кото
р ы х  с а м ы м и  к р у п н ы м и  я в л я ю т с я  С т ы р ь  
и  Г орынь. О н и  п о к р ы т ы  л ь д о м  с д е 
кабря до марта. О б  особенностях д о л и н  
и х  см- выше. Д а н н ы е  з а м е р з а н и я  п о л ь 
ск и х  рек п о к а з ы в а ю т  с л е д у ю щ е е :  к р и 
тические д а т ы  точно та к  же, к а к  вр е м я  
ол е денения рек, с д в и г а ю т с я  в н а п р а 
вл е н и и  с ю.-з. н а  с.-в. в  согласии с и з о 
термами.

К р у п н е й ш е й  рекой балтийского бас
се й н а  (1.094 км) является Висла (см.). 
О н а  протекает ц е л и к о м  в  пределах 
Р. П., к р о м е  устья, которое п р и н а д л е 
ж и т  р а й о н у  Да н ц и г а .  Н а ч и н а е т с я  она 
в Бескидах, н а  к р а й н е м  ю.-з. Р. П., н а  
б о л ь ш о й  в ы с о т е  н а д  у. м. У  п о д н о ж ь я  
Б е с к и д  она течет, следуя направл, н и ю  
г л а в н ы х  тектонических линий. Н и ж е  
К р а к о в а  д о л и н а  резко р а с ш и р я е т с я  
и  становится плоской. З а  С а н д о м и -  
р о м  В и с л а  поворачивает к  северу 
и течет по сбросовой впадине, отделя
ю щ е й  Л ю б л и н с к о е  п л а т о  от Келецко- 
сандомирского кряжа. Д о л и н а  здесь 
опять сужена. Н о в о е  р а с ш и р е н и е  д о 
л и н ы  н а х о д и м  н а  Северо-польской 
низменности, по ко т о р о й  Ь и с л а  течет, 
сле д у я  н а п р а в л е н и ю  г л а в н ы х  т е к т о н и 
че с к и х  лиьий. Р е ж и м  В и с л ы  очень 
капризен. К р о м е  весеннего паводка, 
особенно с и л ь н ы е  паводки, з а в и с я щ и е  
от д о ж д е й  в Карпатах, б ы в а ю т  в и ю н е  
и  сентябре. Б ы в а ю т  г о д ы  без л е д о с т а 
ва и, наоборот, с ч а с т ы м и  с м е н а м и  л е 
достава и  ледохода. В  среднем, около 
В а р ш а в ы  В и с л а  замерзает в к о н ц е  д е 
кабря, а  вскр ы в а е т с я  в начале марта. 
К а п р и з н ы й  р е ж и м  В и с л ы  очень з а т р у д 
няет судоходство н а  ней, и  д л я  его

п о д д е р ж а н и я  н у ж н ы  с л о ж н ы е  р а б о т ы  
по в ы п р а в л е н и ю  русла; уч а с т о к  реки, 
п р и х о д я щ и й с я  н а  б ы в ш у ю  р у с с к у ю  
часть П о л ь ш и ,  в этом о т н о ш е н и и  сильно 
з а п у щ е н .  С у д о х о д с т в о  н аиболее раз
вито м е ж д у  В а р ш а в о й  и  Д а н ц и г о м .  
В  с о с т а в е  грузов п р е о б л а д а ю т  хлеб, 
д р о в а , л е с н ы е  м а т е р и а л ы ,  сахар, к а 
мень.

К  б а л т и й с к о м у  ж е  б а с с е й н у  от н о 
сятся Неман (см. XXX, 364/65) и Варта 
(ем.). Н е м а н  считается с п л а в н ы м  от Пе- 
еочны. С у д о х о д с т в у  п о  реке м е ш а ю т  
и м е ю щ и е с я  кое-где пороги. О с о б е н н о  
з н а ч и т е л ь н ы  о н и  в 40 км в ы ш е  Ко в н о  
и  г л а в н ы м  о бразом около Р у м ш и ш к и ,  
где р у с л о  з а г р а ж д е н о  п о д в о д н ы м и  
к а м н я м и .  Д н о  ре к и  в о о б щ е  песчаное, 
р е ж е  каменистое. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
н а в и г а ц и и  составляет 220— 240 дней. 
В а р т а  берет . на ч а л о  н а  сев. склоне 
К р а к о в с к и х  гор, ю ж н е е  Ченстохова. 
З н а ч и т е л ь н ы й  п р и т о к  ее —  Нетце. В о д 
ность В а р т ы  в с р а в н е н и и  с ее д л и н о й  
незначительна. П р а в и л ь н о е  с у д о х о д 
ство по н е й  п р о и с х о д и т  л и ш ь  в пр е 
д е л а х  Г е р м а н и и ,  гд е  он а  в п а д а е т  
в Одер.

И з р е к  черноморского ба с с е й н а  к р у п 
н е й ш а я  —  П р и п я т ь ,  п р и т о к  Д н е п р а .  
Припять (см.) —  б о л ь ш а я  с у д о х о д н а я  
река, п р о т е к а ю щ а я  с р е д и  Полесья. П о 
лесские п о й м ы  и в т о р ы е  т е р р а с ы  н е 
в ы с о к о  п о д н и м а ю т с я  н а д  рекой, та к  
что п р и  р а зливах в о д о й  з а л и в а ю т с я  ог
р о м н ы е  п р о с т ранства пойм. Т е ч е н и е  
реки очень слабо, и  о н а  р а з б и т а  н а  
б о л ь ш о е  количество рукавов. В б л и з и  
р у с л а  реки и  ее п р и т о к о в  в  п р е д е л а х  
П о л е с ь я  н а х о д я т с я  г л а в н ы м  обр а з о м  
п е р в а я  и  вт о р а я  террасы, к о р е н н ы е  
ж е  берега о т о д в и н у т ы  о т  нее далеко, 
т а к  же, ка к  и  более в ы с о к и е  т е р р а с ы  
( и с к л ю ч е н и е  составляет р а й о н  т.н. З а 
то родья).

Р е к и  Р. П. с о е д и н я ю т с я  каналами 
с  реками, с о д н о й  с т о р о н ы — С С С Р ,  
с д р у г о й  —  Г е р м а н и и :  1) Б ы д г о щ е н -  
ский. и л и  В р о м б е р г с к и й  канал, 26 км, 
с о единяет Б р д у  с Н е т ц е — п р и т о к о м  
О д е р а  (проходят с у д а  д о  450 м); 
2) Д н е п р о в е к о - Б у г е к а я  с и с т е м а  соеди
няет Нарев, 3. Буг, Мух о в е ц ,  К о р о л е в 
с к и й  канал, 81 км, П и н ю ,  П р и п я т ь  
(проходят с у д а  в 200 м); 3) Ногот, к а 
н а л и з о в а н н ы й  р у к а в  В и с л ы ,  составляет 
часть п у т и  от В и с л ы  к  К е н и г с б е р г у  
(проходят с у д а  в 400 м  ); 4) А в г у с т о в 
ск а я  с и с т е м а  с о е д и н я е т  В и с л у ,  Нарев, 
Бобр,' А в г у с т о в с к и й  канал, 102 км, 
Ч е р н о г а н ж у ,  Н е м а л  (проходят с у д а  
в 200 м); 5) О г и н с к и й  к а н а л  (55 км) 
в воеводстве П о л е с ь е  с о е д и н я е т  Я ц о л ь -
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д у  (система П р и п я т и - Д н е п р а )  с Ш а 
рой (пр и т о к о м  Немана). С у щ е с т в у е т  
проект с о з д а н и я  к а н а л а  от П о з н а н и  
н а  П и н с к  через В а р ш а в у .

Растительность и животный мир. 
В  северной ч а с т и  П о л ь ш а  (бассейн 
Н е м а н а  и  В и л и и )  р а с п р о с т р а н е н ы  с м е 
ш а н н ы е  ле с а  е п р е о б л а д а н и е м  е л и  
и  н е б о л ь ш о й  п р и м е с ь ю  ш и р о к о л и с т 
в е н н ы х  п о р о д  —  дуба, клена, ясеня. 
Ю ж н е е  з н а ч и т е л ь н о  уве л и ч и в а е т с я  ко
л и ч е с т в о  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  пород; 
наоборот, п р о ц е н т н о е  с о д е р ж а н и е  е л и  
падает. Н а  п е с ч а н ы х  т е р р и т о р и я х  р а с 
п р о с т р а н е н а  сосна, в н и з и н а х  —  ольха. 
Т е п е р ь  с т р а н а  си л ь н о  обеднела лесом. 
Л е с а  и м е ю т с я  только в Л и т о в с к о м  р а й 
оне, по Н е м а н у  и  В и л и и ,  и  в Келецко- 
с а н д о м и р с к о м  кряже.

Ф л о р а  Р. П. и н тересна тем, что здесь 
восточная русская ф л о р а  встречается 
с западно-европейской. Н а  н п з м е н н ы х  
р а в н и н а х  северной П о л ь ш и  п р е дстави
т е л и  в о сточной и  з а п а д н о й  ф л о р  см е 
ш и в а ю т с я  м е ж д у  собой, о бразуя о р и 
г и н а л ь н ы е  сообщества. Л ю б о п ы т н о ,  что 
н е к о т о р ы е  р усские ф о р м ы  и м е ю т  здесь 
ка к  б ы  свои п а р а л л е л ь н ы е  ф о р м ы ,  их 
з а м е н я ю щ и е .  Р у с с к а я  липа, напр. (ТШа 
parvifolia', им е е т  здв'ь с в о ю  с п у т н и ц у  
Т Ш а  grandifolia Ehrh., ж и в у щ у ю  на по ч т и  
н е п р и с т у п н ы х  островах ср е д и  болот
3. Полесья. В  ю ж н о й  ч а с т и  Р. П. с л о ж 
ность состава ф л о р ы  е ш е  у в е л и ч и в а 
ется вледствие п р и м е с и  с у б а л ь п и й с к о 
го западно-европейского элем ента, п р и  
ч е м  м н о г и е  и з  этих ф о р м  я в л я ю т с я  ре 
л и к т о в ы м и .  М е с т а  расп р о с т р а н е н и я  та 
к и х  ф о р м  п р и у р о ч е н ы  главн^рбр. к  гор
н ы м  группам, р а с с е я н н ы м  п о  ю ж н о 
п о л ь с к о м у  плоскогорью. С а м ы м  боль
ш и м  и з  таких ю ж н о - п о л ь с к и х  островов 
а н о м а л ь н о й  ф л о р ы  яв л я е т с я  район Ке- 
лецко-сандомирской г о р н о й  системы. 
Ф л о р а  эта представлена буково-пихто
в ы м и  н а с а ж д е н и я м и  (Abietum— Fagetum), 
и  только в более низких ме с т а х  преобла
дает сосна. П и х т а  н а х о д и т с я  близ се
верной г р а н и ц ы  своего рас п р о с т р а н е 
ния. Е е  г р а н и ц а  п р о х о д и т  через Лодзь, 
а д а л ь ш е  к востоку пересекает В и с л у  
н а  ю г  от В а р ш а в ы ;  за В и с л о й  она п о 
ворачивает н а  юго-восток и  затем ч е 
рез б. Л ю б л и н с к у ю  г у б е р н и ю  н а п р а 
вляется в Г а л и ц и ю .  К  в. от этой г р а н и 
ц ы  п и х т а  имеется бл и з  Седлеца, в Б е 
лов« ж с к о й  п у щ е  и б л и з  Д у б н о  (б. В о 
л ы н с к о й  губернии). Вос т о ч н а я  гр а н и ц а  
р а с п р о с т р а н е н и я  б у к а  п р о х о д и т  близ 
Л о м ж и ,  С е д л е ц а  я  Л ю б л и н а ,  откуда 
спускается в  Г а л и ц и ю .  К р о м е  п и х т ы  
и  бука, в этих лесах в с т р е ч а ю т с я  липа,

тисс, дуб, лиственница, береза, осина, 
ольха, вяз.

Е с т е с т в е н н ы й  ж и в о т н ы й  м и р  П о л ь ш и  
в з н а ч и т е л ь н о й  ме р е  истреблен. Только 
в Л и т о в с к о м  р а й о н е  сохр а н и л и с ь  л  ось 
и  волк; п о с л е д н и й  зубр у б и т  в 1919 г.

Л и т е р а т у р а :  L en cew icz , S t . ,  »La situation g é o 
graphique de Га P o lo g n e“  (R evue génér. d es Sciences  
pures e t  appliquées, 1921, № 23); E. R ö m e r, , , Atlas 
polski w sp o lc zesn y “ , 3-e w yd ., 1928; W un derlich , 
„H andbuch v on  P o len “ , 1917; G rzyb o w sk y , I . „Prze- 
gladow a т а р а  geo log iczn a  ziem  p olsk ich “ , W arszawa, 
1912; L en cew icz , St.*  „C zw artorzedow e ruchy epiro- 
gen iczn e i zm iany siec i rzecznej w  Polske srodko- 
w ej“ , W ., 1926; C. K u zn ia r , „L es Ouralides de l’E u
rope septentrionale et centrale“ (Sprawosd. Polsk . 
Instit. G eolog ., 1 livraison 4—6,1922); S iem ira d zk i, J., 
„P rzyczyn ek  do zn ajom osci napluw öw  dyluw jalnych  
na polsko-lilew sk iej röw ninie“  (K osm os, 1888, s .л65/78) ; 
его  p/ce, „B eitrag zur Kenntniss d. nordischen D iluvi
um s d. poln isch-litau ischen  Ebene“ (Jahrb. d. Geoi. 
R eichsanst., Bd. 39, 1889); его  ж е, „G eologia ziem  pol
sk ich “ , II, 1909; M ik la s z e w s k i,  „G leb y  ziem  polskich“ , 
W. 2-е изд. 1929; M issu n a , A .,  „U eb er die Endmoränen  
von  W eissrussland u . Litauen“  (Zeitschr. d. D eut. Geo
lo g . G esellsch . 1902, Bd. 54); Z ie rh o ffe r , R .,  „D ie Be
deu tun g d .d iluvia len  Ablagerungen für d. Entw ickelung  
d. poln ischen  Flach landes“ (Zeitschr. f. G letscher
kunde, XIV, H eft 4 , 1926); W o llo zo w ic z, S t . ,  „U tw ory  
dyluw jalne i m orfologia w schod n iego kranca t. zw . 
Polw yspa P in sk iego“ , Brzesc nad B ugiem , 19-9; Ге- 
дрой ц , A . E ., „Г еологи я, исследования в губерниях  
Виленской, Гродненской, М инской, Волынской и 
сев. части Ц арства П ольского“ (Матер, для геоло
гии Р осси и , 1895, т . XVII); Тут ковский , П . А .,  
„Конечные морены, валунные полосы и озы  в южн. 
П олесье“ (Зап. К иев. 0 б ш . Е ст ., т. XVII, вып. 2, 
1902); С оболев, Д . ,  »Об общ ем характере тектоники 
Келецко-сандом ирского кряжа“ ,.(Изв. Варш. Полит, 
инст., 1910, вып. 2); его ж е, „О б особенностях гео
лог. строения сев . и  ю жн. части Царства Поль
ск ого“ (И зв. Варш . П ол. И нст., 1013, вып. II); 
его  ж е, „Г еом орф огенези с Сев.-польской низменно
сти и областей , с  ней  сопредельны х“  (Тр. Харьк. 
О-ва Испыт. П рир. при Укриауке, т. J, вып. 1, 
1925); Ж и р м у н с к и й , А . М .,  „О сновны е черты текто
ники Западн. края“  (И зв. М оск. Отд. Геол. Ком., 
1919, т. I); С об ол ев , Д . ,  „Г еом ор ф оген ези с Сев.- 
польской низменности и областей, с нею соп р е
дельных, и  буровы е скважины Сев.-пол. низменно
сти“ (HayKOBi Зап . Н . Д . Катедри Геолог., вып. 1, 
Харьк., 1928); Л и н к о в , Б .  Л . ,  „К  вопросу о геолог, 
природе П олесья“  (И зв . Акад. Н аук СССР, 1928); 
его  ж е, „О  так называемых ископаемых пустынях 
четвертичного времени в Е вр опе“ (Труды Геогр. 
01Д. КЕПС, вып. 2-й, 1930); L e w in sk y , J .,  „La struc
ture g éo log iq u e  de la P o logne e t  ses richesses m iné
rales“  (Rev. G énér. des Sc. Pures et A ppl., 1921, 
№  23); О льш евский, „Горнопромы ш ленная карт* 
Галиции“ (П тгр., 1915); S m o sa rsk y , W ., »Przebicy  
d o low y  elem en töw  m eteorologiczn ych  w  Posnani oraz 
uw agi teore tyczn e“ (Prace M eteorol. i  H ydrograf., 
Z eszyt V I, 19i9); W. L ozin sky , „О  m echanirrnem  w i- 
etrzeniu  p iask ow cow  w  um iarkow anym  K lim acie“ 
(R ozpraw y Akad. U m iecjetn ., ser. Ш , t. У, 1909); 
B a rtn ick i, L ., „L es courants atm osphériques en  P o 
lo g n e“  (Praze G eofizyczn e , 1930, Z eszyt III (IX); Ko- 
s in sk a , B a r tn ick a , S . ,  „W iatry terenow e na Podhaht 
i  w  Tatrach“ (Prace G eofizyczn e , Z eszyt II (VIII», 
1930); ее ж е , „O pady w  P o lsce“  (Prace M etéor. i 
h y d r o g r , 1927, Z eszy t V); С и бирц ев , H .,  »О почвах 
Привислянского края“  (Тр. Ком. при Вольно-Экон. 
О -ве, докл. 21 дек . »895 г.); Z u b rzyck i, T., „L ’écou- 
lem er.t dans le  cours supérieur du D niestr“  (Prace 
M eteor, i H ydr. Z eszy t II, 1926); его  ж е , „O kres lo- 
dow y na w odach  p lyn acych  P o lsk i“ (Prace M eteor, i 
H ydr., 1927); О п п оков , E . В .,  „М атериалы по и ссл е
дованию  рек и речных долин П олесья Полесской  
изы скательной партии“  (И зд. О ЗУ , Киев, 1916); 
S u c h o rzew sk i, F ., ,.L e  d éveloppem ent industriel de 
la  P o logn e“ R ev. g én . d . S cien ces pur. e t  appL,

2436- 1*
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1911, №  23); M e r lo t ,  „ L ’agricu ltu re p o lo n a ise”  (там ж е) 
K u m a to -j/sk y , G ., „L e territoire e t  la  p op u la tio n  de la 
P o lo g n e ”  (там ж е); L e n c e w ic z ,  S t . ,  „W y d m y  srôdla- 
d o w e  p o lsk i“ . W ., 1922; R o s ta f in s k y ,  „ F lo r a e  P olo-  
n ica e  prodrom us“ ,  B eri. 3873; Т рои ц к и й , H . A .,  
„П и хто-бук овы е л еса  С вентокр ж иж ских гор как 
прим ер горных л есо в  ю ж ной  П олы пи” (И зв . К. С туд. 
К р уж к а  И ссд . П р и р ., Киев, 1913); K en n en , „Г еогр а
ф и ч еск о е  распространени е хвойны х д ер ев ь ев  в Евр.

Р о с си и  и на К ав к азе“  (С п б ., 1885); Т ан еш и н , С . С ., 
„Б отан и к о-геогр аф и ч еск и й  оч ер к  ц ен тр , части  Ке- 
л е ц к о - сандом ирского кряж а”  (С пб., 1909).

Б. Лачков.

(,Продолжение в следующем томе).



Дополнительный листок к тому XXXVI, ч. I
Энциклопедического Словаря Гранат. •

1938 г.

Растение—Речь Посполитая
З н а к о м  * обо зн а ч ен ы  н о вы е слова , не вош едш ие в осн о вн о й  т о м .

’ Р а с т е н и й  б о л е з н и ,  см. ф и 
топатология, XLIV, 46/54.

* Р а с т р ,  см. ф от ом еханическое  
Д ело, XLIV, 388/89.

Р а с т р а т а .  Громадное значение 
й деле борьбы с Р. имело «зда
ние закона от 7 авг. 1932 г. «Об ох
ране имущества государственных 
предприятий, колхозов и кооперации 
и укреплении общественной '(социали
стической1) собственности». Издавая 
этот закон, ЦИК и СНК GGCP исхо
дили из положения о том, что «об
щественная собственность (государ
ственная, колхозная, кооперативная) 
является основой советского строя, 
она священна и неприкосновенна, и 
люди, покушающиеся на обществен
ную собственность, должны быть рас
сматриваемы как враги народа» (ввод
ная часть закона 7 авт.). В соответ
ствии с этим в качестве меры ре
прессии за хищения и растраты об
щественной собственности была вве
дена высшая мера наказания — рас
стрел с конфискацией всего имуще
ства, с заменой при смягчающих об
стоятельствах лишением свободы на 
срок не ниже 10 лет с конфискацией 
всего имущества. Применение закона 
7 авг. способствовало резкому сни
жению числа лиц, осужденных за хи
щения и Р. общественной собствен
ности. В постановлении Орез. Верх. 
Суда РСФСР от 28 мая 1933 г. под
черкивалось, что «тяжесть судебной 
репрессии следует направить не по 
отдельным случаям незначительных 
растрат и хищений, а по случаям 
крупных, злостных и организованных 
хищений и растрат, применяя здесь 
суровые меры ооц. защиты как в от
ношении непосредственных воров и 
растратчиков, так и тех лиц, которые 
своею бездеятельностью в руковод
стве и контроле 'Способствовали и по
пустительствовали этим преступлени
ям. Для преследования за Р. по 
статьям УК (в частности по ст. 115

УК РСФСР) необходимо установление 
прямой цели .присвоения. В соответ
ствии с этим постановление СНК 
СССР от 9 окт. 1936 г. указывает, 
что <«при мелкой недостаче, проис
шедшей. у работника торговой сети 
впервые и притом вследствие неопыт
ности, просчета «ли других действий, 
не содержащих признаков угол, пре
ступления, следует применять лишь 
дисциплинарные взыскания с возме
щением понесенного предприятием 
убытка». По .всем делам о Р. и хшце- 
иях следователи должны немедленно 
накладывать арест на имущетсво по
дозреваемого или. обвиняемого, неза
висимо от заявления по делу граж- 
да,янского иска (цирк. НКЮ от 
21 феер. 1933 г.). Ответственными по 
иску солидарно являются как лица, 
произведшие Р., так и лица, не при
нявшие мер к охране социалистиче
ской собственности (цирк. НКЮ 1933 
№ 52). П. J1.

* Р а с у л и д ы, ом. Э й ю би ды , LI, 
164.

♦ Р а с ч е т н о - к а с с о в ы е  о п е 
р а ц и и ,  см. сберегат ельны е кассы, 
XXXVII, Доп. лист., 17.

* Р а с щ и п ьг в а н и е ш е р с т и ,  
см. ш ерстяное п рои зводст во , XL1X, 
512/13.

Р а т и б о р ,  51.680 жит. (1933).
Р а ф а э л ь ,  Санцио, ср. Тициан, 

XL1, ч. 8, 199/200.
* Ра хм и, Хюсейн, турецкий пи

сатель, род. в 1866 г., см. тюркские 
литературы, XL1, ч. 10, 352/53.

Р а ш т а т т ,  14.208 жит. (1933).
* Р е а к к  л « м а т и з а ц и я, см. ак

климатизация животных, I Доп. том, 
247/48.

Р е в а ,  1.587.445 жит.
* Р е в а я и, турецкий поэт, см. 

XLI, ч. 10, 346.
Р е в е л ь ,  ныне Тглин , 140.000 жит.

(1935).
*  РёГСН' СрЗТ,  СМ. Р 6 3 И Н О В & Я  яро- 

мышленяость, XXXVI, ч. 1, 286/87.



* Р е г е н е р а т и в н ы е  а п и  а р а
ты, см. горное дело, X V ,  543.

Р е г е н с б у р г ,  81.106 жит. (1933).
Р е г у л я т о р  (турбинный), см. XLI,

ч. 10, 57/58.
Р е д ж и  о-К а л а б р и я, итал. пров., 

550.580 жит. (1931).
Р е д ж и  о-К а л а б р и я, итал. гор., 

117.818 жит. (1936).
Р  е д  ж  и о - Э  м  и л и я, итал. гор., 

92.503 жит. (1936).
Р е д ж и  о-Э м  и л и я, итал. пров., 

360.909 жит. (1931).
Р е д н о р ,  21.323 жит. (1931).
Р е д о н ,  Одилон, см. XL V ,  ч. 1, 571.
Р е ж и ц а ,  13.139 жит. (1935).
* Р е з и н о в ы е  ш и н ы ,  см. шины, 

XLIX, 613/17.
* Р е з и н о в ы й  к л е й ,  см. рези

новая промышленность, X X X V I ,  ч. 1, 
291/92.

* Р е з и н ч а т а я  ткань, см. XLI, ч. 
9, прилож. трикотажное производство, 
27 Р/721.

Р е з о н а н с ,  см. электричество, LII,
1 55/5ß

Р  е й д т, 77.261 жит. (1933).
Р  е й к ь я в я  к, 34.231 жит. ( 1935).
Р е й м с ,  116.687 жит. (1936).
Р е й  н, река, ср. реки, X X X V I ,  ч. 

1, 364; Швейцария, XLIX, 188.
Р е й н а  В е р х н е г о  д е л а р т а -

м  е н т, 507.551 жит. (1936).
Р е й н  а к, Саломон, ум. в 1932 г.
Р е й н а  Н и ж н е г о  д е п а р т а 

м е н т ,  711.830 жит. (1936).
Р е й н г о л ь д ,  К а р л  Леонард, ср. 

LI. 517/18.
* Р е й н о л ь д с а  ч и с л о ,  см. аэро

динамика, I Доп. том, 681.
Р е й н с к а я  п р о в и н ц и я ,  7.631.723 

жит. (1933).
Р  е й о н, ср. также текстильная

промышленность, XLI, ч. 7, 217/18.
Р е й т л и н г е н ,  33.204 жит. (1933).
* Р  е й т т и, водная система в Ф и н 

ляндии, см. XLIII, 670.
* Р е й х а м и  й, А м и н ,  арабский 

писатель, см. арабская литература, I 
Доп. том, 538/40.

Р  е й х е я  б  а х, гор. в 'Саксонии, 
32.276 жит. (1933).

Р е й х е и б е р г ,  38.525 жит. (1930). 
Ср. Чехословакия, XLVIII, 353.

Р е й х с б а н к ,  рейхсвер, рейхсканц
лер, рейхсрат, рейхстаг, см. также 
эпоха мировог кризиса. —  Германия, 
LV, 324/427.

Р  е к л и и  г г а у  з е н, 87.411 ж. (1933).
♦ Р е к т а л ь н ы е  с в е ч и ,  см. ану- 

золь, I Доп. том, 498.
Р е к у п е р а т о р ы ,  см. Рим, X X X V I ,

ч. 2, 315; 325.

’ Р е м е с л е н н а я  у п р а в а ,  см. 
цехи, X L V ,  ч. 3, 399. '

Р е м е с л о ,  c-м. та к ж е  цехи, X L V ,  ч. 
3, 387; рабочий класс, X X X I V ,  368/77.

Р е м о н т а н т н ы е  р а с т е н и я ,  ер. 
розы, X X X V I ,  ч. 3, 110/11.

Р е м ш е й д ,  101.188 жит. (1933).
Р  е н и, 98.538 жит. (1936).

Р е н н е р ,  Карл, ом. эпоха миро
вого кризиса— биограф, указатель.

Р е н о д е л ъ ,  Пьер, см. эпоха ми
рового кризиса —  биограф, указатель

Р е н ф р у ,  304.500 жит. (1936).

Р е н ш и л ь д ,  К а р л  Густав, ср.
Россия, X X X V I ,  ч. 4, 41.

Р е н ь е ,  Анри, ум. в 1936 г. За 
последние годы написал „ L ’Altana (2 
тома* воспоминаний о Венеции), „Moi, 
elle et lui* и др.

♦ Р е о т а н ,  см. электротехнические 
материалы, LIT, 339/40.

♦ Р е о х о р д ,  ем. электрические
измерения, LII, 337.

Р е п н и н ,  Н и к о л а й  Васильевич, ср. 
Россия, X X X V I ,  ч. 4, 51, 53.

Р  е п н  и н-В о л к о н с к и й .  Н и к о л а й  
Григорьевич, см. т а к ж е  Щепкин, L.
567/68.

Р  е р  б  е р  г, И в а н  Иванович, ум. в 
1932 г.

* Р е с и в е р ,  см. телеграф, XLJ, ч. 
7 232.

Р е с и ф е ,  472.764 жит. (1935).
* Р  е с м и - А  Х' м е  д, т урецкий п и 

сатель, ом. тюркские литературы, 
XLI, ч. 10, 349. .

Р е у т о в о ,  9.600 жит. (1933).
♦ Р е у ф ,  Ме х м е д ,  турецкий пи-са- 

тель; испытал влияние зап.-европ. ли 
тературы, особенно французской; ро 
м а н ы  его п р о н и к н у т ы  п е и х о л о ш ч е  
с к и м  реализмом и  о т р а ж а ю т  настрое 
ния 'Прогрессивной буржуазии. С р  
тюркские литературы, XLI, ч. 10, 366

Р е ф л е к с ы ,  ср. т а к ж е  Павлов 
XXXI, 10/11; Сеченов, XLI, ч/б, 614/15

Р  е ф  о р  м  а т с к и  й, А л ександр Н и 
колаевич, ум. в 1937 -г.

Р е ф о р м  а т с к и  й, Сергей Н и к о 
лаевич, ум. в 1934 г.

Р е ч и ц а ,  гор., районн. центр Б С С Р ,  
21.500 жит. (1933). •
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