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Р Ю Т Л И

Рютли, см. Грютли.
Рюфиск,  город во франц. Сене- 

гале , 12.500 жит.
Рябина, P iru s  (Sorbus) Au cup aria , 

вид и з сем. розанных,  дерево до 
15 м. вы соты  с непарноперистыми 
листьям и о 5— 7 парах  листочков,  
на нижней стороне  с пушистым че- 
решком;  соцве тия  довольно крупныя, 
в виде  полузонтиков;  цве ты  бе лы е 
с неприятны м  запахом;  плоды— 
красны е, р е же желтые, y одной разно- 
видности (var. rossica)— сладкие. И дет 
далеко к  се веру, распространена по и 
всей  Европе  и Се в. А зии. Ч асто  у иго- 
требляется  дл я  посадок в садах 
и по дорогам;  твердое дерево употре- 
бляется столярам и, каретниками; пло- 
ды —д л я  ловли птиц,  особенно дроз- 
дов,  дл я  корма домашней птицы, для 
приготовления  яблочной кислоты, ук- 
суса и  наливки (рябиновка). M. Н .

Рябки, Pteroclidae, небольш ая группа 
степных и пустынных птиц и з 
отр. ржанок,  выде л яем ая  в особый 
подотряд.  Сложение их кре пкое, го- 
лова м аленькая, ш ея короткая, к ры лья  
длинны я и  острыя, ноги очень неболь- 
ш ия, с почти нѳразвитым задним 
пальцем .  Р. очень хорошо лѳтаю т.  
Сюда относят 2 рода: собственно P ., 
P terocles (12 видов) , распространен- 
ных в теплых странах вост. полу- 
шария, и  среднеазиатских копыток,  
S y rrh ap te s  (2 вида). Самый распростра- 
ненный в России чернобрюхийрябок,  P t. 
a ren ariu s , красивая птица вѳличиною с 
голубя. Оперѳние сверху темносе рое 
с оранжевыми пятнами и бе лыми 
верш инами внутренних маховьих и  
рулевы х;  ржавоѳ горло с чернымъ

пятном,  брюхо и бока черкы е. Инте- 
ресна преры вчатость его распростране- 
ния. Он встре чаетея н а  П яренейском 
полуострове  и в се в.-заа . Африке , a 
за те м в юго-зап. н центр. Азии и 
в заволжеких степях,  залетая  даже 
за  р. Дон.  Р . держ атся стаям и, иногда 
весьма частыми, по открыты м рав- 
нинам,  предпочитаю т близость воды, 
питаю тся се менами солянок и полыня, 
р е жѳ насе комыми, гне зд ятся  на песке , 
В ю. Евроде , се в. Африке  и ю.-з. 
А зии живет еще боле е красивы й, но 
боле ѳ мелкий бгълобрюхий P ., P t. alohata, 
пестрой окраски. Копътки отличаю тся 
от Р . полным оперением плюсны и 
пальцев и срастанием варуж наго 
пальца с средним;  задняго  п альца 
не т совсе м.  Саджа, S y rrhap tes 
paradoxus, дл. до 38 см., распростр.^ в  
Киргизских степях,  в А рало-Еас- 
пийской низменности, в вост. Турке- 
стане  и Монголии и от времени до 
времени массами лоявляется  в Евро- 
пе , залетая  до Великобритании на за- 
паде  и до Б е лаго моря на ее вере . 
И яогда огромныя стаи их появля- 
ю тся и  в Китае , долетая  до Пекина. 
Общая окраска самца песочнобурая с 
тѳмнобурыми поперечинами; первосте- 
пенныя маховыя пепельносе ры я с 
черными стволами; ош ейник и кро- 
югция  уха оранжевые. Саджа, или степ- 
ная кдамг{а(по-монгольски бульдурук) , 
особ. многочисленна в солончако- 
вых степях Монголии, внося в них 
болыпое оживление; п и тается  солонча- 
ковыми рае.тениями и, подобно курам,  
вы ры вает небольшия  ям ки, где  и 
сидит,  сливаясь по окраске  с окру- 
жающей почвой. Б лаго д ар я  быстрому
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Рябчик— Ряд. 4

полету сяджппролстаиот шшгда огром- 
ныя разстояпил. М. Псшѵпг..

Рябчик,  Bonasn, родт> тетеревп- 
пых птиц.  отлпчается от близкнх 
родов неоперониой ш ижней чаотыо 
плюсны и иальцов.  И и Р. прннадле- 
:кить 1 америк.. 3 европ. ии 3 а зиатск. 
вида. Амершишский еоротинчкопын P.,
В. umbellns, характоршзуетои нучками 
черны хъилиирж авчаты хъпсрьев над 
голымя ме стамп пп бокамд> гаеиг, лаи- 
вет о с иид л о  в бол. части Се в. Аме- 
рики, в холмистых ме стах по ле - 
сам,  восноии быетрым хлопанъе.ч 
крыльев призводит далеко слышииыии 
„Сарабапиый боии“; де тей защнщает 
с болыним мужеством.  В А зии и 
Квропе  широко распростраиеи к югу 
до 50° с. ш. (юыкнопснныии P., В. betulina. 
важная промысловая п вполне  ле еная 
птица. Окраска обоих полов пестрая 
или рябая из смЬси дымчатаго, ры- 
жаго h бе лаго цве та  сь  черными по- 
перѳчными полосами на зобе ; y самца 
боле е развитой хохол,  a вокруг 
глаз широкое красное пятно. Р. жи- 
вет осе дло, ре дко улетая далеко, и 
иомтому во миогих ме стах сплошь 
уничтожается промышленниками. Пред- 
почитает низменныя ме ста, преимуще- 
ственно заросшияразллчны м и породами 
лиственных деревьев и ягодными ку- 
старниками, держится парами или вы- 
водками, летает сильио и быстро, но нс 
долго и сейчас же садится в полдере- 
ва, часто держится на зе.мле , где  оты- 
скивает корм.  Пища его: березовыя 
лли ольховыя сережки, почки листвен- 
ных h  хвойных деровьев,  можжеве- 
ловыя н др. ягоды; птенцы иш таиотся 
сначала животным кормом.  Высижи- 
ваниѳ бьивает в апре л е —мае , яид 
в гне зде  бывает от 6 до 15, 
васиживание продолжается около 3 не- 
Де ль. М. Нечаев.

Рябчик,  P ritilla ria , род из сем. 
лилейных,  луковичныя растения, рас- 
пространенныя гл. обр. в южн. поло- 
вине  Роесии. Стѳбель с листьями, 
цве ты часто крупные, повислые, оди- 
ночные шии зонтиковндно располо- 
жѳнные. Околоцве тник колокольчатый 
или проствртый,с свободными листоч- 
ками. P. M eleagris с буровато-пурпу- 
ровыми цве тками с цурпурными жил- 
камн и P . ru tben ica с бурофиодехо-

выхгл цве тисамм, жслтыми внутри; оба 
и впда встре ч. h  в сред. России. M. II. 
и Рядная запись, см. щтйанос.

Ряд есть выражение вида
! uo + u t +  u2 ’
где  член Un опреде л яется  ме стом,  
которое он занимаѳт,  т. - е. указа- 
телем n. Р. назы вается безкопеч- 
ным,  еслп число его членов без- 
коиечно. Е сли после довательность 
сумм S0= u 0, S ^ U o + U j,. . . ,  Sa =  ll0±  
4 u 1~j-... +  u n сходяидаяся, т.-е. еслй 
Sn стрзмится к опреде ленному ко- 
печному преде лу, когда число в  не-

оо
ограпиченно возрастает ,  то P. S u n

п = и
назы вается сходящимся, и преде лъ

оо
s n =  « —  суммою P., s =  S u n .

0  =  0
Р. несходящиеся назы ваю тся расходя- 
щимися. Напр., сходяицимися Р. бу- 
дутъ: убывающая геометрическая про-

. о /  11-1греесия  a 4- aq -(- aq--f-...  ̂u n =  aq

s = t = 5 > ; p - 1 + T + r h + n b + -
( u n =  =  e =  2,718...— Неперово

число^ . Напротив,  гармонический P.

1+ ¥ + T + -  ( U n = :r ~ ï )  -^ р а е х о -
дящ ийся, при чем можно доказать, 
что преде л разности ( s n — logn) ра- 
вен 0,577... (Эйлерово число), та к ъ ч то  
сумма членов гармовическаго Р. воз- 
растаѳть так же, как logn. Основная 
задача в тѳории Р. состоит в сле - 
дующемъ: узнать, будет ли  даввы й 
Р. сходящимся. Для этого пользую тся 
признаками сходимости, ноторых из- 
ве стно очевь много. Напр., Р. будет 
сходящимся, еели, вачи вая  с не кото- 
раго п, в с егд а ^ /и п <  1 (призвак Ko

m a), или + 1  <  1 (признак Далам-Un
бера). Р. могут быть и кратные: напр.,

00 со
ДВ0ЙВ0Й P. £  £  Unm==U00-f-(Uj0- f

п=0 ш=0
+  % )  ~Ь (и2о ~Ь й ц  +  U02) +  • • . Вѳсьма 
часто приходится име ть  де ло с P., 
члѳвы которых суть фувкции  ОДНОГО 
или ве скольких переме нных,  напр., 
й0(х) 4 - % (х) + .  . .  4  Un (х) -{-... Исклю-



5 Р я ж е н ие—Р я з а н с к ий уе з д . г,

чнтельно важное значение такнх Р. 
ясно из того, что болыпшиство фупк- 
дий как в чистом анализе , так и 
в приложениях дается нлп получает- 
ся именно в виде  таких Р. Сходии- 
моеть этих Р. вообще зависит от 
значений переме нных.  Р. может быть 
сходящимся и представлять не пото- 
рую опреде ленную функцию f('x), если 
х леж ить в промежутке  (а, Ь). т. е. 
если a <  х <  b, и расходящиш ся, еслп 
х лежит вне  этого промежутка. От- 
сюда вытекает вторая осповиая за- 
дача в'ь теории P.: функция дана не - 
которым Р. внутри промежутка (а,Ь), 
где  Р. сходится; найти свойства этой 
функцигг вне  промежутка (а,Ь). Как 
приме р P., члепы котораго завпсят 
от переме нных,  приведем це лый 
P.: a0 +  ajX +  a2xJ -p . . .  (Un =  iin Xn ), 
частным случаем котораго является 
изве стный Р. Тэлора, дающий разло- 
жение функдии в Р. при зпачениях 
а +  х, близкдх к a, f(a +  x )= f (a )  +

+  x f ( a )  +  ^ f " ( n ) +  y f 73 Г (а>  +  . . .

Важный класс Р. составляют т р и г о -  
нометрические P.: А0 +  Ах cos^x  +

CO ‘
- j - B . s i n c t j X +  . . . = £  A n  COS a n X  +  

* nrrO
Bn sinan x. Если a n  =  Tl, TO МЫ ПОЛуЧИМ 
P. Ф урье A0 +  At cosx -f- Bx sinx +  
A2 c o s  2 x +  B2 sin 2 x - f . . .  Тригономет- 
ческие P. могут представлять функции 
весьма общаго вида, с особыми точ-

т. SinX Iками; напр., если дан Р. У =  —  т-
, sin3x , sin5x , .  .+  - y  H— g— h . . . .  to y = 0  при smx =

=  0, y = +  - j  при sin  x >  0, и y =

— при sinx < 0 . Безконечпые Р.игра-

ют чрезвычайно важную роль в ма- 
тематике ; в не которых дисципли- 
нах,  напр., теории дифференциальных 
уравнений или небесной механике , по- 
чти исключительно приходится обра- 
щ аться к таким Р. Л итература гро- 
мадна;много новаго внесла нѳдавно воз- 
никшая теория функций де йствитель- 
наго переме ннаго. См. Гурса, „Курс 
А нализа“ (1911); не которыя из мо- 
нографий Бореля („Collection de mono
graphies su r la Théorie des fonctions,

publiée sous la  direction d 'E . ВогоиД по- 
свяицсны глубокому дзлож саию теории P.

A . Неарасолт..
Р я ж е н ие, совокупности» обрядов,  с 

незапамятной старш иы соиировожда- 
в ти х  y народов Европы торжества, 
приуроченныя к коицу стараго и на- 
чалу новаго года, к проводам зммы 
и встре че  весииы и ко времени сбора 
вишограда в южиг. стрпнах,  напр., 
сельския Д иошисии древн. греков,  Са- 
турналин римлян п т. д. Обряды эти, 
состоящие в пореоде ванип, соединен- 
ном с игрою пли представлением,  
шиогда только мимичоскпм,  иногда u 
разговоряымт), представляют весьма 
много общаго y разных народов.  В 
России Р. уже с XI ве ка. павлекло на 
себя строгое порицапие духовепства, 
но, несмотря па это, и поиыигЬ про- 
должает существовать вт> народе , как 
пзлюбленная форма праядшичкаго рая- 
влеченил. Участшики утпх переоде ва- 
пий назыв. вт> России опрцштииаж, илд 
куйссникамн. Ср. миистерии.

Р я ж с к ий уе з д ,  иого-вост. уе зд 
Рязанек. г., граничпт с Тамбовск. г. 
Площ. 2.562,3 кв. в.

ииЛ Б РрХ П О С Ти» ВОЛЛПСТгИи. ■':и КСиГЛЮ ЧРПиРМ Ю .-ВПСТ.
ч а с т и . О рош аетсп  прптокям и р. П р о н ии (Р л н ап н , Х уи - 
т а ,  М остья  »  дрЛ, текугиѳГи ио с иш . п т ш щ И  зч  {| и и1 

Л е с.пым Виф п т* ж р м и>. Иир р о б л ад иш т ш и иоч- 
и а  -ч р р н о зе м ,  п а  с.-в. и с р с х о д и т  п ь  с у г л иш о ил». 
Н а с е л е е ие к  1913 г . иие ч и:с .к ‘Ш> u i . 215,9 :к. (iiu.iin-
ч а я  16,5 т. городскпго», и а  1 к» . в .  77,к  е<*льек. ;к. 
Ио п ер ап . 1897 г. б и.и.ш  IOs .hüi ;к . Г.и .з а н я т ио и а с им . -  
зом дрдѢл ир , д а ю иао с  иибытокч» х.гвби. Р а зи и т ы  отх<>- 
;и:Ио н ром ы слы . Обиц ал  плопиа д ь  а е м л а п л а д т .и ия ип» 
1905 г. р а в н я л а с ь  251.395 дос., иш »  ш их  к р о с п .я н с ис. 
п ад е л ы и. зу м рл ь  ~ 47 ,к%  (5,9 Д. н а  1 д и о р ) . иѴь̂  мпст- 
ш»ии си б ст п в л п о стии бы ло *19,7%, iti . т . ч. 77.799 д. 
иривадлоисало д в о р я п а м  (174,1 д. н а  1 владднн*), 
14.118 д. и:р ес т и.ян ам  (10.7 д. н а  1 алЛ , .».*»92 д. ме - 
иц аи ам и* (25,5 д. п а  1 вл .), 9.0U4 д. к у п ц а м  (111,9 д. 
н а  1 вл .) u  16.H52 д. к р е с т ь я н с ис. тп п а р ш щ ч т н а м  
(95,8 д. п а  1 вл .). Ц оркиш , г о с у д а р с т в у  u  учрелсд. 
приияадл(*д:ало 2,5% .

Р я ж с к ,  уе здн. г. Рязанск. губ. иа 
р. Хупте . Мужск. и женск. гнмпаз. 
5.339 ж. Значит. торговля хле бом.  
Существ. с серодины XVI в. н был 
важным стратегич. пупктом.  Л’'Ьздн. 
гор. с 1778 г.

Р я з а н с к а я  губерния, см. щт.юж.
Р я з а н с к ий уе з д  каходптся в се в. 

части Рязанск. г., по Оке , заниш . плоиц. 
в 3.897,9 кв. в.

Б о л ьш ая  ч а с т и. y ., ai» с. <»n. O ku , н п ам о п н ая , сл» 
п е с ч а п ан  п о ч в о й , б о л и там а , ои ррам н  и л е сам и ; ю*л:- 
н ая  - б о л е ѳ и ози ьш ир и н а я  и с у х а я ,  пм е <*ти. г л иипч- 
стѵю п о чву  с  ирбпльии. прпм е сью  ч р р н о аем а . Н аса - 
л е в ие  к 1918 г .  иис ч и с л о и о  и  299,8 т . х .  (п к л ю чая  
49 I т. го р о д с к о го ), н а  1 ид*. в . *»4,:и с о л и>си:. ж . иш 
п ероп . 1897 г .  212.683 ;к. о е м .иеде .иир проои лад . в ъ
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южн. члстя, тогда как п сЬврркоп име ют опа- 
чание ле сяыо, отхожиѳ и кустарц. промисди; сде сь 
лсе сосрѳдоточопа и фабрячиг. промышл. (ватпая, су- 
коЕвая). По данным 1905 г., нз общ. площ. земле- 
владъния  в  391.476 дес. ваде льшдя землп соста- 
влялн 41,2% (5,6 д. на 1 доор) , частловлад. земли 
47,6% п землп государства и учрежд. 11,2%. Из 
частновлад. зѳмельбЗ.Обб д.принадлчжало дсоряпам 
(180,2 д . на 1 владе аие), 40.502 д. крестьяыам (20,1 д. 
на 1 влад.), 11.208 д. крест. обществ. (219,8 д. ва 
1 влад.), 8.586 д. хрест. товарпщ. (91,8 д. на 1 влад.),
а.726 д. ме щапам (56,2 д. д а  1 влад.), 46.738 д. 
купцам (36,2 д. в а  1 влад.). А . П -р .

Ряэань, губернск. гор. на р. Трубеже , 
в 2 в. от впадения  его в Оку. 
3 мужск. гамн., 2 реальн. учил., учнт. 
семинар., 3 женск. гимназ., женск. лро- 
гимн. и духовн. семинар. Фабрично-зав. 
промышл. мало развита (заводы све ч- 
ные, сельскохоз. орудий). Торговля 
скотом,  хле бом,  ле сом.  49.400 ж. 
(в 1912 г.); по переп. 1897 г.—44.552 
(в 1866 г. считалось 19.000). Р.—один 
из древне йших руеских городов,  
упоминаемый в ле тописи под име- 
нем Переяелаеля Рязанскаго еще в 
1096 г. Долгоѳ время был столицей 
Рязанскаго княжества и важным укре - 
пленным пунктом.  Неоднократно 
подвергался опустошениям ео стороны 
татар,  но никогда не был совершенно 
разрушен.  В 1778 г. был переиме- 
нован в Рязань и сде лан главным 
городом Рязанскаго наме стничества; 
с 1796 г. губ. город.  Из старин- 
ных построек в Р. сохранились 
оетатхи кремля, заме чательный Успѳн- 
ский, Архангельский и Крестовоздви- 
женский соборы.

Ряпуш ка, см. сиги.

РябКЬВЫЯ, Lemnacöae, сем. плава- 
ю щ иих  или погруженных водяных 
однодольных растений из пор. по- 
чаткодве тных.  Стебель име ет вид 
боле е или мене е толстой пластинки, 
маленький, б. ч. без листьев.  Раз- 
множѳние происходит гл. обр. побе - 
гами, при чем молодые побе ги или 
остаются в связи с материнским 
растением или же отде ляются от He
ro. Цве ты однодомные, бѳз околодве т- 
ника; мужской цве ток еостоит из 
1 тычинки, женский из 1 плодника. 
Крыло початка маленькое. Цве тут 
ре дко. У Spirodela корней на побе г е  
мяого, расположены они пучками; сте- 
бель плавающий, округло-обратнояйце- 
видный, плоский, 3— 4 мм. длины, свер- 
ху зеленый, снизу красный. Осенью 
образуются зимующие побе ги, погру- 
жающиеся на дно водоемов.  В стоя- 
чих и медленно текучих водах ча- 
сто S. (Lemna) polyrrhiza. Ряска, Lemna, 
побе ги без листочков,  с срединной 
жилкой, с одним корнем.  S. trisulca; 
стебли*яйцевидно-ланцетные, до 1 см. 
длины, тонкие, прозрачные, све тло-зе- 
леные или красноватые, суженные в 
ножку^в виде  черешка. Повсюду в 
водах стоячих и текучих L. minor 
с округло-яйцевидными стеблями, 2— 
3 мм. длиной, толстыми, с 3 жил- 
ками, с воздухоносными полостями. 
Осенью эти полости наполняются во- 
дой, и растѳние тонет,  a  весной опять 
всплывает.  М. Нечаев.

с.
С, согласный звук русской ре чи, 

относящийея к числу глухих фрика- 
тивных (свиетящих) . При его произ- 
ношении „воздух узкой струей идет 
по желобку, образующемуся в перед- 
ней спинке  языка, прижатаго к ниж- 
ним зубам,  и разбивается о края 
нижних зубовъ“ ( Ушаков,  „Кратк. 
введ. в науку о языхе “, 1913). В за- 
висимоети от того, наскольхо выдви- 
нут» вперед язык,  получается боль-

шая или меньшая мягкость с. В не - 
которых положениях напряжение, не- 
обходимоѳ для мягкаго произношения, 
стремится к ослаблению, всле дствие 
чего твердое с заме няет мягкое. При- 
ме ръэтого представляют случаи, как 
сгвм. С6 (вожусг— вожусь),— са вм. ся 
(несешса — несешьея). На физиологи- 
ческой близости произношения  с к 
х  основывается сме на этих звуков 
один другим в нзве стных поло-
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Рхзапсння иуСсрнип, соотавляюшдя ишреход огь про- 
ыышлепнаго Московско-Владимирскаго райоиа к зсмле- 
де льческо-черпозеаной иолосе , расположеиа между 
52"58' z  55п44' се в. шир. и Зв^ЗО' и 4Г,45/ воет. долготы 
и эапимаеи  площадь в 36.344,7 кв . ворст или 
3.837.9С0 десятип (без зиачит. впутрешшхъводв). Губер- 
пия  лежит между средиерусской возвышепностью, отро- 
ги которой вторгаются с  эаиаиа, и ириволжской 
возвышеппостыо, в т. наз. Рязанско-Тамбовской ; 
впадияе , иоиннмающойея падь ур. ыоря на 36—80 саж ень,1 
со скловом к се всру. Западпая ея часть м«'жду р . , 
Окой до устья Пронц, р. Ииропеи u  р. Осетром (т. ваз. ; 
Рязапская сторона) представляет волнистую ме стносгь 
с глубоко вре зашиьшн ре чиыми долипаии, ими.ющами
б. ч. иипротноѳ пакравлсние н миожесиво мелки.х язви- 
лии.  Южпая в  восточпая часть губ. по р. Дону и Паре  
с вторгающвмся с запада холмамиг, которые составля- 
ют водоразде л ысжду бассеипами Дона u  O k u , спачала 
холмиетая де лаетея боле е гладкой к востоку, с слабо 
врезанпыьш ле спымии долииамп ыерпдиопалыиаго паправ- 
ления  и получаот «а юго-востоке  степпой характер.  
Восточпая 4actb ея дает отрогь к се веру—Касимовскую 
известковую гряду. Эта гряда свлыю отклоыяегь к 
се веру течепие р. Окя u образует каменвстые перекаты 
около г. Касимова. иС заиаду от Касимовской гряди 
расположеиа Мещорская шизмеишосиь  — одвообразпая, 
гладкая, ле спая и болотпая равнииа, полого спускаио- 
щаяся к р. Оке , a  на се в. оираничсппая пезпачнтель- 
пыми возвышеппо^тяшк, входяециимии с се в. н се в.-зап. 
язъМосквской вВладвмирской губ, Подпочву вде сь образу- 
югь иепронвцаемыя горския глшиы, всле дствие чего вода 
застанвается u  образует в егорьевск., касиыов. u рязан- 
ском уе здах группу озер-ь (Святое, и убовое, Ведикос и 
др.), величина которыхъб.ч.ииьет обратвоѳ отвошѵиие 
къглубине . Отп озера окружени обширными болотами, 
иад осушевием которых раб«*тала зкспсдииия ген. Жи- 
линскаго, осушившая свыше 40тыс. дссятвп.  За исключе- 
нием Me дорской низмеппоств, где  почва частью павосная, 
болотная,песчаная вмалоплодородная.частьюеуглишнстая 
нли супссчаная, бол. часть губернии обладает илоюрод- 
ной чсрнозсмной почвон с увелачеяиеи количества перег- 
ноя к  югу. Главиая ре ка губернив Ока ид-ѵгь дугообразно 
на протяженин почти 480 иерсть цо широкой долвне  с 
превосходишмп залнвпыан лугамв, на киторых соби- 
рается свышс 20 ывлл. иуд. се на. Ширива Оки—от 60 
до 950 u боле ѳ сажев ври глубяае  до 2 саясеаг, паде- 
пио в а  иротяжении губериин около 25 сажепь, вавнгация 
иродолжастея около 7% ме сяцевг (пароходство оть Р я -  
запи до Н. Повгорода).

Ле вы е притоки Оки: Ц са (30 в.), П ра  (100 в .)  в Г усь 
(74 в .). Из иих судоходиа только П ра, составляю щ ая 
сток для озср М ещорскаго к р ая . Правые лритоки нме * 
ют ббльш ее 8начепие: Осетр (75 в .) , В ож а (50 в .) ,  
И стья  (80 в .)  в  особепяо еудоходпая П ропя (210 в.) с 
првтоком Р аповой  (150 в .) ,  в  которую внадает Вер- 
д а  (75 в .) , н , н акоп ец г, П а р а  (130 в .). Из ре к г  Азов- 
ciw.ro бассойпа важпийш ая—Дон,  протекавт ио губ. 
(дапковск. у .)  в а  п р отяхевив около 80 в .,  достягая 30 саж . 
ш врвнм , Иритоки Oku н Д опа застроевы  огроввы ы  ко- 
лич^ством м елы ииц.  Озер в губ . довольно инога, 
и г ь  н в х  крупяы х— боле е вореты  в  окруж носта, на- 
счяты вается свыш е 160, с плошадыо около 150кв . верст.

Геологическое строевиѳ губервин довольно сложно. 
Д евопские отложвния , щ иедетавлевны я нзвестняками, то 
р ухляковы м в в глинвстьш н, то  доломнтвзнроваквьими, 
обважаются л о  верховьяи р . Дова. По р . Ранове  встре - 
чаю тся глвввсты е нзвестняки  с ь  подчиневвыми им 
слоями рух л яко в  н глнн,  лривадлеж ащ иѳ к  т .  паз. 
м ал еввом ураевн вн ском уярусу . В лвжних горнзонтах  
я р у с а  содерж атся окаыеве лостн, блнзкия к девонскам  
формам,  a  в  верхних,  где  встри чаются и  валежн 
к&мевв&го у гл я —к&менноугольные. Камеывоугольные 
слоя п р ед ставл евы  в яиж вих  я р у сах  мелковод- 
ными осадкамн— слояин гливы , сланца и  кам епнаго 
у гл я , нногда с богатыми растнтельнымд остатваыв 
(особенвно в*ь е. М ураевпе  д аяковскаго  y .) ,  a  сверху 
в а  вих н алегаю ть глубоководаые известнякя. Эти отло- 
жѳпия р а з в в т ы  в ъ у е ^дах ранепбурском ,  данковском ,  
ряж ском,  скопинском,  пронском и касвыовском 
в  по р . Оке  образую т пология  взвеетковы я складки. 
В  пермскую , тр иасовую  в нвжнеюрсиув эл о х у  яо р я  н а  
ме сте  Р язан ской  губ . нѳ бы ло. Оно появилось 
тодько в  верхнею рское врем я . Этж ю рския  м орския  обра- 
зо в ав ия  состоят из глилвстопесчаны х богаты х ока*

мсие лостями словвь н разоиты ио р. Оки и ея nj ишчаѵ.-ь. 
Над юрскниц слоямя в  цептрально зап. уе з.тахь 
залегають волжские слои, состивляющив иереход к 
ме лоным.  Ме ловыя отложсиия в внде  в е довыхг рухля- 
ковь и ч&стью бе лаго ке ла р азвв ш  в еапоживков- 
ском уе здй. Ho се в. берегу Окв близ Рязапи 
встре чаются также леданкояыя валуппыя отложспия 
в види красноватаго влж желтоватобураго дессоваго 
суглппка с векрупкыыв валув&ыв и характерпыми изве- 
стковыми копкрецияии. Как уже сказапо, в  губ. встре - 
чаются оласты камеишаго угля, разрабатываи>ни>' еще 
с 18C9 г. Какоишый уголь бол. частью ве высокаго ка- 
чества, колчедаишст,  с большим колнчеством золы. 
Лучшия ме сторождеииия—Чулковекая копь в скоииинском 
у . в Мураевпвиская в дапков, y ., особенво лосле дяег, 
где  уголь ыягкШ, смолвстыи (г. паз. богхед) . Жеде з- 
ишя руды, 6. ч. бурый н шаатовый жсле зпяк,  залегают 
псбольшннк гне зиами по верхольям Дона, иале е встре * 
чаются в пронсв. у. «о течению р. Исгыи п блвзг Ка* 
свяова. Се риый колчедал повсюду, пе особепво богат 
иы даишов. y ., где  юрекил окамеие лостн соотоять изг 
чистаго колчедаиа. Лиаргапиевыя рудм иайдеиы в  
даиков. у. Фосфорнти иоре дки в юрскиих-ь отложениях 
и разрабативаютгя в гого-вост. окрестностях н Ряза* 
ищ Оеобенпость нх— содержание калия. Изнестояки,, как-ь 
строительсыц матрриал,  разр батывается гл. обр. ь 
каснмовскоис y., песчанак для те х ж<? це лей и для 
жерновов - п  уу. скопнвском (Село Курбатово—камеии'  
пыя стунепв) н данковекоы (сс. Острый Каиепь в Крѵг- 
лое—жернова). Пдаствческия горския чорпыяисе рып глв* 
пы идугь па гопчарпыя взде лия  в скопии. y ., бе лыя 
фаяпсивыя н кафельпыя в ряжском ѵ. (с. Карловка).

Климати Ряз. губ. нало отлнчается от климата 
сосе дших губерпин. Зпмой п осеиыо пробладаюг ве тры 
южпые и юго-занадныр, ле томь—заи., се в.-заи. и cfcn., 
веси )й—мзсушаюшиѳ юго-иоеточлые. Иаиболие правиль* 
ииы я  наблюдѳпия велнсь въселе  Гулыпках пронск. у. иИо 
этвм наблюдекием сред. t° яяв ар я—11,6, июля-ри9,3, 
з а  год 3,9. Наиб. средняя t° яиваря—2,8 (1882 r.)f нав* 
ыеньшая—21,8 (1893 г.), паиб. средн. 4°июия  22,7 (1S87 г.), 
наименьшая 16,7 (1877 г.), ианб. годовая 5,5 (1882 г.), 
ваивевьшая 1,4 (1875 г.). Паимен. t°, паблюдавшаяся в 
Рязапи—41,6° (Ш 2  г). Облачпость 63°(1, ясн. дней 50, 
пасмуриых 129. Ыаибольшеѳ колнчеетво осадков вы- 
падает в и юле —65 сы., лавиепьшее в феврале  24 см. 
В среднев эиима д&ет осадковь 86 etc., весна 106, л е> 
то 172, осень 121,a  всего 4^5. Колебавия  колвч. осадховг 
огь 721,6 (1892 г.) до 336 (1891 г.) в  течение периода от 
1871--1899 г.

Ле сов очевь ыало; в конде  ХѴПи ве ка нх чи* 
слилось 1413 т. дес. идя 38,30/0 всей площадв, 
к концу Х К  ст. только 722 тысч. дес. илв 
19 °/0, к  1911 г. увелпчилось до 748 тыг. дссятви.  
Особенио мало ле сов в чѳрвоземпой оолосе , ие боле в 
10%. и яствеаные рощи и ле са зде сь осталясь только 
по ввжп. течевиям р. Ранови с БердоЗ в по р. Ш ре . 
На песчанастых почвах встре чаются хвонные, прѳ- 
вмущественио сосновыв ле са, сопровождаемые нногда 
обшврвыыв ыоховьши болотами (омшары), нчЬющвии 
се верный сфагвовый характер е преобладанием 
видов*ь sphagnum, с вустарпиками изт* сем. вервско* 
вых н брусввчных н др., характерных для се вер- 
ныг бологь, растеяий. Всгречаются, впрочем,  болота 
и другого, боле е южяаго твпа, характеризующияся 
отсутствием вндов sphagnum в  een. верескочых.  
Колвчество оышар постепепно уыеньш&ется. Кроме  
нскулствеаиаго осушения , много болот высыхает еалн 
собон, образуя богатыа торфянвкн, разработка кото- 
рыхгь раствт вя году в год.  Лучшиѳ торфянвкя по 
pp. Паре  и Воже . Общии характвр флоры—переходяой 
от средое-русской нѳчервоземнои полосы к  степной. 
Всле дствие усиленвой расиашкн черноземяой полосьи 
участки це дяной степи постепевно нсчеааюгь, причеыи 
характерпыя дия  степи растепия (вид ковыля, бобов- 
ввк в up.) заке вяются прншлыые. Общий характер 
фаувы блкзок к среднерусскому. Волхв еще иопада- 
ются в южн. уе вдах,  дале в кое-где  в се в. окран* 
нах выдра и барсук,  в егорьѳв. у .—леия га , начв* 
пая с се в.—заа. черыоземных у . крапчатыв суслпк,  
нногда черпал врыса, большоЗ тушканчнк (Alactaga 
salien&), в бол. холичестве  зайцы. Из птид в се в. 
уе здах кулпкг-мородулка в  плавупчик,  таеж тле- 
глухарь, бе лая куропатка, рябчнв,  в южп. степиой 
кречѳть пли балоОан,  дрофа.
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Еасемиие. К 1 яив. 1913 г. в губ. чис.тнлось 2.694,8 
т. чел., b s  toms чвсде  мужчнпг 1,310 т, чел., кеношн 
1.384 тыс. чел. Нз лых п городах жяло 195,7 
тыс. чел., в уе здах 2.499 тыс. чел. Плотность 
обшая 73, 1 чел. н а  ха. версту, в уе здах 68,8 чед. 
оа 1 e s .  оер.

Папболе си плотпо ваееленьг уЬзды екопвпскин (103 ч.), 
мнхаиловский (84 ч.) в раиенбургский (80 ч.). Преобла- 
дающую м иссу иасрлепия состав.ияют всликоруссы— 
99,5%; татар 0 ,3%  (ка^вмов. y.), поляков 0,1%, 
овреев 0,17с« Ве ропспове дание в % %• православяых,  
едвпове рцрв s  старссбряицеп 99,5, магометапъ
0.27, хатоликов 0,09, иротсстаптов 0,06, иудеев 0,09. 
Ло соеловил а  на 1C0O чел. ласелепия  првходплось: 
дворян и чжнонпвков* 10, духовенстяа 9, почетп. гра- 
ждап в купцов 5, ыещап 43, крестьяп 932, прочихъ
1. Состав по занятиях  (цо данпым перепися 1897 г.) 
ва 1000 ч-:

Адиишнстрация, c y is , полпдия, сослов. н общ. служба, 
свободныя профессии 10; воруясеспых сил 6, духовеп- 
ство 9, частп. служба, прислуга, иодепщики 27, личяыя 
средства, содерж. от казпы, обществ в  частя. лнц 
15; сельско хозякств. проиьислы 788, обраб. промьгш., 
гор. пром., рсмесла 100, перодвкхевиѳ я сообщениѳ 
13, торговля 24, прочия запятия  8.

Ks 1 яив. Ш Зг.числнлось 12городов в 9.315 остал. 
поселенийс 5.257 сельск. обществамя. Уе здвые города: 
Рязань, Дапков,  Егорьевск,  Зарайск,  Каснмов,  
Милайловск,  Пронск,  Раненбург,  Ряжск,  Сапожек,  
Скопин,  Спасск.

Землмладлние. Вт> 1905 г . прнигаилежало:
Частпым собственннкам 1.457.942 дес.—39,8% 

Наде льноЗ зомла 1.885.044 —51,3° 0
Госуд., церкви н учреждепиям 326.522 — 8,9%

Земля частных собственпнков распреде лялась след. 
обрааомъ: дворяяам припадл еасал г>—682.657 дес., ду* 
хов. лицам— 6.949 дес., купцам в почет. гражданам 
231.810 дес., ме шапам— 62.121 дес., крестьявам 213.854 
дес., прочвм— 26.201 дрс., нностр. подианным 1.923 дес. 
Цеиыигь обществаи 85.676, товарпшествам крѳстьяп — 
104.590, сме шап. товапиществам (кр.-ме щ.)—42, раз- 
h u m s  сосл, учрежд. 4288, торг.-промыгал. учрсжд. фаб- 
рвкам и пр. 36.656. Из общаго чвсла 22.996 часгвыхг 
владе ний с 1.457,9 тыс. десят. прнходнлось а а  владьпия 
до 10 дес., 13.854 владе ний c s  54,7 тыс. дес., ог 11 до 
100 дѳс.—6.60Э влад. c s  217,6 тыс. дес., o rs  101 до 1.000 д. 
2.326 влад. с 639,4 тыс. дес., o t s  1.001 до 10.000 дес. 
202 влад. c s  432,7 т. д., саыдгв 10.000 дес,—5 влад. с 
113 тыс. дес. Земли госуд., дерков. я учреждеиий рас- 
преде лялвсь так.обр: хазевпых 246.965 дес., уде льпыхь 
13.833 дес., дѳрковныи  44.658 дес., ыонастырских 
9.133 дес., городсках,  6.812 дес., нвыгь учрвждевий 
5.121 дес. Всего b s  рукахг крестьяя находилось 
2.289 ты с.дес., т.-о. свышѳ 83%. Крестьянских» дворов 
чвслвлось 280.906, что в средпем па двор даеть 6,6 
двсятин,  между те мь как-ь  1877 г. па двор в 
среднем првюдплось 8,8, т.-е. большѳ ва 30%. Has 
общаго числа ÄBopoas 2.664 нмелч лвшьдо 1 дес., 4.401 
o is  1 до 2 д„ 31.187—от 2 до 3 д., 18.345—от 3 до 
4  д., 38.186—оть 4 до 5 д., 173.537—o t s  5 до 10 д. a 
32.587 свышо 10 двс. на xeops. Co временн указа 
9 июля 1906 r .  UO 1 января и9И  г. укре пило в соб- 
ственяостьземлго 42.826 дворов,  т.*ѳ. 1 5 , общаго чнсла 
домохогяѳв,  владе вшях землею аа обхцинвои праве , 
всего 157.728 дес.,т.-е. 8,8%  всей площадя. Дворянскоѳ 
звмлввладе ние уменьшается. В 1865 г. дворяяам прж- 
иадлежало 1298 т. дес., в  1895 г. 830 т. дес., в 1905 г. 
тольво 683 т. дес., т.-е. около 507а пврвоначальяаго ко- 
лвчества. Переселенческое движение жѳ вѳлжко. B s  1913 г. 
яроследовало 2.834 чел. переселенцев (средвее за  12-ле- 
тие 1896—1907 г.—1.988) a 1106 ходоковг, всѳго 3940 чел.; 
возвратмось переселенцев 437 чел., ходоковъ749 чеи . 
всего 1.222 чвл.

Лосе влая пхощадь под озгмымя хле бами b s  1913 r .  |

опреде лялась b s  638.673 десят., общий сбор 31.186 г, 
пуд. npoTHBS средяяго сбор» b s  1908—1912 гг. b s  32.525,3т* 
пуд.—па 1.840 т. пуд. мвньшѳ. OcTaioKS 1913 г . эа вы*. 
четомь посе ва опреде лялся в 25.147, тыс. пуд., на 1 ду. 
шу населѳпия обоѳго пола 9,34 пуда при среднем за 
5-летиѳ b s  11,16 пуд. Под яровьимн хле бамн (6e 3s  овса 
и картофеля) было 129.502 десят., общШ сбор 6.259, т 
пуд. прн срвдн. сбори аа 1908—1912 г. b s  6.319 т. пуд.*

Землѳде диѳ составляет почти асключжтельвое занятиѳ 
южиой половжжм губ. ж о л в о  ЙЗ ГЛава*ЯШНХ5 b s  АГв- 
щорской сторопе . Преобладающая система полеводства— 
трѳхиолье; травосеяиие н мяогополье только b s  и е м п о -  
гих M tciax».X ai6aBso6iueM S получается недостаточно, 
особенно b s  се й. уе здахг. B s южн. y i m x s  крестьяве 
занимаются табаковоиством.  B s  1912 г. <»ыло 21 т. плаи- 
таций, заннмавшнх 3.569 дос. н давшнх 465.861 пуд. 
табаку нжзпиаго сорта. Oropo*oBs немпого. Садоводстви 
развито в  име ѳт промышлонныи характвр,  особвняо 
y духовенства н частаых лядs. Разводятся яблокв, 
грушн, вншян я  ягодвые кустарннки. Продукты прода- 
ются на ыи стгх g частью отправляются e s  Коскву н 
др. города. Хме ль разводатся в сгорьевскоы к касв* 
мовском уе здахи. Ллощадь лугов оярѳде ляегся b s  
291.769 дес., c s  среднем сбором в  120,* пуд. c s  де- 
сятивы в  общим b s  35.188 т. лудов.  Скотоводство раз- 
вито нѳдостаточпо. B s  1913 г . было рабочих лошадвй 
313,т тыс. голов,  перабочвх (ю  4 ле т)  78,}т. голов,  
крупааго рогатаго скота 4G9,e ruc. голов,  иелкаго скота 
943 тыс. гол., свяией 141 тыс. гол. Н а 100 ч«л. жжтелвй 
приходнтся лошадей 16, крупнаго рогат. скот» 19, мел- 
каго 38, свнней 6. К онскш  заводовь около 70. осо- 
бѳпво b s  раненбург. уе з ., разводятся преимущественно 
рысистыя лотади. B s г. Рязани заводская конюшня го* 
судар. кояпозаводсгва. Овцеводсгво грубопгерстаое, топ- 
корунное, KaKS и повсюду в России, падает.  Пчело* 
водство составляет довольжо распространвааов любя- 
тельскоѳ эаяятие; вачднает равввваться в  пчеловодство. 
Рыболовство раэвито слабо, преимуществепно на р . Оке 
Проне  в  b s  озерах.

Промыелиг земледе лие, особенпо b s  се в. уе здах нв 
достаточпо обезпѳчнваст крестьяяскоѳ насѳление, всле д- 
ствиѳ чего крестьянѳ иэдавна эаннмалнгь кустарнымж в 
отхожнмн промысламж. К  h u m s принадлежат промыслы: 
плотнжчий (бол. ч. отходий), столярный (касжм., егор., 
рязаз. 44.), корзиночнон (ѳгорьев., касии., рязан.,скоп.), 
приготовлевие c i t s  (егорьев., касим.), p o r o x s  и кулей 
(спясс.), кружевный (мпхайл., скопнн.), вышинание по 
полотну и пр. (мжхайл.), веревочный (рязан., скопин.), пз- 
готовление се тѳн (по Оке ), портняжный (села: верх. и 
иияж. Б е ломуты, зарайск. уе в.), шерстобжтно-валяльпый, 
нме ющии бол. частью характвр отхожаго (каснм. и ря- 
эан.), кожввенный (касим.), сельско-хозяйств. машино- 
строениѳ (сапож.—молотнлкн, ве ялкж).

B s губ. чнслилось заведенш, нв обложенвых акпч- 
зом 175, c s  суммой производства в 63 учрежд. 24.939 
тыс. руб. Чжсло pa6o4Bxs на 80 завод. 17.726; чжсло двя- 
гателей 94 c s  11.591 лошад. сил. По орожзводвтельности 
первоѳ ме сто вапнмают фабрякж бумагопряджльиыя в 
бумаготкацкия (в г. Егорьввске ), дале ѳ ндут мукоыоль- 
пыв эаводы, крахыальныѳ (сапожк. узд.), машняостро- 
нтельпыѳ (Рявань), ватныя, суконвыя в  шерстотка- 

фабрика (рязан. уе з.), цѳмежтныѳ заводы (эарайсв. 
У*3* Щурово), ле сопжльныо ж др. Вннокуренн. заьодов 
было 40, с выработкой свышѳ 2.300 т. руб., пжвовареа- 
H uxs 2, табачныхг фабрнк 3, спачвчних 4 . Отхожиѳ 
промыслы ванныают до 800 тыс. челове к ь , которые 
виута прѳимущественно b s  M o c k , промышленеый район.  
Желиз. дорог b s  губ. 998 ввр., ве твѳй 45 вер.» вссго 
1043 всрсты. Грамогяость слаба. Н а 1000 чвлов. яаса- 
лвжия  было грамотных мужчвн 339, жѳнщвж 82, b s  
срсднем 203 чел. %  грамотяыгв мужчян,  нв счятая 

■?вй до 9 хе тн. возраста—46. Всего учащвхся я а  1000 
и; мужск. пола 78,7, жѳв. жола 37,5, b s  средаеы 57,5,

М . Н е н а е в ь .
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жениях  (бе лорус. волохатый при воло- 
сатый, церк.-слав. смягчение х  в  с и 
т. д.), a  такжѳ переход мягкаго с в 
различны е отте нки произношения  ш. 
Написанио звука с в русской азбуке , 
буква С, заимствовано из греческаго 
алфавита. А. П.

Сааведра, Анхел,  см. Ршас.
Саадий Ширазский (1184— 1291),зна- 

менитый поэт- моралист Персии, см. 
XXXI, 627/28. Русские переводы из 
С. дали И. Холмогоров („Голистанъ“, 
1882) и лирику в диссертации о С. 
(1865) А. Крымский (в „Истории Пер- 
сии и е я  литературы “, т. III, 1906, 
где  дана и полная библиография о 
поэте ), акад. Корш (в „Персидских 
лирикахъ“, 1915).

Саадия, гаон,  знам. средневе к. ѳв- 
рейский ученый, c m .  XIX,. 500.

Саарбрюкен,  окружн. гор. в прус- 
ск. Рейнской пров., на р. Саар,  в 
центре  обширнаго каменноугольнаго 
района, 105.089 жит. Текетильн.,химич. 
и др. произв.

Сааргепюнд,  гор. в не м. Лота- 
рингии, на р. Саар.  15.384 жит.

Саардан (Заандам) , гор. в ни- 
дерландской пров. Се в. Голландия, на 
р . Саан.  Мукомольн. и писчебумажн. 
произв. 25.633 жит. В 1697 г. в С. 
П етр В. обучался кораблестроению.

Саар,  ре ка в зап. Германии, прав. 
прит. М озеля, в кот. впад. недалеко 
от Трира; вытек. с Вогезов,  теч. 
к с.-з. по Лотарингии и Рейнск. пров. 
П руссии; дл. 246 км., судоход. на полов. 
течения. С. соединен канал. с бассейн. 
Рейна и Марны; в долине  С. много 
виноградников и каменноуг. копи.

Саар,  Фердинан хь, фон,  австрийск. 
поэт и писатель (1833— 1906 г.), был 
офицером,  участвовал.  в итал. по- 
ходе , в 1859 г. вышел в отставку, 
в 1863 г. написал евою первую дра- 
му „H ildebrand“, которая всле дствие 
своей антипапистекой тенденции была 
запрещ енакъпостановке , как. и „Hein
richs Tod“ (1866 r.) , в 1866 г . обра- 
тил на себя вниманиѳ новеллой „ип- 
nocens“, посвятил себя с те х пор 
литературе , писал разсказы  („Novel
len aus O esterreich“, „Schicksale“, 
„F rauenb ilder“), драмы („Die beiden de 
V itt“, „Die W ohlthat“, „Thassilo“, „Tem- 
p es ta“), стихи („G edichte“), В своихъ

лучших разсказах  („M arianne“) и 
стихотворениях („W iener E leg ien“) C. 
является поэтом старой, до-мартов- 
ской Ве ны. Ему принадлежит и один 
из первых в не мецкой литературе  
разсказов из рабочаго бы та („D er 
S teinklopfer“, 1873). ѵ В . Фр.

Саас (Saaz, чешск. Zatec), окружн. 
гор. в Ч ехии, на р. Эгер,  17.117 жит.; 
славится своим хмелѳводством.

Сабадель, фабричн. гор. в испан. 
пров. Варселона; текстильн. промышл., 
23.294 жит.

Сабадилла, Sabadilla officinarum, 
вид из сем. лилейных,  злаковидная 
трава с мелкими листьями. Се мона 
С. служат для добывания  алкалоида 
вератрина (сж.); культивируется С. в 
Центральной Америке  и Венецуэле .

Сабадка, см. Мариа-Терезиополь.
Сабал,  Sabal, американский род 

карликовых пальм пальма-пальмет- 
то, S. Palmetto, дерево средн. величи- 
ны, в Каролине  и Флориде  дости- 
гает самой се верной границы пальм 
(36° с. ш.) и доставляет чрезвьгчайно 
кре пкий корабельный ле с;  листья его 
идут на выде лку легких,  нрочных 
шляп (сомбреро).

Сабатьѳ, Поль, французск. писатель, 
род. в 1858 г., состоит кальвинист- 
ским священником в одном севенн- 
ском городке . Прославился книгою 
о Франциске  Ассизском („Saint F ran 
çois“ d’A ssise“), выдержавшей около 
40 изданий и переврденной на все  язы - 
ки; она написана строго научно, но в 
то же время с огромным художе- 
ственным проникновением.

Сабашников,  Михаил Василье- 
вич,  род. в 1871 г., оконч. естеств. 
отд. физ.-мат. фак. москов. унив.; круп- 
ный капиталист,  он еще с 90-х гг., 
вме сте  со своим рано умершим бра- 
том Сѳрге ем Вас., стал уде лять  
значительныя средства на издание на- 
учных книг и в 191 >9 г. основ. „Кни- 
гоизд. М. и С. Сабашниковыхъ“, кот. 
выпустило ряд це нных книг и как 
бы сме нило на этом пути издатель- 
ство Солдатенкова. С. приним. близкоѳ 
участие в организации народн. унив. 
Ш анявскаго и с 1912 г. состоит там 
прѳдсе дат. правления. В сегда близкий 
к редакционному кругу „Русских Ве - 
домостей“, С. в 1912 г . вошел въ
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составт. товаришюства по изданию этой 
газеты. Во время войпы 1914/10 гг. 
стояд во главе  одного из сибирск. 
отрядов Всеросс. Союза Городов и 
заве дывал Отде лом фроята Союза.

Саббатай Цеви, еврейский лже-мес- 
сия (1020—1070), род. в Смирне  в 
семье  пспапских выходцев,  поддер- 
жишашппх торговыя связи с Запа- 
дом,  рапи нодпал под влияние каб- 
Салистив il вседьло погрузилея в 
млстику н аскезу, доходя до экстаза 
и визионпзма. Каббала (см.) владе ла 
тогда умадш пе однпх евреев.  Евреи, 
истомлеаные испрерывными гопениями, 
ждали, по слову каббалы, 1648 г. (5408 r.), 
как года пришествия  Мессии; хрд- 
стиишский Запад,  переживавший 80-ле т- 
нюю войну, также жаждал избавления 
и, объятый мисгпцизмом,  возлагал 
упования на апокалппсический 1606 г., 
который должен был привестн об- 
новление мира и единение ве р,  прлми- 
рение иудейства с христианством.  
ииуританская Англия, только что сверг- 
шая феодальную ыонархию, глубоко 
ве рпда, что кончается старый мир  и 
наступает •шшлениум.  Эти ожидания 
Запада доходили и до С. Ц. (его отец 
состоял представнтелем английской 
торговой фирмьи); общность ожиданий 
евреев и христиан еще боле е усн- 
ливала ве ру, что упования  ебудутся, a 
ре зня евреев на Украине  казалась 
после дним тягчайшим иепытанием 
пред пршлествием Мѳссии. В этой 
атмосфере  страстных ожиданий в 
экзальтированном юноше  вспыхнула 
ве ра, что Мессия уже явился и вопло- 
тился в нем.  Он открылсяв 1648 г. 
своим друзьям и встре тил востор- 
женное дрязнание, так как исключи- 
тѳльная обаятельность его личности 
и святость жизни давно создали ему 
ореол избранника. Долго однако это 
сохранялось в глубокой тайне ; лишь 
постепенно смутныѳ слухи о явлении 
Мессии сталн распроетранятьея срѳди 
всего еврейства, н только в 1665 г. 
С. Ц. торжественно провозгласил себя 
царем и удейскям в родной Смнрне . 
Восторг и . экстаз охватяли ѳврей- 
скую массу до всей Сирии и Палестине , 
несмотря на то, что раввины в И е ру- 
салиме  отлучили С. Д. за его еамо- 
званство от синагоги. Очевь скоро

ве ра в С. Д. распространилаеь п на 
Заяаде —в Венецин, Амстердаме , Гам- 
бурге , Лсиндоне , и особенно много 
лриверженцев нашел он себе  таы,  
где  всего тяжеле е жялось евреям, —в 
Германип, Венгрии и Полыле . Отовсгоду 
к нсму приливали сторонники н 
средства. Но ни плана ни конкретно 
опреде ленной це ля y С. Ц. не было, и 
влияние и средетва оставались не- 
использованишми. В 1666 г., он от- 
правился в Константинололь, чтобы 
силой слова свергнуть султана, но 
зде сь его заключили в кре пость; 
прн личном свидании с султаном 
С. Ц. пе устоял пред угрозой казнн 
п согласился перейти в магометан- 
ство. Он был осыпан милостями и 
под именем Мехмеда-эффенди полу- 
чял звание камергера. Но мессианству 
его, разуме ется, был положен ко- 
нецв. Он,  правда, пытался еще под- 
держнвать свое положение н вновь 
сблизиться с еврейством,  но эго 
вызвало лишь ссылку его в Дуль- 
цинью, в Албании, где  он и умер.  
Не которые очень ревностные привер- 
женцы С. Ц. старались истолковать 
его отстуяынчество каббалистическим 
раздвоением лячностн. В Салоннках 
секта саббатиандев еохраннлась еще 
до сих пор среди крипто-евреев 
маго.метан.  Но н в шнроких еврей- 
ских массах пережнтое разочарова- 
ние не разсе яло постоянных ожиданий 
скораго пришествия  Мессин— слишком 
тяжко было настоящее, особенно на 
Востоке  н в Полыде , чтобы не жаж- 
дать чуда,—и е течением времени 
на сме ну саббагианству явился фрал- 
кизм (см. Франк)  и экстатнческое 
прозре ние хасидизма (сл.). Библиограф. 
см. в т. ХШ  „Еврейек. Энциклопедии “.

Сабеизи,  общепрннятый в хрн- 
стианском богословии термин для обо- 
значения  всякой религии, состоящей в 
яоклонении зве здам или све тилам 
небесным (иначе — астролатргя). Но 
специальне е дод С. надо понимать ту  
особую религию, которая являлась де- 
режитком старо-вавилонской, и до- 
сле дние остатки которой, напоенныѳ 
также идеями философии греческой, 
дѳржались даже во времена аббасид- 
ских халифов,  главным образом 
в г. Харране , в се в. Месодотамии.



и:и Сабейское царство—Саванны.

См. обширные материалы (с усгаре - 
лыми теперь выводами) y Д. Хволь- 
сона, „Die Ssabier und der Ssabism us“, 
(2 TT., 1850). Ha низовьях Евфрата 
и no Е аруну доныне  держится гно- 
стическая секта мандеев (г.и.)—еме сь 
старо-халдейскаго язы чества и идей 
парсизма с христианством.  Европей- 
ские ученые не раз называли и маи- 
деев сабейцами, неправилыю отожде- 
ствляя их с те ми сабиямп, которые 
упоминаютея в Коране  и ранних био- 
граф иях Мохаммеда. Имя происхо- 
дит от арамейскаго корня „саба“ — 
„погружать, купать, омывать“. Совер- 
шенно другой корень и другой звук 
с слышится в иимени южно-аравийскаго 
народа сабейцев (см. Арапя, Ш, 354), 
культурный блескь которых воплотил- 
ея во всемирно-изве стной легенде  про 
„царицу Савскую“, приехавшую соетя- 
за тьс я  славою и мудростыо с царем 
Соломоном.  А. 1'ры.искиии.

Сабейское царство, см. Аратп, 
Ш , 354.

Сабин,  ре ка в С.-А. Соед. Ш та- 
тах,  начин. в Техасе  и протекает 
через оз. C.; после  800 км. теч. впад. 
в  Мексиканск. зал. Судох.яа небольш. 
протяжении для мелких судов.

Сабиняне, одно из коренных шие- 
мен средн. Италии, л р ишадлежавшее 
к индо-европейск. расе  и жившее в 
средних Аппенинах.  Сабинская об- 
щина города Кур весьыа раио была 
инкорпорирована Римом,  о чем сохра- 
нилось воспомикание в предании о по- 
хищении сабинянок;  остальн. еабинск. 
племена были покорены после  долгих 
войн в 290 г. до P. X. Курием Ден- 
татом.  Получили права римекаго гра- 
жданства частью в 208 г., частью толь- 
ко в 88 г., после  Союзнич. войны.

Саблер (Дссятовскиии), Владимир 
Карлович,  б. обер- прокурор св. Си- 
нода, р . в 1847 г., окончил юридич. 
фак. моек. унив. в 1808 г., за  соч. 
„0  давности в уголовн. праве “ по- 
лучил степень магистра; в 1872/3 г. 
читал уголовное судопроизводство в 
москов. унив., потом перешел на 
службу в Петроград,  где  состоял 
при особе  Е я  Имп. Высоч. Вел. Кн. 
Екатѳрины Михайловны, был юрис- 
консультом св. Синода, директором 
канделярии, зате м назначен това-

рищем обер- прокурора в. Сшгода, 
являясь ревностиым исподнптелем 
предиачертаний Побе доносцсва. Уту 
должность всле д за  Иобе доноецепым 
был иирину;и;дсн осташить поеле  манн- 
феста 17 октября 1905 г. и был шизна- 
чен сенатором.  Н о зате м въкабине- 
т  П. А. Столыпиш а С. получнл иорт- 
фель обер- прокурора св. Сшюда и со- 
храиял сго до ле та 1915 г. Уиравляя 
ешюдальным ве домством,  С.всеме р- 
ию стремплся воскреепть дух и иапра- 
влеииие времея и И о бе доносдева, ири- 
остановпл дшижеиие все х вопросов 
о рсформе  церковнаго уетройства. 
возшшшпх в освободительную эпоху, 
il в избирательную кампаниии 1912 г. 
мобнлиизовал все  сиилы духовеиства, 
чтобы обезпечпть побвду „правымъ“. 
Во время воипиы с гермаиш-австрий- 
еким союзом испросил Высоч. раз- 
ре шение на переме ну фамилии.

Сабля, см. хо.шдноѵ орцжи<‘.
Сабля, гора в Вологодской губ., 

CM. XI, 88.
Сабля-рыба, см. чсхонь.
Саболчка, Михаэль. c.u. IX, 447.
Сабольч (Szabolcs), веигерск. ко- 

митат в области ле ваго берега Тис- 
сы; 4.039 кв. км. с 319.818 ж. (почти ис- 
ключнт. венгры). Главп. гор. Ньнрсйьиш .

Саботаж (sabotage), cm. XX, 552 
и еин<1т;али.>мь.

Сабсавар,  гор. в персид. пров. 
Хорассан;  обширн. торговля шелком,  
хлоииком,  опиу.мом h сушен. фрукта- 
ми. Добыча ме ди. Ок. 20.000 ;к.

Сабунчи, селеяие и нефтяы. промы- 
слы, примык. к Баку (с.я.).

Сабун,  прав. прит. Ваха, в То- 
Сольск. г., вытек. из оз. С. Дл. 125 в.

Сабуров,  Андрей Алексапдрович,  
cm. XXIII, 697.

Сабур,  cm. a. шj.
Сава, прав. приток Дуная, берет 

начало y Радмансдорфа в Крайне , 
впад. в Дунай y Б е лграда; 712 км. дл., 
судоходна на протяж. 589 км. от уетья.

Савала, прав. несудоходи. приток 
Хопра, орош. тамбовский, борисогле бск. 
и новохоперск. уу. Тамбовек. губ. и не- 
больш. частьВоронежск. губ. Дл. 160 в.

Саванны, своеобразное сообщество 
растений, встре чающееся в тропиче- 
ских странах с сухим,  континен- 
тальным климатом.  Главную состав-

14
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ную часть этого сообщѳства, его основ- 
ной фон,  представляют многоле тния, 
высокорослыя травы, преимуществен- 
но злаки, и лишь ме стами, как,  напр., 
в Г виане , осоковыя. На зтой травя- 
нистой растительности, образующей 
большей частью отде льныя дернови- 
ны, среди которых просве чиваегь го- 
лая почва, встре чаю тся кустарники и 
деревья, либо стоящие поодиночке , 
нногда далеко друг от друга, либо 
сгруппированные в ре дкие, све тлые 
ле са. Б лагодаря такому разм е щению 
древесных растений, в С. чувствует- 
ся такой же простор,  как и в  на- 
ших степях.  Даж е в саванновых 
ле сах можно легко ходить и е здить 
в эишпаже  по любому направлению. 
Как травянистая, так и древесная 
растительность C., носит ясно выра- 
жеыный ксерофильный характер.  Тра- 
вы снабжены ползучими побе гами и 
растут дерновинами. Л истья y зла- 
ков узкие, сухие, жесткие, усаженные 
волосками или покрытыѳ восковым 
налетом.  Л истья кустарников и де- 
ревьев мелкие, волосистыѳ или бле- 
стящие („лакированные“). Многия  ра- 
стения  (представители сѳмейств губо- 
цве тных,  вербеновых,  миртовых и 
др.) выде ляют болыдое количество 
эѳирных масел.  У  многих много- 
ле тних трав и  полукустарников 
образуются в земле  своеобразныя 
клубневидныя те ла (из стебля и кор- 
нѳй), дающия  потом многочисленные 
неве твистые, прутьевидные или сла- 
бо ве твистые побе ги. В сухоѳ время 
года растительность С. замираетъ: де- 
ревья  и кустарники теряют свои 
листья, травы желте ют и сохнут.  
С наступлением дождливаго времени 
года растительность оживает,  но и 
тогда она не представляет све жей 
зеленой картины, свойственной нашим 
степям или лугам весною, так как 
толстыѳ, высохшие, желтые или бурые 
стебли злаков,  будучи приме шаны 
в болыпом количестве  к све жей 
зелени, придают всей картине  жел- 
тый или бурый отте нок.  Эти отмер- 
шие остатки растений подвергаются 
частым пожарам нѳ только в су- 
хоѳ врѳмя года, но и в дождливое, 
a  потому растительность C., особенно 
кора деревьев,  являѳтся опаленною и

обугленною. Ме стами растительность 
выгораѳт сплошь; так ия  пожарища в 
дождливое время года покрываются 
све жею зеленью, издали  напоминаю- 
щей весенние всходы наших полей. 
Богатаго, пестраго д в е точнаго ковра, 
подобнаго тому, какой так свойстве- 
нен нашим лугам,  обычно не бьи- 
вает.  Систематический состав фло- 
ры  С. в разных странах,  конечно, 
различный. В африкан. С. и з  травя- 
нистых растений преобладают злаки 
(групп A ndropogoneae, Р аписеаѳ, Chlo- 
rideae, P estuceae и пр.), другия  жѳ 
однодольныя не так обильны, вапр., 
Commelina bracteosa, Chlorophytum , 
m acrophyllum , не сколько видов Scilla 
A sparagus, A m aryllidaceae, Iridaceae 
и др.; из двудольных встре чаю тся 
A m aranthaceae (Celosia, D igéra, Pu- 
palia и др.), N yctaginaceae, Papilio- 
naceae (Indigofera, T ephrosia, Zornia, 
Desm odium и др.), Polygalaceae, Mal
vaceae, S terculiaceae; U m belliferae o t -  
сутствуют;  из спайнолепестных—  
представители A sclepiadaceae, Convol- 
vulaceae, Labiatae, Com positae, Bora- 
ginaceae, C ucurbitaceae и др. Кустар- 
никовая растителы ю сть представлена 
видами родов Capparis, Courbonia, 
Acacia, D iphaca, Rhus, Gnidia и др. 
Д еревья представлены  видами Acacia 
(subulata, Seyal и др.) и величествен- 
ным баобабом (A dansonia digitata), 
любящим простор и  све т и дости- 
гающим 25 мѳтр. высоты, a  ствол—  
до 8 метр. в окружности. Относитель- 
но древесной растительности С. вадо 
заме тить, что в больтинстве  слу- 
чаѳв деревья низкорослы, разве систы 
и корявы в роде  наш их яблонь. В 
американских C., no изсле дованиям 
Варминга, напр., в С. Lagoa santa, 
травянисткх растений насчиты вается 
554 вида, из них злаков до 60 ви- 
дов (Paspalum , Panicum , A ndropogon 
и др.), зате м много сложноцве тных 
(Vernonia, Eupatorium , A steroideae, Inu- 
loideae, M utisieae, H ieracium ); много- 
численны также (до 70 видов)  Р арииио- 
пасеае; очень немногочисленны Orchi- 
daceae (40 видов) , Iridaceae (5— 10 ви- 
дов)  и  др. Кустарников насчитывает- 
ся до 180 видов,  из них особенно 
многочисленны M yrtaceae и M alpighia- 
сеае. Д еревьев около 80 видовъ: Ѵо-
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chysiaceae, Papilionaceae, M yrtaceae, 
Compositae, Palmae (2 вида), и др.

В А встралии к С. могут быть 
отнесены эвкалиптовые ле са, которые 
издали каж утся сплошным насажде- 
нием,  a  на самом де ле  деревья в 
них так далеко находятся друг от 
друга, что не смыкаются своею кро- 
ною; в этих ле сах всегда све тло 
и просторно. Почва бывает покрыта 
травянистым покровом из злаков,  
который в сухое время года так же, 
какь и в тшшчных C., подсыхает.

С. Ростовцев.
Саваоѳ,  эпитет Вожества в бого- 

служебных формулах и пе снопе - 
ниях православной церкви. Эпитет 
заимствован из библейскаго Jaliw e 
zebaôth— иагвѳ воинетв,  при чем 
под воинством и агве разуме ются 
в древае йшую эпоху его служебныѳ 
духи, a  поздне е, когда иагве стал 
считаться небесным Богом всего 
мира,— зве зды. Н. Н.

Савара, см. Еоларийская группа.
Савари, Анн- Ж ан- Мари-Рене, гер- 

цог Ровиго, франц. генерал Первой 
империи (1774—1833); участвовал в 
сражении при Маренго (1800 г.), назна- 
ченный в 1802 г. начальником тай- 
ной полиции, в 1804 г. руководил 
казнью герц. Энгиенскаго. После  Тиль- 
зитскаго мира был послом в Пе- 
тербурге , но оказался не на высоте  и 
был заме ненъКоленкуром;  в 1810 г. 
был назначен министром полиции. 
Безпринципный, нѳчистый на руку, С. 
был „предан без лести“ и пользо- 
вался не сколько брезгливым дове - 
рием Наполеона. После  падения  На- 
полеона С. был интернирован англи- 
чанами на о. Мальте , откуда бе жал 
в Смирну; вернувшись в Париж в 
1819 г., добился отме ны смертнаго 
приговора, состоявшагося над ним 
в 1816 г., и в 1881 г. получил ко- 
мандование войсками в Алжире . С. 
издал „M émoires“ (1828, 8 т.).

Савватий, святой, основатель Соло- 
вецк. монастыря. 0  ранней жизни его 
све де ний не ть . В 1396 г. принял мо- 
нашество в Кирилло - Б е лозерском 
монаст.,но,находя монастырь слшпком 
людным,  перешел на Валаамский ост- 
ров.  He получив удовлетворения  и 
зде сь, С, пощел на се вер,  к Б е -

ло.му морю и, вме сте  со встре ченным 
по дороге  старцем Геннадием,  по- 
строил первыя кельи в Соловках.  
Потом долго жил один,  оставлен- 
ный Геннадием.  Ум. в 1434 г.

Савина, М арья Гавриловна, выдаю- 
щаяся драматич. артистка. Род. в 
1854 г. в ь  Каменец - Подольске . 
Е я  отец,  Подраменцев,  страстный 
любитель сцены, м ногоиудачно играв- 
ший в любительских спектаклях,  
был сначала учителем рисования и 
надзирателем в гимназии, a  зате м,  
под псевдонимом Стремлянова, по- 
ступил в одесскую драматич. труп- 
пу Фолетти. В Одеесе  же 9-ле тняя 
С. етала учаетвовать в спектаклях,  
также под псевдонимом Стремляно- 
вой; немного спустя С. играла в Киеве ; 
в августе  1869 г. получила уже опре- 
де ленный ангажемент в минскую 
труппу и с т е х пор играла в длин- 
ном ряде  провинциальных городов,  
все боле е обращая на себя внимание. 
Выйдя замуж за  актера Савина, она 
стала играть под этим имѳнѳм.  
В 1874 г. С„ приехав для сове тов 
с докторами в П ѳтербург,  сыграла 
в спектакле  в Благородном собра- 
нии роль Елены в „Блуждающих 
огняхъ“, произвела самое благоприят- 
ное впечатле ниѳ на публику и на быв- 
ших на этом спектакле  артистов 
Александринскаго театра, и дирекцией 
Императ. театров были предложены 
С. дебюты на этой сцене . В пер- 
вый раз она выступила на подмо- 
стках,  где  потом царила не сколько 
десятиле тий, 9-го апре ля  1874 г., во 
второй дебютный епектакль сы грала 
роль Нади в „Воспитаншще “ Остров- 
скаго и была принята в труппу. Зде сь 
молодая артистка очень быстро вы- 
двинулась; одна за другою переходи- 
ли к ней лучшия роли. Репертуар 
С. был в т е  годы чрезвычайно пе- 
стрый, отъводевильных „наивностей“ 
и вплоть до М аргариты Готье и дажѳ 
ролей чисто трагической складки. Вы- 
падали сезоны, в которые С. играла 
15 и даже боле е новых ролей. И мя 
ея на афише  было уже гарантией от- 
личнаго сбора, и скоро авторы стали 
ставить чуть ли не условием поста- 
новки своих пьес участие С. в глав- 
ной женской роли. С. не согнулась
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под зтоио громадною работою, не рас- 
терялась в зтом чрезвычайном раз- 
нообразин ролей. иИервое свойство ея 
сценическаго дарования —чрезвычайная 
гибкость, какою в такой ме ре , как 
C., не обладал,  молсет быть, ни один 
русский актер.  II С. уме ла найтиеь 
в каждой роли, каждой уме ла при- 
дать всю яркость характерности и всю 
полноту пснхологнческаго содержания. 
С. сыграны 23 роли Островскаго, по 
ея инициативе  попали на сцену счи- 
тавшияся несценическими пьесы Тур- 
генева, ирежде всего—„Ме сяц в де- 
ревне “, где  С. сначала обаятельно 
играла (и заслужила самый лестньйи 
отзыв автора) Ве рочку, a поздне е, 
и столь же обаятельно,—Наталыо Пет- 
ровну. И грала С. текспировских Офе- 
лию (впрочем,  она сама признала это 
исполнение неудачным и и  скоро отка- 
залась от этой роли), Беатриче, Ка- 
тарнну, играла в произведениях .Ho
ne де Вега, котораго высоко це нила, 
Бомарше, играла и Лизу и Софью в 
грибое довской комедии и в обе их 
ролях была одинаково совершенна; 
особенно очаровательно играла Марью 
Антоновну в „Рѳвизоре “; эта роль 
считается одним из самых совер- 
шенных ея созданий. Инициативе  С. 
обязан Александринский театр поста- 
новкою толетовской „Власти Тьмы“; 
тут С. сыграла с ре дкою бытовою 
законченностью и безупречною прав- 
дою Акулину, и это было особенно не- 
ожиданно для артистки, почитавшейся 
великою специалисткою по части „све т- 
скихъ“, изящных де вушек и жен- 
щин.  Хотя иочиталась С. по преиму- 
ществу актрисою комедии, однако роли 
сильнаго подъема, сложной, противо- 
ре чивой психологии также находили 
в ней порою осуществительницу поч- 
ти идеальную; уме л а  C., не прибе гая 
ни к каким вне шним эффектам,  
избе гая форсирования сил,  и глубоко 
трогать и потрясать. Счастливо отли- 
чало всегда С. художественное правдо- 
любие; под углом трезвой правды 
смотре ла она на каждый образ,  ка- 
кой приходилось ей воплощать в теат- 
ре , и в строгой, почти суровой ве р- 
ности этой правде  передавала его. 
Оттого в ея игре  никогда не было и 
те ни какой-либо идѳализации. Обладав-

шая В ВЬиСОКОЙ стѳпѳни способностыо 
перевоплощаться, сливатьея с изобра- 
жаемыы образом,  подчинять еебя 
ему, С. в то же время как- то уме ла 
сохранять в каждом исполнении и 
евою индивидуальность; эта внутрен- 
няя индивидуальность просве чивала 
через вее  савинския  исполнения, не 
ме шая характерности образа. И это, 
доступное только очень большим ху- 
дожникам сдены, тонкое сочетание пе- 
ревоплощения  с сохранением своей 
индивидуальности,— может быть, са- 
мое заме чателвное, что представляло 
сценическое творчѳство С. Техника С. 
была чрезвычайно проетая, но в та- 
кой же ме ре  четкая и изящ ная. Гар- 
моничность и изящеетво были отли- 
чительными чертами вне шняго испол- 
нения  C.; и была заме чательна ея ре чь. 
He даром как- то Достоевский ска- 
зал ей: „У вас каждое слово отто- 
чено, как слоновая кость“. И такая 
же „отточенность“ была в ея жестагь, 
в ея мимпке .

В после дния  десятиле тия  С. принп- 
мала очень болыпое участие в де я- 
телыюсти Русскаго театральнаго обще- 
ства; этакрупная организация  русских 
актеров может почитаться в значи- 
тельной ме ре  де тищем С. Ум. С. 
9-го сент. 1915 г. Н. Эфрос.

Савин,  Александр Николаевич,  
изве стн. историк,  род. в  1873 г. в  Ка- 
лужской губ., образ. получ. в московск. 
унив. на историч. отд. историко-фи- 
лол. фак. (1891—95) и был оставлен 
при университете  П.Г.Виноградовым.  
1900— 1902 и 1904— 1905 гг. провел 
в Англии, где  готовил свои диссер- 
тации „Английекая деревня в эпоху 
Тюдоровъ“ (1903) и „Английская секу- 
ляризация “ (1906). С 1902 г. состоит 
преподавателем моск. высш. женск. 
курсов.  В 1903 г. был принят в 
число прив.-доц. моск. унив., в 1908 г. 
избран экетраорд. професс. моск. уни- 
верс. по каѳедре  вееобщей истории, с 
1914 г. состоит ординарным про- 
фессором.  Читает лекции и ведет 
практическия  занятия  по новой истории, 
a с 1911 г. и по средней истории. 
Напечатал ряд статей в русск. и 
английск. периодич. издаииях,  из рус- 
ских изданий—преимущ. в „Ж урнале  
Мин. Народы. Просве щ.“ „Ве стн. Ев-
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роиы “, „Русск. ииыслиг- и „Русск. Б е - 
дом.“. Как петорик,  придаѳт очень 
большое, но отнюдь не исключитель- 
пое значеиие обществ. факторам дсто- 
рнческаго процесса (в отличие от 
личных факторов) , социальной исто- 
рии в тироком  смыеле  слова (вклю- 
чая сюда релпгиозность, политическия 
убе ждения, научныя све де ния). В свя- 
зи с этим изсле доваииия  С. июсвящены 
истории права п хозяйства, в част- 
ности английской аграрыой истории XV, 
XVI и XVII вв. Собранный С. богатый, 
частью автентично - архивный мате- 
р иал,  тщательно им изученный и 
разработаыный, и удачное комбшшро- 
вание массовых сводок с монографи- 
ческим описанием отде льных вот- 
чин дали ему возможность ярко обрп- 
совать не которыя стороны правового 
и хозяйственнаго строя „старой Ан- 
глии“ и доставнли его трудам заелу- 
женную изве стность не только в рус- 
ской, но и в английской литературе .

Савиньи, Фридрих Карл,  основа- 
тель „исторической школы“ в юрнс- 
пруденции, один нз видне йших и 
влиятельне йших юристов новаго вре- 
мени, воплотивший в себе , можно ска- 
зать, квинт- эссенцию не мецкой юрис- 
пруденции первой половины XIX в. — 
Родился в 1779 г. во Франкфурте  на 
Майне  il происходил от француз- 
ских предков,  переселившихся в 
Германию из Лотарингии. Юридическое 
образование, дополненное серьезиыми 
филологическими и философскими шту- 
диями, С. получил в марбургском 
университете ,г д е  особенно сблизился 
с романистом Вейсом,  эпигоном 
школы так  наз. „элегантных юрн- 
стовъ“, передавшим ему вкус к 
классической древности и непосред- 
ственному изучению источников рим- 
скаго права. В марбургском же уни- 
верситете  С. получил в  1800 г. уче- 
ную степень доктора за  сочинение из 
области уголовнаго права, озаглавлен- 
ное „De coneursu delictorum  form ali“, 
уже позволившеѳ предчувствовать в 
его авторе , по ясности мысли и изя- 
ществу язы ка, будущаго мастера своей 
науки. В том же году открылаеь в 
Марбурге  и его с самаго в:ачала бле- 
стящ ая преподавательская де ятель- 
ность, обращенная уже после  перваго

семестра на чнстое римсдое право. 
Ч ерез три года, a дменно в 1803 г., 
вт) Марбѵрге  же выш ла в  све т и 
его зпамениитая  книга „ иираво владе - 
ииия “, выдержавшая 7 изданий (после д- 
нее—в 1865 г.) и отме тивш ая це лую 
зру в пстории европейской юриспру- 
денции. Этого одного сочинения  было 
бы доетаточно для того, чтобы обез- 
печить з а  С. безсмертие в  юридиче- 
ской литературе , н оно сразу  поста- 
вило сго в  первые ряды  не мецких 
цивилистов.  Бот отзыв о нем Тибо, 
одного нз крушиейших юристов это- 
го времени и будущаго антагониста С. 
в сгюре  об едпном для всейГермании 
гражданском законодательстве : „Ав- 
тор завоевал себи; уже этой книгой 
право стоять в одном ряду  с на- 
шимии первымн юристамп; он соеди- 
няет в себе  ре дкую, всегда ровную 
il нпкогда не изме няюицуио себе  остроту 
мысли. ечастливое уме ние обнимать и 
легко передавать тончайш ия  и труд- 
неиш ия  понятия, настоящую и всепро- 
никающую ученость, свободу от пред- 
разсудков,  стремление не оставлять 
ничего без прове рки,— еловом,  все, 
че м капрцзы судьбы наде ляют в  
такомъобъеме лиш ьвесьманемногихъ“. 
Иеринг,  в свою очередь, писал об 
это.ч сочинении C., что оно стало „до- 
воротным пунктом для веей новой 
иориспруденции, и что, как ни много 
сде лано впосле дствии для ея де йстви- 
тельнаго возрождения  и самим С. н 
другимн,—в этом сочинении лежали 
уже зародыши всего поеле дующаго“. 
И эти зародыши Иеринг виде л нѳ 
только в устранении всего балласта 
традиционных подразде лений, овреде - 
лений, иекусственных правил,  и не 
только в са.мостоятельном, свободном 
от всякой предвзятой мысли оользо- 
вании римскими источниками, но и осо- 
бенно в том,  что С. просле живал 
зде сь самый ход мыслей римских 
юристов,  так сказать,—рековструи- 
ровал их конструкции и как бы 
воекрешал дух римской юриспру- 
денции. Несмотря на свой догмати- 
ческий характер,  этот первый значи- 
тельный труд С. был в то же время 
и иеторическим произведением в 
том смысле , что он мог быть ис- 
полнен только те м,  кто уме л  от-
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влечься от современных ем увоззре - 
ний и проникнуться воззре ниями рига- 
ских юристов.  Это могло быть де - 
лом только историка права, и С. да- 
ет знать себя именно как таковой 
в своей 7-томной „Истории римскаго 
права в средние ве ка“, напечатанной 
в промежуток вре.мепи от 1815 до 
1831 г. (2-е изд. в 1834—51 гг.). 
Хотя это сочинение было только 
историей источников и литературы 
римскаго права в средние ве ка, це н- 
ность его оетается высокой и в наши 
дни благодаря как богатству и обра- 
ботке  собраннаго в нем материала, 
так и те м новым и важным ре- 
зультатам,  к которым оно прихо- 
дило по истории средневе коваго рим- 
скаго права, средневе ковых универ- 
ситетов и особенно по вопросу о 
никогда нѳ прерывавшемся де йствии 
римскаго права на Западе  Европы и 
после  падения  Римской империи. Для 
подготовки к этой работе , идея которой 
была внушена С. его учителем Вей- 
сом,  он оставил временно универ- 
ситетское преподавание и предпринял 
продолжавшееся 4 года путешествие 
по университетским городам Герма- 
нии и Франции, библиотеки которых и 
доставили весь необходимый для его 
работы материал.  Завершив это пу- 
тешествие, С. принял в 1808 г. каѳед- 
ру римскаго права в Ландсгуте —это 
был неболыпой баварский универси- 
тѳтский город— и отсюда уже перевел- 
с я в  1810 г. в основанный в том же 
году берлинский университет,  ставший 
вскоре  центром всей германекой уче- 
ности. Сюда он был рекомендованъ
В.Гумбольдтом,  как юрист, котораго 
„нельзя поставить рядом ни с ке м,  
кроме  Гуго в Геттингене , и от ко- 
тораго, благодаря философскому отно- 
шению его к науке  и ре дкой фило- 
логической подготовке , можно ждать 
настоящаго руководительства в заня- 
тиях всей юриспруденцией, так часто 
колеблющейся теперь между древне- 
римским правом и новыми законо- 
дательствами“. И С. вполне  оправдал 
эту рекомендацию, так как его лич- 
ность, его воля, его преяодавание, его 
ученые труды и  особенно влияние его 
идей наложили свою печать на протя- 
жении почти всего XIX в. не только

на юридический факультет бѳрлин- 
скаго университета, но и на все не мец- 
кое правове де ние. Его учѳники зани- 
мали каѳедры во все х университетах,  
его сочинения  переводились на ино- 
странные языки, его курсы слушались 
нѳ только студентами, но и профессо- 
рами, и повсюду торжѳствовала так 
назыв. „историческая школа“, основа- 
ние которой было иоложено им же в 
брошюре , вышедшей в 1814 г. под 
заглавием „0  призвании нашего вре- 
мени к законодательству и науке  
права“.

Имя С. связалось неразрывно с ос- 
нованием и судьбой этой школы, и 
если упомянутая сейчас брошюра обя- 
зана своим происхождением случай- 
ному обстоятельству, a  именно,—про- 
тесту С. против предложения  уже на- 
званнаго выше гейдельбергскаго рома- 
ниста Тибо—завершить вне шнее осво- 
бождение Германии от французскаго 
владычества ивнутренним освобожде- 
нием от чуждаго ей римскаго права 
и создать с этой це лыо свое и еди- 
ноѳ для всей страны гражданское за- 
конодатѳльство,—то нѳ в этом об- 
стоятельстве  лежала сила знаменитой 
брошюры. Как бы ве ски в научном 
смысле  ни были возражения  С. против 
предложения  Тибо, это прѳдложениѳ оста- 
валось неосуществленным в тече- 
ние почти це лаго столе тия  не в силу 
возражений C., a в силу формальной 
некомпетентности тогдашняго Герман- 
скаго Союза для общаго законодатель- 
ства и еще боле е—мелкой и себялюби- 
вой политики германских государей, 
гнавших от себя все, что вблизи 
или издалека напоминало о всенарод- 
ном интересе . Вопрос о кодифика- 
ции, на который С. отве чал 'отрица- 
тельно не только для своего, но и для 
всякаго времени, р е шен теперь, и, 
кажется, безапелляционно, не в пользу 
главы „исторической школы“. Это де - 
ло, по необходимооти несовершѳнное, 
опреде ляется не требованиями науки, 
a  потребностями практики и политики, 
и если бы брошюра С. касалась только 
кодификации, то она давно была бы 
предана забвению. Но эта  брошюра вы- 
ходила далеко за  преде лы спора о 
кодификации, и ея большое значение 
в истории европейскаго правове де ния
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опреде ляется  те м,  что она была при- 
нята как программа новаго наииравле- 
ния, и зве стнаго под именем „истори- 
ческой школы“ в юриспруденции. Эта 
программа выступала с це лым аппа- 
ратом общих идей, противопоста- 
вленных господствовавшему до того 
рациовалистическому взгляду  на право 
как на продукт сознательной ре- 
флексии  и законодательной мудрости. 
С. отстаивал. напротив,  историческую 
природу права и указывал на главные 
моменты в процессе  его развития. 
Право, по его учению, есть неразде ль- 
н ая  часть  всей культуры  народа, и 
как эта  после дняя представляетея не 
де лом какого-нибудь даннаго периода 
времени, a  продолжением и развитием 
всей предшествующей культуры, так 
и право образуется из всего про- 
шлаго народа, из глубоких не др его 
„духа“ и его истории. Оно „вы растаеть“ 
и развивается само собой, без посред- 
ства сознания  и рефлексии, и по тому 
же закону „внутреиней необходимости“, 
исключающему всякий произвол,  по ка- 
кому образую тся и развиваю тся язы к,  
религия  и нравы. He законодательство, 
a обычное право есть первоначальиый 
и совершенне йший источник права, a  
история  п рава оказы вается не только 
условием для понимания  д е йствующаго 
в настоящ ем права, но и всей наукой 
права, так что отношение между исто- 
рическим Е догматическим правове - 
де нием то же, что и отношение между 
све том и те нью.

Таково, в  общих чертах,  учение 
„исторической школы“ о праве , и  если 
после дую щ ая критика отме тила и ис- 
правила це лы й ряд  существенных 
недочетов этого учения,—напр., пре- 
увеличение роли чисто народнаго эле- 
мента в  процессе  правообразования, 
переоце нку в этом процессе  обыч- 
наго права и недооце нку момеята 
сознательнаго творчества, неопреде - 
леввость и метафизический харак- 
тер представления  о „духе  народа“ 
и о самом народе , как о живом 
и едином организме , служащем ис- 
точником как права, так и госу- 
дарства, такж е наде ляемых каче- 
ствами живого организма (см. обычное 
право), наконец,  сме шение задач 
историческаго и догматическаго пра-

вове де ния ,—то все  эти недочеты не 
затрогивают осповной ндеи „исторпч. 
школы“ — идеи закономе рности чело- 
ве ческих де йствий и такой же зако- 
номе рности развития  права. ииравда, 
идеи зти  открыты не С. и не были 
чужды уже философам древней Гре- 
д ии, не говоря о многочисленньих 
проявлениях духа исторнческаго из- 
еле дования  в трудах Внко, Монте- 
скьё, Кондорсэ, Берке, Гердера, Ю. Мо- 
зера, Гуго  и многих других.  По- 
этому корни „иеторической школы“ 
лежат,  несомне нно, в далеком про- 
шлом.  Но в смысле  комплекса идей, 
сведенных в научную систему, тор- 
жества этих идей в общественном 
сознапии и влияиия  их на научную 
работу—эта школа принадлелштъХиХв. 
и возникает с выходом в све ть  
брошюры С.

Идея эволюции, или развития, как 
на это было указано уже саш ш  С. 
и впосле дствии обосновано Меркелем,  
остается одной и той же как в есте- 
ствознании, так и в  области права. 
Она представляется и зде сь в обо- 
их своих моментахъ: постоянстве , 
или континуитете  (насле дственность), 
и  видоизме нении форм,  или перс- 
ходе  от низших к высшим фор- 
мам (приспособление). И  если С. и его 
блнжайшие после дователи оставляли 
часто в  т е ни момент видоизме нения 
форм и выдвигали главным обра- 
зом момент континуитета в про- 
цееее  развития  права, играя этим в 
руку политнческой реакции, то не надо 
забывать, что „историч. школа“ была 
сама историческим явлением,  видо- 
изме нявшим евой характер.  Как 
скоро прошло течение, против кото- 
раго она возстала, сме шанные в ней 
сначала элементы получили самосто- 
ятельность и  вкступили  в новых 
приме нениях и комбинадиях.  С эти- 
ми элементами и отражениями „историч. 
школы“ мы встре чаемся теперь во 
все х общеетвенных наукахъ: содиаль- 
ной истории, язы кове де нии, ѳтнологии, 
фольклоре , истории философии, религии 
и т. д. Поэтому, несмотря в а  свой види- 
мый консерватизм,  „историч. ш кола“ 
внесла во все обществознавие эле- 
мевт движения, которому не пред- 
видится конца, и который противится
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всякому догматнзму п успокоеиию на 
какой бы то un Сыло системе  прпве- 
денных между собой в окончатель- 
ную евязь понятий. Этот вывод из 
поеылок „историч. школы“ не былъпз- 
влечен ея пѳрвыми представнтелями, 
но, указанный Меркелем,  он стоит 
теперь вне  сомне ния и составляет 
сильнѵю сторону разсматриваемаго 
нами учения. Оно вызвало небыва- 
лую и невиданную до того иеторн- 
чеекую литературу в области права, 
и юрнспруденция  пробудилась от сво- 
его долгаго сна. Завязалась новая и 
боле е кре пкая связь между ней и дру- 
гими общественными науками. Нача- 
лась опять эра открытий, и теперь, как 
в XV и XVI етол., во врѳмена Ц азия 
и других гуманиетов,  не мецкие уче- 
ные стали переходить Альпы и нахо- 
дить в итальянских библиотеках со- 
кровища, проливавшия  новый све т на 
темные до того периоды в истории 
права. Таково было, напр., открытие 
институдий Гая, о котором Гуго го- 
ворил,  что „без С. мы ие име ли бы 
и Г ая“. Таким образом под влияни- 
ем С. или, ве рне е, формулирован- 
ных им идей „историч. школы“ ѳпоха 
открытий памятников классической 
древности повторилась через 3 сто- 
ле тия, и если никто, как говорят,  
не превзошел еще Куяция  в глубине  
и объеме  его знаний по римскому пра- 
ву, то совокупность того, что сде ла- 
лось изве стным,  и способы, которыми 
зто изве стное разрабатывалоеь, етали 
со времени С. неизме римо выше, че м 
в XVI стол. Образовалась не только 
настоящая историчеекая критика, но, 
что еще важне е, антикварное знание 
обратилось в иеторическое, т.-е. такое, 
котороѳ соединяло отде льные факты 
в органическое це лое и стремилось 
понять их как моменты одного и 
того же историческаго процееса. В 
этом направлении етало разрабаты- 
ваться как римское, так и герман- 
ское право, которое до Эйхгорна, бли- 
жайшаго сотрудника C., не было во- 
все предметом научнагоизсле дования, 
так что и настоящиѳ „германисты“, 
стоявшие в изве стном антагонизме  
с „романистами“, родились, можно 
сказать, со школой С. Главным орга- 
ном этой школы сде лался журналъ

„Zeitschrift für die geschichtliche Rechts
w issenschaft“, созданный в 1815 r. C. 
вме сте  с Эйхгорном и Гешеном и 
руководимый до 1850 г. самим гла- 
вой школы. В этом журнале  С. по- 
ме стил боле е 30 работ по истории 
римекаго и, преимущественно, класси- 
ческаго римскаго права, которыя вку- 
пе  с другими, также историческими 
работами его, печатавш имяся в жур- 
нале  берлинской академии наук,  вы- 
шлн в 1850 г. отде льным изданием 
в 5 томах.

Из сказаннаго не слбдует од- 
нако заглючать, что вся  ученая ра- 
бота С. была направлена только на 
историю римскаго права. Правда, после  
своего „иирава владе ния “ он не на- 
дечатал в течение 37 ле т ни одной 
догматической работы. Те м не мене е, 
он был настолько же, если не бо- 
ле е, догматиком права, как и его 
историком.  Сосредоточение работы на 
исторических изсле дованиях,  забро- 
шенных его предшественниками, выте- 
кало из программы „историч. школы“, 
но эти изсле дования  должны были слу- 
жать только подготовкой для догма- 
тической работы, составляющей насто- 
ящее призвание юриста. И хотя С. и 
его после дователи постоянно рекомен- 
довали соображаться в истории права 
с хозяйственной и духовной жизнью 
народа, a  в отде льных случаях 
и де йствительно соображались с 
этой зкизнью, но, в общем,  стре- 
мление связать право с хозяйством 
и духовной культурой было чуждо 
все м юристам первой половияы 
XIX в., не перестававшим и в своих 
историчееких изсле дованиях опери- 
ровать больше с чисто юридическими 
источниками и юридическими поняти- 
ями, че м с опреде ляющими эти по- 
нятия  явлениями социальной жизни. Но 
так как догматика права, по учению 
„историч. школы“, есть только резуль- 
тать  его развития  в прошлом,  то 
она представляется как бы продолже- 
нием истории права, и такой именно 
догме  современнаго римскаго права, 
развившейся из его истории, было по- 
священо все многоле тнее дредодава- 
ние С. в берлинском университете , 
где  его каѳедра стала первой каѳедрой 
римскаго права в Германии, и его сла-



29 Савихин— Савицкий. 30

ва, как преподавателя догмы этого 
ирава, п ревзотла , может быть, славу 
историка права. М онументалыш м сви- 
де тельством  этого преподавания  яви- 
лась его печатавш аяся от 1840 до 
1849 г. 8-томная „Система современ- 
наго римскаго права“, дополненная в 
1851 —  53 гг. еще 2 томами „Обя- 
зательственнаго права“. Это был зр е - 
лый плод всей ученой и преподава- 
тельской де ятельности C., предназна- 
ченный служить руководетвом как 
для теоретической, так и для пра- 
ктической юриспрудендии. II  если он 
всле дствие своей слишком романи- 
стической тенденцид невполне  дости- 
гал  этой це ли и породил даже та- 
кую рознь между теорией и драктикой, 
естественно, чуж давш ейся антиквар- 
ных изсле дований в области посто- 
ронняго ей  права, какой не знала ни од- 
на, ни предш ествовавш ая С. ни после - 
довавш ая за  ним,  эпоха в истории 
ю риспруденций, то огромное влияние 
этого сочинения, мастерски написанна- 
го и дававш аго тонкий синтез все х 
основных понятий гражданскаго пра- 
ва,— и влиян ие не только натеоретиче- 
скую юриспруденцию, но и на судеб- 
ную практику,—не может бы тьоепа- 
риваемо. К сожале нию, этот труд 
остался незаконченнымъ: он заклю- 
чает. в себе  только так наз. „общую 
ч а сть “ системы граж данскаго и обя- 
зательственнаго права. И причину этой 
незаконченности соетавляет,  ве роят- 
но, назначение С. в 1842 г. министром 
в организованном специально для 
него министерстве  „законодательной 
ревизии “ (M inisterium  fü r  G esetzesre
vision), где  он оставался до бурных 
дней 1848 г. и не возвращ ался боле е к 
университету, скончавшись в 1861 г., 
на 83-м году своей жизни. Резуль- 
таты  его законодательной де ятельно- 
сти были скудны и далеко не компен- 
сировали потери его для науки. Они 
ограничились составленным в его 
министерстве  проектом вексельнаго 
устава, им самим выработанным 
проѳктом закона о разводе , вступи- 
вшим в силу только в евоей про- 
цессуальной части, и установлением 
принципа публичности в  граждан- 
ском процессе .получившаго це нность 
только с проведенным уже после  С.

принцшюм устностд того жо процес- 
са. Этого было, конечно, недостаточ- 
но, — и оеобенно в 40-е годы про- 
шлаго ве ка, когда асизнь настойчиво 
требовала коренных закоиодатель- 
ных реформ, —и эта  недостаточность 
проявленной С. законодательной ини- 
циативы находити) свое объяснение не 
только в политнческпх условиях 
его временн, но и в общих тендѳнци- 
ях „историч. школы“, располагавш их 
ее болыпе к постепенному развитию 
права, че м к сме лым законодатель- 
ным реформам.  Изве стную роль сы- 
грала зде сь, может - быть, и личная 
природа C., склонявтая его боле е 
к познанию, че м к де йствию, и да- 
вш ая повод Я.Грнмму еказать  о нем,  
что „он был еоздан скоре е маги- 
стром,  че м министромъ“.

Все это не умаляет заслугь  С. 
пред научным правове де иием,  обя- 
занным ему, во 1) установлением 
для права принципа эволюции за- 
долго до того, че м этот же прнн- 
цип был формулдрован Дарвином 
для все х отраслей зн ан ия, во 2) при- 
знанием за  предмет правове де ния  
права, если не во всем его истори- 
ческом развитии, то, по крайней ме - 
р е , в историческом разви тии его y 
даннаго народа и, во веяком случае , 
не только в его настоящ ем состоя- 
нии и, в 3) таким поразительным 
оживлением скудной до того истори- 
ческой литературы в области права, 
которое впервые сде лало возможным 
открытие законов его разви тия  путем 
изучения  истории права. 10. Гамбаров.

Савихин,  В. И., c m . XI, 695.
Савицкий, Констаытин Аполлоно- 

вич,  живописец (1845— 1905), учил- 
ся  в Академии художеств и выдви- 
нулся на передвижной вы ставке  „Ре- 
монтом желе зной дороги“, вырази- 
тельно передавшей тяж есть рабочей 
жизни. Вторая картина, привлекш ая 
внимание публики в 1878 г., была 
„Встре ча иконы“, в которой худож- 
ник противополагает духовно немощ- 
наго архиерея и безотчетво ве рующий 
народ.  С.— реалист- народник,  добро- 
сове стно, объективно изображающий 
быт.  Он пшпет поздпе е „Темных 
людей“, притаивш ихся в лодке  среди 
заросли, пойманнаго конокрада, крюч-
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дика, трогательную и прочувствован- 
ную „Панихиду на 9-й день зимою 
на кладбище “, большую драматиче- 
скую картину „На войну“ с множѳ- 
ством крестьянских солдатских фи- 
гур,  выразительных и типичных.  
С. сочиняет картины с чувством 
и идеей, рисует прекрасно, дает 
движение и характерность де йствую- 
щим лицам.  Но он не всегда вла- 
де ет колоритом и техникой. В по- 
сле дние годы С. отдался педагогиче- 
ской де ятельности и ум. руководите- 
лем пензенской рисовальной школы.

Д . Тарасов.
Саводник,  В. Ѳ., c m . XI, 695.
Савойи департаиент, выого-вост. 

Франдии, на границе  с И талией; за- 
ним. 6.187 кв. км. и составл. часть 
прежняго Савойскаго гердогства; по- 
верхность гористая (отроги Альпов) ; 
жит. 247.890, занимающ. земледе л., 
виноде л., скотоводств., табаководств.; 
промышл. кезначит.; главн. гор. иииам- 
бери. — С. Верхней департамент,  см. 
IX, 571.

Савойя, бывшее герцогство на гра- 
нице  с Ш вейцарией, входившее до 
присоединения  к Ф ранции (1860 г.) 
в состав королевства Сардинии. С 
437 г. С. входила в состав государ- 
ства бургундов,  в 532 г. была за- 
воевана франками. Кыязья С. стали в 
XI в. имперскими вассалами. Родона- 
чальн. Савойскаго дома был граф  
Гумберт (ум. в 1048 г.). Сын его, 
Оддо, приобре л Сузу, Аосту и Турин.  
Правнуку их,  Амадею III, удалось в 
1101 г. превратить С. в имперское 
графство. Томас и П и Амадей Y  осно- 
вали две  линии дома—пьемонтскую и 
савойскую; с прекращением потом- 
ства Томаса III, в 1418 r .,  С. была сое- 
динена с Пьемонтом.  При Викторе - 
Амадее  II, в 1720 r ., С. вме сте с Сар- 
диниею образовали Сардинское королев- 
ство. Наконец,  до договору 24 мар- 
та  1860 r ., С. перешла к  Ф ранции,

С а в о л ак с ,  название старинной об- 
ласти Ф инляндии, сохранившееся отча- 
сти и до настоящ . времени. С. соста- 
вляют земли, лежащия  вокругь оз. 
Сайма в ныне шних губершях Куо- 
пиосской, Санкт- Михельской и Вы- 
боргской и  яаселенныя карелами.

Савол ь д о , Джироламо, см. ХХП, 548.

Савона, гор. в  пров. Генуя, при 
Генуэзском зал., 58.414 жит. Гавань, 
морския  купанья.

Савонарола, Джироламо, религиоз- 
ный и политический реформатор во 
Флоренции, род. в 1452 г. Д е д его 
был врачом в П адуе , отец зани- 
мался торговлей в Ф ерраре . Там и 
родился С. С де тства будущий „про- 
рокъ“ был м ечтателем ,  любил ухо- 
дить в себя и твердо противостоял 
прятягательной  силе  блестящ аго дво- 
р а  Борсо д ’Эсте. Душ евная буря, 
бывшая сле дствием неразде ленной 
любви, впервы е породила в нем 
мысль о монашестве . Он бросил за- 
н ятия  медициной, которым никогда 
не отдавался с увлечением,  тайком 
ушел в Болонью  и там  поступил 
в доминиканский монастырь. иП есть 
ле т,  провѳденных под се нью ти- 
хой обители, дали  ему достаточно до- 
суга, чтобы передум ать и  перечув- 
ствовать многое. Он писал стихи, 
полные аскетичѳскаго паѳоса, приво- 
дил в умиление старш их подвиж- 
ническим рвением и пробовал свои 
пролове дническия  сдлы. Ему стали до- 
ручать  отве тственны я командировки. 
В 1482 году он побывал в Фер- 
раре , но успе ха не име л и в том 
же году попал во Ф лоренцию. To бы- 
ло время полнаго расцве та язы ческой 
культуры, веселы х празднеств,  в 
центре  которых был двор Лорен- 
цо Медичи. А скетическая душ а С. вос- 
пламенилась гне вом,  но пропове дь 
его была как колокол в пустыне : 
его не слуш али. Любимым пропо- 
ве дником был другой, ф ра Мариано 
д а  Джанаццано, строивш ий свои эле- 
гантны я „слова“ по классическим 
образцам и привлекавш ий толпы  эсте- 
тов в стары й м онасты рь Сан Сди- 
рито. С. опять ушел в себя, но экс- 
т а з  уже стал сильне е: его  стали 
посе щать виде ния. В 1485 году он 
был командирован в Сан Джими- 
ниано, крошечный городок,  затеряв- 
шийся в горах  Тосканы; там  он 
ложал первые успе хи и  впервыѳ по- 
настоящему наш ел себя. З а  горо- 
дом,  один среди безконечяой це пи 
зеленых холмов,  таинственно ухо- 
дивших в даль, доигруж енный в ти- 
хое созерцание, он сливался с при-
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родой, ч у я л  Б о га  вокруг себя и 
внутри себя. И в д у т е  его зр е ли 
револю ционныя пророчества. Во Фло- 
ренцию С. попал вновь лиш ь в 
1490 году. Ему теперь вредш ествова- 
ла слава, добытая в Сан Джими- 
ниано, окре пш ая в Б реш ии и Реджьо 
(Эмилия). Его лервая же пропове дь 
п роизвела потрясающ ее впечатле ние. 
И че м далыпе, те м больше росла 
его популярность. Слуш ателей стало 
y него так  много, что монастырекая 
дерковь Сан- Марко уже не вме щ ала 
вее х ж елаиощих.  В 1491 г. он 
был избран приором монастыря. 
Вскоре  Лорендо предложил ему пе- 
ренести свои пропове ди в собор,  и 
С. согласился, но его р е зкия  нападки 
на Лоренцо и на распущ енность, им 
поощряемую, заставили  правителя за- 
безпокоиться серьезно. Ч ерез близ- 
ких лю дей он просил буйнаго мо- 
наха бы ть сдержанне е. С. отверг 
всякия  соглашения  и  предрек бы- 
струю  смерть папы Иннокентия  YIII, 
неаполитанскаго короля и самого Ло- 
ренцо. Лоренцо попробовал выста- 
вить  п роти в С. фра Мариано, но ста- 
ры й  соперник н а  этот раз был 
блистательно побе жден.  Лорен- 
до сдался и, леж а на смертном 
одре , пожелал получить отпущение 
о т  монаха, котораго молва уже на- 
зы в а л а  святым.  С. пришел,  но по- 
требовал,  чтобы Лоренцо предвари- 
тельно  обе щал ему три вещи: пока- 
я т ь с я  и  у в е ровать в Бога; вернуть 
обицественны я деньгн, им присвоен- 
ны я, и возвратить Ф лоренции свободу. 
У слы ш а после днее требоваиие, Лоренцо 
отвернулся к сте не , и С. ушел,  мрач- 
ный и непреклонный. Лоренцо уыер,  
a  слава С. стала еще больше. На- 
сле дник Лоренцо, П ьеро Медичи, не 
обладаль ни талантам и ни обаянием 
отца, и борьба с ним была дл я  С. 
несравненно легче. В 1492 году он 
пове дал  в одной из самых по- 
трясаю щ их пропове дей свое виде ние 
руку  с огненным мечом и с над- 
писью: „м еч Божий над землею стре- 
мительно и быстро“. Он толковал 
это виде ние, как предсказаниѳ скораго 
наш ествия  иноплеменников н а  Ита- 
лию в воздаяиие з а  ея гр е хи. Впе- 
ч атл е ние от этой и других пропо-

ве дей С. было так велико, что ГГьеро 
стал хлопотать об удален ии опасна- 
го монаха: через ген ер ал а  ордена 
он добился отозвания  С. из Фло- 
ренции. С. попал в Болоныо, обли- 
чал  там  гре хи и распущ еиность 
двора Бентивольо, едва не был убит 
подосланнымп женою тнраиа лгодьми 
и в конце  концов вернулся само- 
вольно в  Сан- Марко. Больш е Ме- 
дичи его не безпокоили, и он про- 
должал свои боевыя пророчества. В 
1494 г. сбылось худш ее И37> нихт»: 
иноплеменники, в л и ц е  К арла V III 
ф ранцузскаго, п р н т л и  в И талию. Во 
Ф лоренцин ве сть о наш ествин бы ла 
искрой, воспламенившей накоплепный 
годами взры вчаты й м атер иал .  Модичи 
былм изгнаны , республика возстано- 
влена, и в после д о в ав т д х  за те м 
переговорах с французамн С. играл 
очень крудную роль. Ои произвел 
такое глубокое впечатле ние на про- 
стодушнаго ф ранцузскаи’0 короля, что 
Ф лоренция  отде лалась  от наш ествия  
довольно благополучно.

В новом устройстве  (см. Флорен- 
ция) С. не занимал никакого офд- 
циальнаго поста, но его вл ияние было 
так велпко н направлено так опре- 
де ленно в одну сторону, что ѳти го- 
ды (1494— 1498) с полным основа- 
нием называю т временем теокра- 
тической республикп. В ласть свою С. 
поддерждвал постоянными пропове - 
дями, в  которых нападал на Рим 
и на распутства Бордж ия, призы вал 
свою паству к нравственному очи- 
щению и требовал признания  прав 
народа. У спе х его был неслыхан- 
ный. В еселая, легкомы сленная Ф ло- 
ренция  стала неузнаваем а. Затихли 
звуки музыки и ле сен,  к сч езли  с 
улиц лроцессии и поте ш ные огнд 
Зазвучали  скучные, монотонные цер- 
ковные гимны, загоре ли сь  очиститель- 
ные костры, на которы е сносились 
отовсюду „суетьи“, т. е. предметы све т- 
скаго обихода и мирской культуры : 
маски, роскош ныя одежды, непристой- 
ныя книги, рисунки. В пламени по- 
гибло и не которое количество про- 
изведений искусства 1), которы я при-

*) П р еу в ел л ч и в ать , в п р о ^ ем ,  в е  сл е д у ет .  Д е й- 
ствн тельно  це нны х в е щ е й  п рп  С. у трачен о  н е- 
много. С. д е н и л  кнпги  и  лю бнл и с исусетво и  по 
п о зво л ял  и и стр еб л ять  з р я  ч т о  бы  то  ши было.
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иосплпсь hu костры мальчикамн, орга- 
ш изованнымн С. для еле жкн за  про- 
явлениямн непавнстнаго ему духа мир- 
ского легкомыслия.

С. был настоящим диктатором 
Флоренции. но положение его не было 
очень прочно даже во времена наи- 
больпиаго расцве та его власти. Могу- 
щественные враги были на-стороже , 
чтобы нанести удар в удобный мо- 
мент.  Во главе  их были папа Але- 
ксандр il Медичи. Борджия, прежде 
че м норазнть неукротимаго монаха, 
пробовалн гирнвлечь его на свою ето- 
рону предложением кардинальской 
шапкп. С. отве чалъ: „единственная 
шапка, которой я  жажду,—мучениче- 
ский ве нец,  обагренный моей соб- 
ственной кровыо“. Тогда ему было 
прислано приказание явиться в Рим.  
С. отказался; оно было дважды повто- 
рено, после дний раз с угрозою отлу- 
чения, но так же безуспе шно. Наобо- 
рот,  в  пропове дях на пророка 
Амоса С. с новой силой обрушился 
на папу. В отве т  Александр от- 
нял y флорентинской доминиканской 
конгрегации дарованную ей перед 
те м самостоятельность. Внутреяняя 
прочность положения  С. обусловлива- 
лась т е м,  что его сторонники, пьянь- 
они (piagnoni— плаксы), все время бы- 
ли y власти. В начале  1497 г. одна- 
ко начала усиливаться противная пар- 
тия  (arrabiati—буйны е),и натиск из 
Рима стал находить поддержку вну- 
три цитадели С. Тогда-то (13 мая 
1497 г.) было выгтущено папское бреве 
с отлучением C. С. не подчинился. 
В и юле  его сторонники вновь вер- 
нулись к управлению, a ѳго друг 
Франческо Валори стал гонфалонье- 
ром.  Но уже безразде льная власть 
пророка была поколеблена. Приходи- 
лось вее время вести борьбу в са- 
мом городе , где  интриговали Борд- 
жия  и Медичи. Один из медичейских 
заговоров,  име вший це лью возстано- 
вление Пьеро, был раскрыт в такой 
момент,  когда он был близок к 
успе ху. Положение становилось тревож- 
но. Весною 1498 г. один францискан- 
ский монах предложил С. испытание 
огнѳм.  С. отве чал уклончиво; „испы- 
тание“ кончилось ниче м (7 апре ля), и 
етог вздорный на первый взглядъ

факт не только сразу похоронил все 
влияние C., но сде лал неминуемой и 
блнзкой его гябель. Аррабиати подняли 
город,  и на другой день монастырь 
Сан- Марко лодвергся нападению. 0 ., 
несмотря на мужественную защ иту 
монахов и сторонников,  был аресто- 
ван и отведен в Palazzo Vecchio. 
Суд тянулся долго, были допущены 
апостолические комиссары. С. неодно- 
кратно пытали, приговорили к смерти 
за  ересь, и 23 м ая 1498 года он был 
пове шен,  потом сожжен вме сте  с 
двумя монахами: фра Доменико и фра 
Сильвестро.

С. был глубоко искренний челове к.  
В нем совсе м не было ни лидеме - 
р ия  ни иезуитизма. Он говорил и 
де йствовал,  как веле л а  ему его чи- 
стая душа. Он любил Б о га  и любил 
нароц,  любил по-своему, несклад- 
но, нопламенно и буйно, как уже не 
любили Вога, как еще не любили на- 
род.  М истическая окрыленность, кото- 
рая  была такой д е йствеяной y Иоахима 
Флорскаго, y Якопоне Тоди, y Данте, 
даже y Екатерины Сиенской, y С.— по- 
сле  пышнаго расцве та  рафинирован- 
наго классицизма и язы ческаго культа 
красоты, после  опустошений, произве- 
денных в ве рующей душе  крити- 
ческой мыслью и скептицизмом, —  
и должна была повиснуть безсильной. 
Порыв должен был остаться без 
отклика. Самым болыпим из чудес,  
свершонных C.,—было то, что он 
суме л всколыхнуть в вольнодумной 
Флоренции давно дремавш ия  залеж и 
настоящей горячей ве ры. Это он сде - 
лал.  Но он думал,  что это будет 
длительно. To была уже чистая утопия. 
С.—утопист- практик,  тип крайне 
ре дкий в истории общественных дви- 
жений. A в практической утопии ми- 
стика те сно и неразде льно сливается 
с демократизмом.  С. нѳ просто лю- 
бит народ.  В его любви к народу 
что-то веизме римо большее, че м 
простая гуманность. Он разбирадся 
в экономическом положении трудя- 
щихся классов.  Он нападал на 
предпринимателей. В его пропове дях 
мелькают зарницы-предве стницы да- 
леких еще учений о праве  на труд 
и о прибавочной це нности(„богачи при- 
своивают себе  заработную плату про-
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стого народа“ ; „тираны претендуют,  
чтобы бе дные и крестьяне работали 
на них даром,  или терпят такия 
яретензии в  своих чиновникахъ“). И  
если было удивительно, что в е ра, им 
пробужденная, держалась так долго, 
то не мене е удивительно, что его рес- 
публика, несш ая угрозу  госяодствова- 
вшему экономическому порядку, про- 
сущ ествовала три-четы рѳ года. У  Фло- 
ренции Сыл опыт,  яроизведенны й 
сто ле т назадъ: возстание чомпи. Лк>- 
ди, которым принадлеж ала социальная 
власть, знали, че м могут кончиться 
огненныя ре чи о заработной плате .

Ахиллесовой пятой С. было то, что 
мысли, рождавш ияся  в его душе , 
никогда не были приведены в систе- 
му и додуманы до конда. Ибо гд е  
ц арят виде ния, там плохо р азр е ша- 
ю тся вопросы о заработной плате  и 
о налогах.  A  их нужно было р азр е - 
ш ать не только практичееки, но и 
теоретически. П лам енная душа, поры- 
вы  величайш аго благородства; необъят- 
н ы я вме стилищ а любви, нечелове че- 
екое напряж ение энергии, словом,  такое 
соединение, которое творит великаго 
челове ка,— пришлось не ко времени, 
и работа, из которой м огла бы выйти 
мировая реформа, кончилась вульгар- 
ной тр а ге д ией.— Л учш ая книга о С.— 
P . Villari, „La s to r ia d if ra  G. S. e di suoi 
tem pi (посл. изд. 1887, 2 t . ;  есть пло- 
хой русск. пер., 1913);там ъж е подробн. 
библиограф ия. А . Дж шелегов.

Саврань, ме ст. балтскаго у. По- 
дольек. губ., ссиов. в XVII в. Ок. 
6.000 ж.

Саврасов,  Алексе й Кондратьевич,  
живописец (1830— 1897), учи лся  в 
московскомъУ чилищ е  живоиш си и в а я - 
ния  и в  1854 г. получил звание 
академика з а  „Вид в окрестностях 
Ораниенбаума“. Как э т а  картина, так  
и  многия  д ругия, написанны я лозд- 
не е, ниче м не отличались от обыч- 
наго п ей заж а того времени. Но в 
1871 г. н а  первой передвижной вы став- 
ке  С. поразил картиной „Грачи при- 
л ете л и “. Мотив был очень прост.  
Ш ирокий вид на задворки с ветхими 
домиками и заборами, со старинной 
колокольней, покрытой шатром.  Ве- 
сѳнний  сне г  потѳмне л ,  р астаял  
пруд.  Все окутывает тепловатая си-

за я  мгла. На голы я кривы я ббрезы с 
темными пятнами гнйзд  опустилась 
стая  грачей. Сила, све ж есть, непосред- 
ственность безыскусственной передачи 
природы была необычайно н ова и худо- 
жеотвенна. Но на этом С. и остановился. 
To, что написано С. после  („иИечерский 
м онасты рь“, „С ухарева баш ня“, „После  
м ятели“),— все отличается проетотой 
h правдивостью, но не подниш а е т с я  до 
„Г рачей“. Зато  эта  картина его оста- 
вила зам е тный сле д в русском 
искусстве . От нея пошло бодрое и 
поэтическое изображение русской при- 
роды, сме нившее условную прикра- 
шенность. В своей преподавательской 
де ятельности  в Училище  живописи и 
ваяния  С. прививал ученикам горя- 
чую любовь к природе  и чутьѳ к 
ея  поэзии. И з его мастерской вышел 
Л евитан.  Н . Тарасов.

Саву, группа из трех островов,  
причисл. к Нидерландск. И ндии; насел. 
малайцами. Больш ой С. заним. 538 кв. 
км. с 26.000 ж.

Cara, c m . X X I I ,  160/61.
С агайдачный , Петр Конашѳвич 

(т. е.Кононович) ,видный вождь украин- 
скаго казачества в начале  ХѴ ии ве ка. 
Год рождения  С. неизве стен.  Ро- 
дился он в г. Самборе , в Галиции, и 
по происхождению был правоелавным 
шляхтичем;  воспитание получил в 
г. Остроге  н а Волыни в из'ве стной 
острожской школе . Происхождение и 
воспитание сближали С. е высшими 
представителям и тогдаш няго украин- 
скаго духовенетва, среди которых бы- 
ло немало галичан и воспитанников 
острожской школы. В конце  X V I или 
начале  X V II ве ка С. вступил в ъ р я д ы  
казачества и  вскоре — всего ве роятне е 
около 1610 г .— был избран в гет- 
маны. Гетманом он оетавался  до 
смерти. хотя порою в его гетм анстве  
бывали и перерывы , т. к. недовольные 
им казаки по временам низлагали  
его и ставили в гетм аны  других 
лиц.  Главною сферою де ятельности  
С. были военныя дредприя т ия, и  наиболь- 
шую и зве стность он п ииобре л  в 
качеетве  полководца. С нь приниш ал  
де ятельное участие в усш ш вш ихся к 
началу ХѴП в. казацких походах н а  
Турцию и Крым,  повидимому, участво- 
вал во в з я т ии Варны в 1605 г ., a  во
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время своего гетманства—ве роятио, в 
1616 г.— взял Кафу (Ѳеодосию) и осво- 
Содил зде сь большое количество хри- 
етианских невольннков.  Нападения  ка- 
заков на Крым и Турцию прииводгош 
пх'ь к  столкновениям  с польскими 
властями, боявшимпся раздраж ения  мо- 
гущественной сосе дкп и стремнвпшмн- 
ся усмпрнть казацкое „своеволие “, те м 
боле е, что оно ме шало прочному уста- 
новлению кре постного права на У краине . 
Позтому польское правительство стара- 
лось те сне е подчинить казаков своей 
власти и ограничить их количѳство. 
С своей стороны, С. старался сохра- 
н иит ь  лойяльное отношение к польскому 
правительству и не вы ставлял ре ши- 
тельнаго отпора его требованиям ,  не 
поддерживая, a  м. б., и не разде л я я  соци- 
альных стремлений массы казачества. 
В 1617 г. польским правительством 
ыавязан был казакам  ряд  сте сни- 
тельных требований, и C., в качестве  
гетмана, принял их.  В сле дукнцем 
году он с большим казащ ш м вой- 
ском,  превышавшим 20.000. чел., хо- 
дил в  Московское государство ыа по- 
мощь королеви чу Владиславу, взял  Ли- 
вны и Елец и, разбив ГИожарскаго и 
Волконскаго, сильно улучш ил положе- 
я ие польскаго войска, т е м самым об- 
легчив возможность заключения  Деу- 
лишскаго перемирия. Те м не мене е уже 
в 1619 г. поляки вповь поотавили каза- 
кам сте снительны я требования, и  С. 
вынужден был принять их.  В 
результате  ведовольные им казаки 
избрали гетманом Вородавку, С. же 
остался в войске  полковником.  
Всле д за  т е м и он приш елъв стол- 
кновение с польскимъправительетвом 
на почве  ве роиспове днаго вопроса. 
Горячий приверженец православия, он 
в бытность гетманом записал и 
себя и все войско запорожское в  чле- 
ны незадолго деред те м основаннаго 
Киево-богоявленскаго братства. He огра- 
ничиваясь этим,  он принял энер- 
гичноѳ участие в де л е  возстановления  
на Украине  высш ей православной 
иерархии, почтй совершенно исчезнувш ей 
зде сь после  Б рестской унии. В 1620 г. 
иерусалимский патриарх Ѳеофан воз- 
вращ ался и з Москвы. С. встре тил 
вго ео своим полком на границе , 
йровадюгь до Киева и зде сь участвовалъ

в совеицаииях Ѳеофана с право- 
славным духовенством и представи- 
телями украинскаго общества, сове - 
щаниях,  в результате  которых пат- 
риарх поставил в Киеве  митрополи- 
та и посвятил ряд  правоелавных 
епископов на вакантны я каѳедры. Во 
все врем я этих сове щаний С. охранял 
Ѳеофана и зате м проводил его до гра- 
ницы. иИольское правительство не при- 
знало вновь поставленных и ерархов.  
Но в том же году y  него началась 
неудачная война с Турдией, польское 
войско было разбито под Цыцорой, 
сам коронный гетм ан Ж олкевский, 
наиболе е яростный противник каза- 
ков,  пал в этой битве ,— и нравитель- 
етву пришлось обратиться за  помощью 
к казакам .  Они вы ступили в  по- 
ход,  но вме сте  с те м р е шили 
потребовать признания  православной 
иерархин u  с этой ц е лью  отправили 
к королю посольство, в которое во- 
шел и С. Король дал уклончивый от- 
ве т,  но С. удовлетворился им.  Те м 
временем казаки под предводитель- 
ством Бородавки плохо ладили с 
поляками. С прибытием С. к войску 
Бородавка был низложен и  казнен,  
a  гетманом вновь избран С. Под 
его предводительством казаки соеди- 
нились с польским войском ъивм е сте  
с ним удачно отбивались под Хо- 
тином от турок,  пока после дние 
не согласнлись в октябре  1621 г. 
заключить мир.  По этому миру Поль- 
ша обязалась очистить Дне пр огь  
казаков и не допуокать опустошения  
ими туредких владе ний. К азаки 
обе щали после  этого польскому дра- 
вительству не ходить на Черное море, 
но просили увеличить их ж алованье 
и расш ирить их права. Однако прось- 
бы эти не были удовлетворены пра- 
вительством,  и  таким образом новая 
услуга, оказанная ему C., не улучш ила 
положенияказач ества . 10 апре л я  1622 г. 
С. умер в Киеве , за в е щав свое иму- 
щество на богаде льни, школы, деркви  
и монастыри, в том числе  не сколько 
ты сяч золотых Киево-богоявленекому 
братству и и1̂  тьисячи зол. н а  ш колу 
львовскаго братства. Поскольку поли- 
тика С. руководилась тяготе нием к 
Польше  и  отказом оть  подцержки со- 
циальных стремлений общественныхъ
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низов,  она сде лала его иим я  мало по- 
пулярным в массе  казачества и вме - 
сте  с т е м дала ему мало реальны х 
успе хов.  В то же время, толкнув 
казачество на защ иту православной 
деркви дротивъунии, С. еще боле е углу- 
бил и обострил его борьбу с Поль- 
шей. Позже это нере дко давало повод 
изображ ать его как вождя все х стол- 
кновений казачества его времени с 
лольским правительством.  Надо ска- 
зать , впрочем,  что наши све де ния о С. 
очень неполны, и взгляд ы  историков 
на его де ятельность до сих пор еще 
во многом раеходятся. В . Мякотин.

Сагайская степь, см. XX, 69.
Сагайцы, см. абаканские инородцы.
Саганлугский хребет,  см. ХХПи, 

539/40.
Саган,  гор. в  прусск. пров. Си- 

л езии, на р. Бобер;  15.063 ж., прекрасн. 
старинн. замок.

Сагар,  укре пл. гор. в индобритан. 
Д ентральны х провинциях,  44.674 ж.

Сагаста, дон П ракседес Матео, 
испанский государств. д е ятель  (1827— 
1903), по образованию инженер.  Вы- 
бранный в 1854 г. в кортесы, С. ско- 
ро занял  видное ме ето среди чле- 
нов прогрессивной партии и в 1866 г. 
должен был оставить отечество. Вер- 
нувшись в Испанию в  1868 г., он 
стал во гл а в е  либералов и был,  
начиная с 1872 г., неоднократно ми- 
нистром- президеитом,  чередуясь  с 
вождем консерваторов Кановасом 
дель К астильо (см.). С. добилея введе- 
ния  в И спании суда присяжных,  граж- 
данскаго брака, всеобщ. избирательнаго 
п рава и др. важньих реформ.

Сагенэ (Saguenay), ре ка в Канаде , 
берет начало и з оз. св. Иоанна, пос- 
л е  300 км. течѳния  впад. в р. св. Лав- 
рентия; судоходна даже д л я  морских 
кораблей.

Сагино (Saginaw ), гор. в ш тате  
М ичиган;  50.510 ж.

Сагитта, см. щетинкочелюстныя.
Caro, крупинки неизме неннаго и 

оклейстерованнаго крахм ала сердцеви- 
ны не скольких видов тропических 
пальм ,  ч а иде всего S ag u s Rum phii 
(W illd.), S. laevis (Rumph.) и S. farin ifera  
(Lam.), дико растущих и культиви- 
руемых в О.-йндии и на Зондских 
р-вах,  Н ы д ё .С. доб д ааетея  такдее вт>

В.-ииндш, иапр., на Гваделупе  п въ д р у - 
гих тропическнх страиах.

Д ср ев ья  в а л я т с п  пород д в е т е н ирм,  раекодм - 
в аю тся  вдоль; в ы п у тая  сордцовш ю . изм ел ьч автси  н 
л р ом ы ваотся  и а  сиггах;  в ы д е л еп н ы ии н  осе в ипШ и 
в о д е  крахм ал  идет в  сы цом  ш ид е  в  продаж.ѵ, 
гл . обр. п а  ириготовл<мш> ncp.weazo  C., д л я  чего tun» 
протираотся  ск во з  с н т а ,я  пбрановави ш ися зерш .ии- 
кп  частично окл ей сторовы ваю тся  н а  сковородахь. 
Р аплпчяы й  д в е т и,—лгелтоваты ии и буры ии—достпглмт- 

j  ся  привавлеписм сахи рн аго  к у л с р а , a  такзко болюс.а, 
красн ы й  я;е  дпе т — и гнгментом са.моии пальм ы . На- 
давно  пущ ено в ъ п р о д а ж у  Сразилы-кое С. п з  саго- 
в о д  муки к а с с а в л —бе лое и  ои ал овое, пе ст о л ь  одно- 
родпое, как ост- ивдсгсоо. С. и скусст всн нос  готовнт- 

и ся  иа картоф ел ьн аго  крахм ал а , д л я  Ч ( Т 0  сы роии 
крахм ал  иротнрается  щ еточным ап п ар ато м  чо- 
р е з  снта, образую щ иеся  кусочкн о каты ваю тся  во 
врищ аю щ омся бар аб иш е , н агр е ваготся в  ж естяв - 
к а х  ири 70-80° Ц. и глазирую тся кратковром ош ю я 
обработкод паром .  Х лропш е С. пе сод орж и т пылн, 
обладарт чисты м ,  п р иятиым аап ахом ,  при в ар к  
в  в о д ии ылк бульсшй рааб у х ает  и  о ет у д н яст ея , но 
расп ад аясь . Я* Н.

Саграда, см. крут итп.
Сагуин,  обезьяна, см. ицгунковыя.
Сагунт (Saguntum ), древн. греч. 

колония в Таррагонской ииспании близ 
моря; славилась своим богатством,  
обязанным обширной торговле . В 
218 г. до P. X. война карѳагенян с еа- 
гунтинцами и в зя тие С. Ганнибалом 
после  долгой осады послужнли пово- 
дом ко 2-й пуничеекой войне  (с.иг. 
ХХПи, 578/79). В наст. время на ме сте  
древняго С. находится построеиный ма- 
врами в средние ве ка город Оагунто 
(Мурвиедро), входящ ий в состав ис- 
панск. пров. Валеясия; много древних 
построек,  7.139 ж.

Саддукеи (евр. Zaddukim), религиоз- 
но-политич. партия  в и удее , пользо- 
вавш аяся в I в. огромным влиян ием 
в силу того, что к ней иринадле- 
жали видне йшиѳ представители иеру- 
салимскаго ж речества и аристократии. 
Корней партии надо иекать еще в эпо- 
ху, предшествующую Маккавейекому 
возстанию, когда под вл ия н ием эл- 
линизма среди иерусалимекаго клира 
впервые появилась склонность к ос- 
лаблению религиозной нетерпимоети и 
к сближению с греками и их куль- 
турой. ГГравове рные иудеи назы вали 
таких клириков бѳзбожниками, не- 
честивыми (евр. reschaim ), a  за те м,  
когда в эпоху Асмонейской династии 
указанное течение сформировалось уже 
в партию, ей дано было прозвание сад- 
дукеее (по имени родоначальника иеру- 
салимскаго клира, Садока, к о т о р ы й ^  
был первым верховным жредомъмЬ^ , 
храм е  Соломона). Как.  п оказы вм Б ъ
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социальное положение C., их нельзя 
было назвать людьми безбожными, хо- 
тя, конечно.среди них были и рациона- 
листы и люди неве рующие. Основной 
пункт их доктрины заключался в 
отрицании казуистических толкований 
закона, которыми противники C., фа- 
рнсеи (с.к.), совершенно заслоняли за- 
кон и придавали иудейству р е зкую, 
нетерпимую обособленность. С. не при- 
знавали де лаго рядановых воззре ний, 
выросших и систематизировавшихся 
на почве  толкований: нѳ ве рили в 
добрых и злых духов,  в безсмер- 
тие души, в воекресение, в загроб- 
ный суд;  не признавая вме шательства 
Божества в людскуио жизнь, С. при- 
знавали свободу челове ческаго само- 
опреде ления  и свободу воли, в лро- 
тивополоасность фарисеям,  которые во 
всей жизни виде ли проявление промыс- 
ла Божия. С другой стороны, С. вхо- 
дили в те сныя еношѳния  с римляна- 
ми и греками, бывали в  их обществе , 
находили возможным приносить за 
них u в частности аа императора 
жертвы. После  разгрома Иеруеалима 
в 66 г., когда прекратился культ в 
храме , С. быстро сходять со сцены.

Н. Нико иьскт.
Саджа, ввд рябков (см.). 0  пере- 

селениях С. c m .  XXVIII, 585/86.
Садизм,  см. душевныя болтъзни, XIX, 

237.
Садко, герой новгородской „старин- 

ки“ (былины). Содержание ея (по луч- 
шему, наиболе е полному пересказу в 
„Онежских бьшинахъ“ Гильфердинга, 
№ 70) сводится к с.ле дующему: бе д- 
ный гусляръС ., зарабатывавшийпропи- 
тание игрой на пирах,  становится бога- 
тым новгородским „гостемъ“ (куд- 
дом)  благодаря помощн морского ца- 
ря, которому он угодил своей искус- 
ной игрой. Проигравши заклад с 
Новгородом,  он е дет торговать за 
море, на обратном пути попадает 
к морскому царю, брошенный в Mo
pe no жребию в качестве  умилости- 
вительной жертвы („дани“), забавля- 
ет зде сь ѳго игрой, женится на Чер- 
наве , дочери морского царя, спасен- 
ный св. Николаем оказывается в Нов- 
городе , где  на берегу ре чки Чернавы 
и етроит Чудотворцу бе локаменный 
храм.  Имя С. (от еврейскаго Садокв, |

Цадок,  Цадик—  справедливый), быть 
можвт,  восходит к имвни исторй- 
ческаго „Садка богатого“, отме ченнаго 
ле тописыо как строителя въ Х ии в.пер- 
ваго в  Новгороде  камеянаго храма в 
честь свв. Бориса и Гле ба. Основная фа- 
була „старинк“—ходячий, международ- 
ный мотив о спасении челове ка на 
воде  святым (ср. легенцу об Иси- 
доре  Ростовеком,  чудо Михаила Клод- 
скаго, чудо св. Николы), осложненный 
и  обработанный на основании других 
разнородных мотивов чаетью сказоч- 
наго, частью религиозно - легендарна- 
го характера, частью  даже других 
эпических же: так,  роль Николы вос- 
ходит,  несомне нно, к популярным 
на се вере , основанным на его житии 
сказаниям о Нидоле  „морскомъ“, „ио- 
кромъ“; брооание в воду для умшио- 
стивления  моря или Бога— мотив,  из- 
ве стный еще в византийской легенде , 
в конце  концов восходящий къбиблей- 
скому (Иона); пребывание y морского ца- 
ря—ходячий сказочный мотив (изв-  
стен и  по русеким сказкам) ; мор- 
ской царь, любитель и це нитель му- 
зыки (отличный по типу от русскаго 
„водяного“ сказок и пове рий), по всей 
ве роятности, отзвук— и довольно пол- 
вый—финскаго водяного бога Ахто 
(в ,,Калевале “;сл.), a  на С. отложились 
черты такше финскаго знаменитаго эли- 
ческаго музыканта—Вейнемейнена; это 
вполне  возможно при сосе детве  рус- 
ских и финнов в Новгородской об- 
ласти и при наличности других то- 
чек соприкосновения  между руеским 
и финсхим эпосами. Пе ени о C., не- 
сомне нно, происхождения  се вернаго, 
новгородскаго в частности: оне  дают 
довольно реальную картину бытаНовго- 
Р°да времени его процве тания.— 0  С. 
см. В. Ѳ. Мшлер,  „Очерки русск. на- 
родн. словесн.“, I, 1897, 283 и ел.; его же, 
„ 0  сравнит. методе  автора „Происхожд. 
русск. былинъ“ („Бесе ды в Общ. Люб. 
Росс. Слов.“, Ш, 1871); Алдр Весе- 
ловскгй, „Былина о С .“ („Ж. М. Н .П .“, 
1886, XII); M. Е. Халанскгй, „Велико- 
русския  былины киевскаго цикла“, 1885, 
стр. 70—71. М. Сперанский.

Садо, принадлеж. Японии остр. в 
Японск. море  y зап. берега о. Гондо. 
Золотыѳ и серебр. рудники. Площ, 
873 кв. км. Ок, 120.000 ж.

k
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Садова, деревня в восточной Б оге- 
м ии, близ Кениггреца (tue.), ме сто по- 
бе ды П руссии над Австрией в войну 
1866 г. (3 июля).

Садовников,  Д м итрий Н иколае - 
вич,  c m . XI, 695.

Садоводство и огородничество. 
С. и 0. из скромных начинаний лю- 
бительскаго и чисто домашняго ха- 
рактера развились в крупны я от- 
расли  сельскаго хозяйства, значениѳ 
которых растет непрерывно, при- : 
влекая к себе  внимание как част- 
ных предпринимателей, так равно 
общеетвеныых и правительственны х 
учреж дений. Произведения  С. и 0. 
прежде всего играю т громадную роль 
в питании челове ка. Овощи no сво- 
ему распространению м огут быть по- 
ставлѳны на второе ме сто после  зер- 
новых хле бов.  Помимо углеводов,  
жиров и бе лков,  они содержат не- 
обходимыя для челове ческаго орга- 
низм а кислоты и  соли. 0  пищевом 
значении  фруктов и  их благотвор- 
ном влия н ии на организм говорить 
не приходится (см. т т ание); сле дует 
лиш ь отме тить, что распространение 
их в силу общих экономич. при- 
чин не столь значительно, как бы 
они того заслуживали. Ф рукты явля- 
ю тся по преимущ еству уде лом со- 
стоятельны х классов населения.

Плодоводство. Разме ры плодовой 
культури. По приблизит. подсчетам,  
в России име ется ок. 1 милл. десят. 
плодовых садов и свыше 2.000 дес. 
плодовых питомников.  Этими двумя 
цифрами вы раж ается не только совре- 
мѳнное состояние плодоводства, но на 
основании  их можно до не которой 
степени предсказать и дальне йш ий 
рост этой  отрасли. Е сли  мы допу- 
стим,  что сущеетвующие плодовые 
сады  распреде лены  по возрасту  бо- 
ле е или мене е равноме рно, и что пло- 
довы я деревья достигаю т в сред- 
нем 50 ле т,  то получим,  что, 
всле дствие естественнаго отмирания 
садов,  площадь после дних будет 
сокращ аться на 1/50 часть, т . е. на 
20 тыс. дес. Д ля того, чтобы соотве т- 
ствующую площадь земли вновь за- 
н ять  плодовьш и деревьями, потре- 
буетея вгри современньих,  наиболе е 
приняты х разстояниях  посадви —

4Х ^ саж.— 3 милл. ш тук саженцев.  
В де йствительности  же игме ющиеся 
питомники вы пускаю т их гораздо 
больше. Е ели  то.чько предположнть, 
что вы ращ иваем ы я д ер ев ья  посту- 
пают в продажу лиш ь с всей 
площади питомников,  и что с каж дой 
десятины  продается 20.000 ш тук 
трехле ток,  то оказы вается, что со 
все х питомников вы пускается на 
рынок 6.600.000 ш тук саженцев.

I Весь этот материал после  посадки 
на ме с т а н а  4-х- саж енны я разстояния  
дает площадь плодовы х садов в  
44 т. дес. Т. обр., если бы количество 
саженцев,  выпускаемых на рынок,  
оставалось неизме нным,  то площ адь 
новых садов увеличивалась бы на 
24 (44— 20) ты сяч я  десятин,  т. е. 
ежегодный прирост новых насаж де- 
ний был бы в два с лиш ш ш  р аза  
больше, че м отмирание старых.  Не- 
смотря на значительность площади 
плодовых садов и  быстрый рост 
их в после дние годы, распростра- 
нение y  нас этой отрасли по сравне- 
нию с таковым в других стра- 
нах,  напр., в Германии, предста- 
вляется  еще очень слабым.  В Гер- 
мании  на 100 дес. площади, занятой 
сельскохозяйств. культурами, прнхо- 
дится 460 плодовых деревьев,  a  y 
нас— всего лишь 100.

Технша плодовой кулыпуры. Воспи- 
танге сазкенцев.  В прежнее врем я 
выращ ивание плодовых деревьев 
производилось на ме стах.  Н а дпч- 
ках,  перѳсаженных и з  ле су в  
сад или выращенных из се мян 
диких или культурны х яблонь, 
г р у т ,  слив и др., прививались тре- 
буемые сорта, которы е и подверга- 
лись дальне йшему воспитанию. Такой 
способ воспитания  оказался  преж де 
всего невыгодным.  При непосред- 
ственной поеадке  или посе ве  дичков 
на ме ста в сад,  при т е х р азстоя - 
ниях ,  которы я приняты  для плодо- 
вых деревьев,  происходит сразу  
значительное увеличение культурной 
площади, a  это в свою очередь очень 
затрудняет и удорожает самое вос- 
питание плодоваго дерева, т е м боле е, 
что от посе ва дичка до формирова- 
ния  кроны благороднаго деревца про- 
ходит 4— 5 и боле е л е т.  С рас-
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ширением площади плодовых на- 
саждений появился спрое на по- 
садочный материал,  удовлетворением 
котораго занялись плодовые питом- 
ншш, гд е  на сравнительно небольшой 
площади производится размножение 
и выращпвание громаднаго количества 
плодовых саженцев.  Таким обра- 
зом в настоящеѳ время мы наблю- 
даем две  самостоятельныя отрасли 
плодовой культуры: воепитание по- 
садочнаго материала и ведение пло- 
довых еадов.  Б ы стры й рост спроса 
на саженцы вызвал к  яшзни новое 
отве твлениѳ уже в самой технике  
воспитания  плодоваго дерева, a  имен- 
но—специальную культуру подвоев.  
Как нзве стно, размножение плодо- 
вых деревьев соверш ается исклю- 
чительно безполым путем,  так  
как только при этом  можно быть 
уве ренным в том,  что свойства 
даннаго сорта будуть переданы в 
точности. Если среди потомства ка- 
кого-ниб. сорта, полученнаго се мян- 
ным путем,  подадаю тся иногда 
весьма ц е нные по качествам  пло- 
дов ѳкземпляры, то, во 1-х,  тако- 
вые получаются в весьм а ограни- 
ченном количестве , a  во-2-х, —и 
это оеобенно важно,— самую пригод- 
ность таких экземпляров среди 
массы, не име ющей никакого значения , 
се янцев мы можем установать не 
иначе, как до получении с них 
те м или иным способом плодов,  
по которым и судят о пригодности 
сорта. Поэтому размнож ение плодо- 
вых деревьев се менами, являясь  
почти единственным способом для 
получения  новых весьм а це нных 
еортов,  не дает возможноети поль- 
зоваться им с увгъренностью для 
размножения  опреде ленных етарых 
сортов.  Из вегетативны х спосо- 
бов размножения  чазце всего при- 
ме няется прививка. Сущность этого 
удивительнаго приема заклю чается в 
том,  что ве точка, или всего лишь 
одна почка, переносится с одного 
растения на другое, срастается с 
ням и продолжает раети  на нем,  
как на материнском экземпляре . 
Чисто практичѳским путем,  д е ною 
горьких разочарований, было уста- 
ровлено, что ерастадие продсходигь

лишь между растениям и, находящи- 
мися между собою, как говорят,  
в близком родетве . При этом 
было зам е чено, что одни и т е  же 
сорта, привитые на весьм а близких 
разновидностях,  обнаруживают раз- 
личный ростъ: на одном растении, 
или, как его назы ваю т,  е одвогь, 
благородная часть развивается бы- 
етре е, на другом— медленне е.

Всле дствие этого различаю т сильно- 
рослы е и слаборослые подвои. Д л я  
яблони сильнораетущ ими подвоями 
будут се янцы  ле сной, садовой куль- 
турной и китайской, или сливолист- 
ной яблони; се янцы сибирской яблони 
и е я  разновидности являю тся под- 
воями боле е слаборослыми. Все  эти 
подвои вполые  выдерж иваю ть кли- 
мат средней России. Н а юге , для 
получения  куста, пирамиды, кордо- 
нов,  ш палер и других карлико- 
вых форм,  яблони прививаю т на 
дусене  и парадизке , отличаю идихся 
своим слабым ростом.  Подвоями 
для груши служат се янцы  дикой 
груш и и айвы. иИервыми пользую тся 
для штамбовых форм,  a вторыми, 
исключительно на юге , для формо- 
вых и карликовых деревьев.  Д л я  
виипни и череш ни в качестве  под- 
воев употребляют се янцы  кислой 
садовой вишяи, дикой череш ни и ан- 
типки; и з них дл я  средней России 
морозоустойчивьши будут се янды  ки- 
слой вишни.

Д ля сливы име ется много при- 
годных подвоев,  но наилучш ими 
и  наиболе е распространенны ми надо 
признать се янцы  сливы Сен- Ж ульен 
и алычу. После дний подвой вполне  
пригоден такж е для прививки пер- 
сиков и абрикосов.

Подвои вишни, сливы разм нож аю тся 
посе вом и  в течение одного ле та  
обычно достигаю т требуемаго раз- 
вития  для посадки в питомник.  
Яблони и груш и при простом по- 
ее ве  > не успе вают за  одно ле то 
достигнуть р азм е ров,  достаточны х 
для посадки в питомник.  Обыкно- 
венно их держ ать на грядах  два 
года, или же при посадке  такйх 
тонких дичков в питомник оку- 
лировку (см. прививка) совершают де 
в  род досадки, даки> это д е л ается
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с подвоями коеточковых,  a  на вто- 
рой год.  Д л я  того, чтобы операцию 
выращивания  дичков яблонь и груш  
еократить до одного года, приме - 
няют прием так назыв. земной пи- 
кировш, заключающийся в пересадке  
всходов яблони,— посе янных осеныо, 
в се менодольном состоянии, с под- 
р е зкой кореш ка на 1/3 его перво- 
начальной длины в а  гряды  с хорошо 
удобренной и тщ ательно обработанной 
землей на глубину до 1Ѵ3 штыков.

Посадка дичков н а "питомникн 
обычно производится весной. П еред 
посадкой дички тщ атедьно сортиру- 
ю тся по силе  развития, корни обре - 
заю тся до 2,5— 3 вершк., a самую 
посадку совершают в глубоко—до 
12 вершк.— перекопанную с осени 
землю, „под лопату“, правильными 
рядам и на разстояыии от 1 арш. до
1,5 арш. ряд  от р яд а  и 0,5 арш. 
до 0,75 арш. в ряду. При боле е 
р е дкой посадке  лучш е развиваю тся 
крона и корневая сиетема, a благо- 
д ар я  возможности приме нения конной 
обработки междурядий облегчается 
уход,  но зато  с единицы площади 
получается нены пее количество са- 
женцев.

Дички садятся  обыкновенно кварта- 
лами, разде ленными дорогами. Квар- 
талы , посаженные в одном году, 
составляю т поле. Число полей опре- 
де ляется  продолжительностью воспи- 
тания  саженца на питомнике  и коли- 
чеством пара, или отдыхающей пло- 
щади. Д л я  воспитания  трехле тняго 
саженца (правильне е надо бы сказать: 
трехле тняго благороднаго побе га)—  
при окулировке  дичков в год по- 
садки—необходимо 4 поля.

П олагая достаточным,  чтобы земля 
2 года была под паром,  получаем 
число полей равяым т е с т и . Там,  гд е  
есть много свободной площади, дают 
зем ле  отды хать дольше; где  еѳ мало 
и  она дорога, там поневоле  прихо- 
дится паровую плошадь сокращать.

Ч то  касается  техники воспитания  
саженда, которую современная прак- 
тика довела до высокаго совершен- 
ства, то в главне йших чертах она 
сводится к сле дующему.

После  посадки дичков в питом- 
ви кь  обычно в  тот же год,  л е -

том,  приступаю т к окулировке 
их.  Д ля успе шноети прививки важно 
уме ть  опреде лнть состояние дичка, с 
одной стороны, и прививаемой части, 
с другой. Н а дичке , годном для 
прививки, кора должна хорошо „отста- 
ва ть “. По существующим представлѳ- 
ниям  в науке , де ятельность  камбия, 
или, что то лсе, отставаыие коры  от 
древесины начинаѳтся еще до распу- 
скания  почек,  одновременно с на- 
чалом сокодвижения, и прекращ ается 
раньш е или позже окончательнаго 
развития  листьев.  Глазки, употре- 
бляемые для прививки, должны быть 
вполне  сформированы и закончить 
свое развитие, в противном случае  
они могут тронуться в рост в 
то же ле то, a молодые побе ги не 
успе ют вы зре ть  и с наступлением 
холодов погибнут.  Обычно окули- 
ровку производят в половине  июля.

Сле дующей весной часть  дичка вы- 
ше ме ста прививки сре зается , и 
оставляется лишь небольшой, до 4 
верш., участок стебля, так  назы- 
ваемый шипок,  к которому прп- 
вязываю т благородный побе г  вскоре  
после  распускания  прнвитаго глазка. 
Дикие побе ги, которые вскоре  отби- 
вают вновь, необходимо удалять, 
так как они составляют сильную 
конкуренцию благородному побе гу, и 
при оставлении их после дний может 
погибнуть.

На второй год жизни благород- 
наго побе га  приступают к зало- 
жению кроны. Д ля этого весной на 
опреде ленной высоте  (на 1— 1,25 арш.) 
отсчитываю т 6 почек,  выш е лежащия  
почки подчшцаются, оставляется не- 
большой шипок,  a  сам ая верхуш ка 
удаляется. И з этих 6 почек,  пред- 
назначенных для образования  кро- 
ны— пяти сучьев и „побе га  продол- 
жения “,—нѳ все  получают одинако- 
воѳ развитие, a  иногда не которыя 
почки совершенно не развиваю тся. 
При помощи прищипки, обре зкн силь- 
ных побе гов,  a такж е в ы зы в а яр аз-  
витие придаточных почек там ,  где  
не которыя и з оставлениых почѳк 
почему-либо не получили разви тия, 
культиватор сле дит заобразованием 
кроны и возстановляет- равнове сие в 
разватии отде льных частей  ея.
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В числе  ме р ухода за  выращи- 
ваемыми саженцами нужпо прежде 
всего указать на борьбу с вредите- 
лям и раетительнаго и животнаго про- 
исхождения (см. вредныя насгъкомыя), _ a 
также на необходимость уничтожения 
сорных трав (с.м.). После дния  на 
взрыхленной и часто удобренной 
почве  питомника находят для себя 
особенно благоприятны я условия раз- 
вития  и появляются нере дко с такой 
быетротой и в таких подавляющих 
разм е рах,  что без вме ш ательства 
челове ка не толъко молодым всхо- 
дам древесной растительности часто 
совершенно не удается пробиться, но 
и взрослым растеыиям наносится 
большой вред т е м,  что оне  отни- 
мают от них влагу  и минеральную 
пищу. Борьбу с еорной раститель- 
ностью приходится вести по всему 
фронту. Прежде всего—подавлять раз- 
витие ея  е самаго начала, удалять 
клубни, луковицы и корневища много- 
ле тних сорных трав и, наконец,  
уничтожать се менники на межниках,  
дорогах и паровых участках.

И так,  главне йпшми моментами 
воспитания  плодоваго дерева будутъ: 
планировка и глубокая обработка 
почвы, сортировка поее вного и по- 
садочнаго м атериала, правилыю е раз- 
ме щение растений в пространстве , 
уничтожение сорыых трав,  борьба 
с вредителями и, наконец,  постоян- 
ное вме ш ательство челове ка в еете- 
ственный рост саженцев,  начиная 
е прививки и кончая нормировкой 
развития  отде льны х чаетей дерева.

Ведение плодоваго сада. Наиболе е важ- 
ными вопросами в этом де ле  яв- 
ляю тся: выбор сортов,  требования, 
предъявляемы я к посадочному мате- 
риалу, способы и врем я посадки де- 
ревьев в сад,  и, наконец,  ме ры  
ухода. Одной из особенностей ста- 
рых поме щичьих садов было оби- 
л иѳ сортов самаго разнообразнаго 
происхождения, как ме стнаго, так 
и заграничнаго. Такие сады предста- 
вляют тип любительских,  главноѳ 
назначениѳ их— служить для удо- 
влетворения  потребностѳй отде ль- 
ных лиц .

Другую картину представляют 
сады, пресле дующие промыщлеаныя

це ли. В то врем я как в первых 
при выборе  сортов руководящим 
началом является  вкус владе льца, 
в промышленных садах при этом 
приходитея прежде всего считаться 
с выносливостью дерева к данным 
почвенным и климатическим усло- 
виям ,  стойкостью против всякаго 
рода заболе ваний, с требованиями 
ры нка и, наконец,  его урожайностыо. 
Все это, вме сте  взятое, дает то, что 
опреде л яетея  понятием районнаго 
промышленнаго сорта. Тот отде л 
учения  о плодовой культуре , который 
заниш ае тс я  изучением сортов,  но- 
сит название помологии. Много оши- 
бок было сде лано оттого, что при 
посадке  новых садов на выносли- 
вость сортов плодовых деревьев 
к данным почвенным и главны м  
образом климатическим уеловиям 
обращалось слишком мало внимания. 
Между те м в промышленном саду, 
где  элемент уве ренности должен 
быть на первом ме сте , выбор сор- 
тов со стороны их етойкости дол- 
жен быть особенно строгим.  Сле - 
дующим важным обстоятельством 
при выборе  сорта явл яетея  требование 
рынка не только к вкусовым каче- 
етвам плода, но такжѳ и к вне ш- 
нему виду—форме , величине  и  окра- 
ске  плода; кроме  всего этого, оть 
рыночнаго сорта требуется, чтобы 
он хорошо переносил транспорт 
и мог долго сохраняться в  леж ке . 
Сле дующим условием сбыта н а  рын- 
ке  является  однообразие товара: го- 
раздо легче сбыть болыпия  п артии 
односортнаго товара, неж елн ограни- 
ченное количество разносортной сме си.

В озраст сажаемых ‘деревьев 
име ет постоянную тенденцию к по- 
нижению. Вначале  питомники вы пу- 
скали 5— 6-ле тния  д еревья  и дажѳ 
старше. ГГрактикой было найдено до- 
статочным,  чтобы дерево, предна- 
значенное дл я  посадки в еад,  име - 
ло здоровый ровный ствол и сфор- 
мированныя основныя р азве твления  
кроны, не говоря, конечно, о равно- 
ме рно и в  достаточной степени раз- 
витой корневой системе . Этим тре- 
бованиям вполне  удовлетворяю т 
трехле тки и даже двухле тки. Вме сте  
с зтим н  вьисота штамба с 2,5—
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3 арш., как это име ло ме сто y  вы- 
сокпштамбовых деревьев,  теперь 
почти всюду в питомниках доведена 
до lV ç —1 арш. Такия  деревья носят 
название полуштамбов.  П очва под 
сад долж на быть обработана н а глу- 
бину не мене е 12 вершк. Эту обра- 
ботку д е лают или на всей площадп 
сада перевалом или лишь устраи- 
ваю т широкия—до 1 саж. в д иа- 
м етре —ям ы . Перед посадкой дерева 
в сад корни и крона обре заю тся 
приблизительно на треть  первона- 
чальной длины. Яаилучш им време- 
нем посадки большинство плодово- 
дов считает весну. Опыты после д- 
няго времени в южной половине  
России дали прекрасный результат  
при поздней осенней посадке . При 
выборе  разстояний между сажаемыми 
деревьям и в преж нее врем я руко- 
водились поговоркой „сади густо—не 
будет пусто“, очевидно, полагая, что, 
ч е м больше на цанной площади де- 
ревьев,  т е м больш е можно полу- 
чить  плодов.  В настоящ ее время 
может считатьоя установленным,  
что д л я  плодоношения, как со сто- 
роны  повторяемости, обилия, так и 
кач ества урожаев,  необходимо сво- 
бодное разм е щение деревьев Вме сто 
практиковавш ихся раньш е 6— 8-аршин- 
ных разстояний дл я  яблонь и  груш  
теперь  даю т 12— 15 арш. и  даже 
болыпе.

В год посадки дерево обыкно- 
венно боле етъ: оно приепособляется 
к новым условиям  роста. По сравне- 
нию с непересаж енныии плодовыми 
деревьям и оно позже распускает свои 
почки, медленне е прирастает и 
поздне е заканчивает вегетац ионный 
период.  Всле детвие этого часто мо- 
лоды е побе ги и новы й слой коры и 
древесины  на стары х частях  де- 
рева  к наступлению зимы  оказыва- 
ю тся невы зре вшими. Д ля  предохра- 
нения  молодьих посадок от повре- 
ждений морозом нере дко окутывают 
деревья  соломой, a  прикорневую чашку 
закры ваю т соломиетым навозом.

Уход в  после дующие годы  сво- 
д и тся  гл . образ. к защ ите  посадок 
от повреждений животными и  насе - 
комыми, a  также от грибных за- 
боле ваний; зате м к  обработке  и

удобрению почвы. Ч то  же касается 
до нормировки хода р азви тия  плодо- 
ваго дерева путем обре зки и фор- 
мирования  кроны, то в  этом отно- 
шении поздне йш ая практика, в лице  
выдающ ихся плодоводов России и 
за-границы , реком ендует всякия  на- 
сильственныя операции с деревом 
производить с большою осторож- 
ностыо, руководясь при этом харак- 
тером разви тия даннаго сорта. Кро- 
ме  той обре зки дерева, которая име ет 
ме сто при посадке  дерева в сад,  
в дальне йшем достаточно у далять  
поврежденные и отмпрающие побе ги, 
a также ве тви, которы я ме шают 
росту основных разве твлений. Ни в 
коем случае  не долж на при этом  
наруш аться свойственная каждому 
сорту естеотвенная форма кроны. 
Как бы долго мы ни ре зали крону, 
придавая ей ненатуральную  форму, 
по прекращенип правнльной ре зки, 
дерево немпнуемо примет свойствен- 
ный данному сорту габитус.  Правда, 
в формовой и карликовой культур 
без обре зки невозможно добитьея 
правильнаго плодоношсния, но там это 
име ет ые сто при соблюдении двух 
условий —  непрерывности обре зки, 
с одной стороны, и  воспитания  де- 
рева на слаборослом подвое — с 
другой. В молодом,  естественно 
растущем дереве  преобладают ро- 
стовые процессы— плодоносящие по- 
бе ги развиваю тся лиш ь по дости- 
жении деревом опреде леннаго воз- 
раста. Ч е м старш е становится де- 
рево, т е м слабе е прирастаеть крона, 
но зато в изобилии появляю тся уко- 
роченные побе ги. Однако между об- 
разованием плодоносящих побе гов 
и ростовых сущ ествует и зве стное 
соотношение. Н ельзя безнаказанно дл я  
жизнеде ятельности организм а нару- 
ш ать эти  соотношения  в сторону 
преимущеетвеннаго образования плодо- 
носящих органов.  Ч резм е рное р аз -  
витие плодущих ве точек без одно- 
временнаго развн тия  ростовых гово- 
рит нам,  что мы пме ем де ло или 
с больным или начинающнм отми- 
рать деревом.

Плодоношение плодовых деревь- 
ев— та конечная це ль , ради которой 
садовод затрачивает свой труд и
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капитал, —время наступления, повто- 
ряемоеть и разме ры  его зависят от 
це лаго ряда условий, которых чело- 
ве к нере дко не в состоянии осу- 
ществить.

Изве стно, что урожайные годы че- 
редуются с неурожайными. У косточ- 
ковых пород периодичность выраже- 
на мене е р е зко, y  зерноплодных—  
яблони, груши—хорошие урожаи насту- 
пают через год,  через два. У 
разных сортов и даже индивиду- 
умов плодовых деревьев периодич- 
носгь плодоношения  не одинакова.Воль- 
шую роль играют качества подвоя. 
Плодовыя деревья, прнвитыя на слабо- 
рослых подвоях,  плодоносят чаще, 
начянают давать урожаи раныпе, но 
зато и раньше отмирают.  Подме че- 
но, что начало и периодичность пло- 
доношения  зависят такж е от густоты 
разме щения  деревьев в саду. Борьба 
с вредителями, зачастую  уничтожа- 
ющими урожаи, уход за  садом— обра- 
ботка почвы и удобрения  — при про- 
чих равных почвенных и климати- 
ческих условиях не остаются, конеч- 
но, без влияния  как на повторяемость, 
обилие, так гл. обр. на качество урожая. 
Количеетво зольных веществ,  уно- 
симых из почвы плодоносящим 
садом,  колоссально. По приблизитель- 
му подсчету с 1 дееятины ередне- 
возрастнаго яблоневаго насаждения  ми- 
неральных солей уноситея нисколько 
не меньше того, что уноеитея с такой 
же площади, занятой пшеницей. Так,  
на основании анализов урожая пло- 
дов,  приростов древесины и листвы, 
ежегодный расход с 1 дееятины та- 
кого сада равенъ: 12,5 пуд. кальция,
9,3 дуд. калия, 4,5 пуд. азота, 3 п. фо- 
сфорной кислоты. Опыты с внесением 
минеральных солей в почву, заня- 
тую садом,  дали прекрасныѳ резуль- 
таты. Б лагодаря рациональному удо- 
брению сокращалось число неурожай- 
них ле т,  повышалнсь разм е ры уро- 
жаев и,наконед, изме нялись качества 
самаго урожая.

Огороднтестео. Огородный промы- 
сея распространен от Архангельска 
До Черноморскаго поберѳжья. На та- 
ком громадном протяжении характер 
огородной культуры, конечно, не мо- 
ж егь быть одииаковымь. В то время

как в губердиях Архангельской, 
Вологодской, Олонецкой с их корот- 
ким 3-ме сячным ле том в грунту 
выращиваются почти исключитедьно 
капуста, ре па, ре дька, брюква, —  на 
Че-рноморском побережье , в батум- 
ском округе , зимуют в  грунту раз- 
сада кочанной капусты, р е дька, мор- 
ковь, петруш ка, сельдерей, артишок,  
картофель, свекла, лук и др. К фев- 
ралю, напр., может бы ть совершенно 
готова к отправке  каауста. Несо- 
■мне нно, что этот район с прове- 
дениѳм желе зной дороги ожидает 
блестящ ая будущноеть, и он совре- 
менем сде лается поставщиком ран- 
них овощей на внутренние рынки.

Наибольшаго развития  огородниче- 
ство достигло вблизи столиц,  круп- 
ных городов и фабрично-заводских 
центров.  Площадь огородов под 
Петроградом,  Москвою, Киевом,  Одес- 
сой исчисляется ты сячам и десятин,  
a количество парниковых рам ,  гд е  
выращиваются разсада и ранние овощи, 
достигает не скольких сот ты сяч .  
Густо населенные дентры прежде всего 
представляю т рынок д л я  сбыта., a 
за те м обезпечивают огородников 
конским навозом,  употребляемым 
ими в таких колоссальных разм е - 
рах,  что из него образуется новая 
почва. Обсле дованиями огороднаго про- 
мысла под Москвой и П етроградом 
установлено, что с удалением от 
города характер огородных куль- 
тур,  a равно распреде ление их ме - 
няю тся в значительной степени и з-  
за  трудности получения  удобрения  и 
навоза. Несмотря на то, что с рае- 
ширением се ти  желе зных дорог 
для обе их етолиц открылась воз- 
можность получать овощи из боле ѳ 
благоприятны х областей юга, однако 
это не остановило зде сь развития  ого- 
родничества. В не которых случаях 
лишь изм е нился характер культур.  
Так,  напр., под Петроградом огурцы 
первоначально выращ ивались в грун- 
ту, и хотя сы рая и дождливая погода 
ле та  бывала нере дко губительна для 
них,  но зато неудачи одного года 
покрывались хорошим урожаем сле - 
дующих ле т.  С появлением на 
рынке  огурцов из боле е южных 
райодов грунторая культура оваза-
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лась уже невыгодяой, яо на сме ну ей 
н ач ала сильно разви ваться  культура 
в парниках,  в которых огурцы 
выращ иваю т с весны  до конца ле та. 
иТарннковый огурец,  как боле е све - 
жий, смог,  несмотря на повышенную 
расце нку, конкурировать с привоз- 
ным.  Продукты огороднпчества при 
их сравнительно невысокой це не  
являю тея товаром,  обладающиш  боль- 
шим ве сом и объемом,  a  потому 
расходы по перевозке  их ыа болыпия 
разстоян ия  лож атся болылой над- 
бавкой к це не . Так,  наприм., для 
главне йш ях овощей—кадусты  и огур- 
дов— по существующему тариф у став- 
ка с пуда на 100 верст равна 2,5 коп., 
200 в.— 5 коп., 400 в.— 9 коп., 900 в.— 
18,8 коп. Это значит,  что прн де не  
капусты  в Полтавской и Харьковекой 
губ. в 15— 20 коп. з а  пуд поеле  до- 
ставки ея  з а  900 в. стоимость капусты  
увеличивается на 94 — 125°/0, не счи- 
тая  погрузку, вы грузку, комисеионныя, 
дорчу в пути и пр. Д ля  огурцов,  
как боле е дорогого продукта, т е  же 
надбавки к це не  вы разятся  в мень- 
шем проценте , a  потому мы встре - 
чаем  привозные огурцы  из гораздо 
боле е отдаленных районов,  нежели 
капусту. Обращаясь к  естественно- 
историч. факторам огороднаго про- 
мысла, сле дует указать, что наилуч- 
шими огородными землям и являю тся 
долины ре к и заливны е луга. Огоро- 
ды , питаю щ ие Москву, расположены в 
южной части  моск. уе здов на пой- 
мах Москвы-ре ки, тульские огороды— 
по поймам ре к Оки, Упы и  Дона, 
огороды  ростовскаго уе зд а  Я рослав. 
губ.— по берегам озера Неро, много- 
численны е огороды Костромской губ.— 
на  оетровах,  образуемых Волгою. 
С вязь огородничества с течен ием 
р е к еще больше в  южных,  черно- 
земных губерниях ,  где  на ряд у  с 
неорошаемыми огородами име ется 
много огородов с искусственным 
орошением.  Особняком стоят бахче- 
вы я культуры  арбузов,  дынь, ты кв 
в южной и  юго-восточной полосе . 
Д л я  бахчей пригодны лиш ь све - 
жия, неистощ енныя прѳдварительной 
сельско-хозяйственной культурой поч- 
вы  или залежи, что име ет ме сто при 
наличии свободных земель и изве ст-

иио м  удаледип оть крудны х цептров.  
В противоположность огородничеству 
бахчеводетво яв л я е тс я  экстенсивной 
формой хозяйства.

Распреде лепие огородиых культур 
в открытом грунте  опредЬ ляетея 
их гребованиями к  теплу. Выяие мы 
указы валн, что грун товая  культура 
огурдов под П етроградом  сопря- 
жена с и зве стным риском и по- 
чти вы те снеыа привозом и з боле е 
южных районов.  ииз огородных 
растений наиболыпия  требования  к 
теплу предъявляю т арбуз,  ды ня, 
тыква, томат,  Саклажан,  дерец  и 
il др. Вообще т е  овощи, которые вы- 
раш дваю тся ради их плодов,  боле е 
теплолюбявы, нежели корнеплоды и 
особенно лиственныя растения. П ри 
помощи различны х ириспособлений—  
теплиц,  парников,  прикры тий и т. д.—  
явилась возможност получать раз- 
личны е овощи и в боле е ее верны х 
районах и даже раньш е, че м нх 
получают на юге . Не которые овощп 
огородник получает благодаря вы- 
шеуказанным приспоеоблениям бу- 
квально круглый год.  Вме сте  с те м 
парники, защ ищ аемыя гряды  необхо- 
димы для посе ва и подготовки разсады  
различиы х огородных растений, a  
это в свою очередь позволяет зна- 
чительно увеличить вѳгетационный пе- 
риод культивируемаго овоща.

Вольшинство огородных раетений 
име ет двухле тний период развития; 
таковы — капуста, морковь, свекла и 
др., но как двухле тники они культи- 
вирую тся лишь на се мена.К ак овощ,  
эти растения  возде лываю тея однн ; 
год.  Ц е нность дл я  челове ка предста- ' 
вляют т е  части растения, которыя, 
будут ли то корни, листья, стебли, 
соцве тия, роетки, содерж ат в себе  
запасы  пластичееких вещ еств— бе л- 
ков,  крахмала, сахара и т. д. В эко- 
номии растения  эти запасы  предназна- 
чались для питания  плодоносящих 
побе гов,  которые нере дко, как пи- 
щевые продукты, не име ют никакого 
значения. Вообще в огородничестве  
употребление в пищу раетений  и 
их частей  в полузре лом состоянии 
янляется весьм а характерны м  при- 
знаком.  Огурец,  поспе вший д л я  упо- 
требления, еш,е очень далек от своей
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боташичсской зре лости, и зре лый огу- 
рец,  оставленный на се мена, совер- 
шеыно не годится в ппщу. Не которыя 
растения, как,  напр., горох,  фасоль, 
кукуруза, должны быть причислены 
к овощам,  если возде лываю тея в 
полузре лом состоянии в виде  лопа- 
точек,  початков,  и к хле бньш ра- 
стениям,  если созре вание доведено до 
конца.

По требованию к удобрению на пер- 
вом ме сте  сле дует поставить ка- 
пустныя растения. Обычно их пуска- 
ють по све жему навозу. Огурды, кор- 
неплоды, лук сажают на второй и 
даже третий год после  капуеты, когда 
навоз уже перегниет.  Это разлпчное 
отношение огородных растений к пи- 
тательным вещ ествам почвы позво- 
ляет производить чередование куль- 
тур на одном и том же ме сте . 
Такое чередованиѳ иил и , как его на- 
зывают,  плодосме н,  предохраняет 
почву от переутомления  по отношению 
к данному раетению. Найдено, что 
при возде лываним в течение р яд а  ле т 
одного и того же овоща на одном 
ме сте , несмотря на удобрение и надле- 
жащий за  ним уход,  он развивается 
все хуже и хуже и, наконец,  почти 
вовсе перестает давать  урожай. Надо 
думать, что непрерывная, многоле тняя 
культура создает условия, благоприят- 
ствующия  появлению вредителей и з 
дарства растений и  животных,  уни- 
чтожающих урожаи овоща. Еели те м 
не мене е на ряду с этим мы встре - 
чаем огородников,  которые це лыми 
десятиле тиями непрерывно разводят 
на одном ме сте  капусту, то это надо 
объяснить особенностью ме ста. Такия  
безсме нныя культуры  встре чаю тся на 
заливных лугах,  которые ежегодно 
по спаде  вод покрывались новым 
слоем плодороднаго ила. Обработка 
почвы под огородныя культуры  про- 
изводится каюь упряжной силой—со- 
хой, плугом,  бороною и  проч., так 
равно и руками— лопатой, сапой. Спо- 
собы обработки зависят от харажтера 
культуры, качества почвы и климатич. 
условий. Н а се вере  с его сырыми 
почвами, дождливым ле том,  близ- 
кими грунтовыми водами, в це лях  
лучшей азрации и согре вания  распро- 
странены высокия  гряды —до 10 вершк.

и вьш е, на ю ге , наобороть, мы встре - 
чаем гряд ы  плоския  и даж е углублен- 
ныя, как боле е удобныя для за- 
держания  оеадков и искусственнаго 
орошения. В средней России весьм а 
распространена посадка н а гребнях,  
устраиваемых сохою.

Самое выращ ивание огородны х ра- 
стений производится или при помощи 
посе ва в грунт— корнеплоды , бобо- 
вы я, ты квенныя— или путем  предва- 
рительной подготовки разсад ы  —  ка- 
пуста, томаты, перец,  баклажаны, 
сельдерей и др. Эту р азсад у  получа- 
ют в теплицах,  парниках или, как ,  
напр., д л я  капусты , на особых за щ и - 
щаемых грядах .  Р аетен ия, чувстви- 
тельны я к заморозкам,  вы саж иваю т 
в грунт по миновании их.  П осле  
высадки до укоренения  растен ия  необ- 
ходимо поливать и почву прикры ть 
соломистым навозом или перегноем.  
В дальне йшем уход заклю чается 
в пропалывании сорных трав ,  двух- 
или трехкратном продергивании всхо- 
дов овощей, разводимых посе вом,  
рыхлении почвы, окучивании— капуста, 
томаты, кукуруза и др,—  и, наконец,  
в борьбе  с вредителям и огородных 
растений.

Декоратшное садоводство. Р азви тие 
декоративнаго садоводства находится 
в т е сной связи  с быстрым ростом 
городов.  Дѳревенский простор и бли- 
зость к  природе  не вы двигаю т так  
остро нѳобходимости искусственны х 
в:асаждений, и  таковыя мы встре чаем  
там лш пь при усадьбах стары х по- 
ме щичьих име ний. He то в городах 
с их колоссальной скученностью  на- 
селения. Городские парки, сады, скверы, 
бульвары, помимо эстетичеекаго  на- 
слаждения, которое они доставляю т 
горожанину, необходимы такж е в  ц е - 
лях  чисто гигиеничѳских,  как ре- 
зервуары  чистаго воздуха. Городския  
самоуправленид  разны х стран  уде - 
ляю т особое внимание д е лу  садострои- 
тельства, как средству к улучш ению 
гигиенических условий городской ж из- 
ни. В Англии и Америке  проводится 
в жизнь даже новый тип городских 
застроек,  так- назы ваем ы е „города- 
сады “. Насколько мы отстали в этом 
отношѳнии от других государств,  
показывает сле дующее сравнение. В ъ
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Верлине  на одного жителя прииходнтся
1,6 кв. саж. садов,  в Ве не — 1,1 кв. е., 
з Лондоне — 1,22 кв., a в Москве  с 
Кремлевскими садами, открытыми лпшь 
з после дное время для публики, всего 
нишь 0,1 кв. саяс. Засадка новых са- 
цов,  бульваров,  улиц потребовала 
Зольшое количество посадочнаго мате- 
риала, выращиванием котораго занп- 
маются промышленные декоративные 
питомники. В своей организации де- 
коративные питомники име ют много 
обшаго с плодовыми. Р азличие заклю- 
чается в разнообразии пород и форм 
выращиваемых растений, a  также в 
том,  что продолжительность выращи- 
вания  сажендев достигает для де- 
ревьев 8— 10 и боле е ле т.  Д ля за- 
садки улид требуются сформирован- 
ныя, высокоштамбовыя—до 1,5 саж. и 
выше—деревья, дабы они не ме шали 
свободному уличному движению экипа- 
жей. Вполне  сформированныя деревья 
требуются также для садов и пар- 
ков,  в це лях создания  опреде лен- 
ных ландшафтов.  В ландшафтном 
садоводствк сле дует отме тить два 
главне йших стиля—правильный, или 
классический, и еетественный, или ан- 
глийский. Сады дерваго стиля, заим- 
ствованные и з античнаго мира, под- 
верглись не которой переработке  во 
Франции, почему их и называют так- 
же французскими. Особенность этих 
садов заключается в дравильной 
разбивке  наеаждений прямыми пересе - 
кающимися под острым или пря- 
мым углом дорогами, искуественно 
сформированных и стриженых де- 
ревьях,  терраеировке  ме етности, 
искусственных водоемах,  фонтанах,  
каскадах и пр. Парки английскаго 
стиля дают полную иллюзию есте- 
ственнаго ландшафта. Слегка сплани- 
рованный, но не лишеяный характера 
данной ме стности рельеф,  покрытый 
куртинами и группами древесной ра- 
стительности в  таких еочетаниях,  
в каких они встре чаю тся в при- 
роде , неправильно, слегка изгибаю- 
щияся  дорожки, открытыя лужайки, 
естественно расположенныя водныя 
пространства, живописно протекающие 
ручьи,—вот признаки столь характер- 
ные для парка английскаго стиля.

В -заключение скажѳм не сколько

елов об эконошич. особенностях 
плодоваго сада, питомниика н огород- 
наго хозяйства. Оеновныя затраты  на 
единицу площади неоеобенно сильно 
варьируют,  но вот в чем суще- 
ственное раэличие. Затраты  на огород- 
ничество погашаются очень быстро, 
доходы от питомнпка начинают по- 
ступать через 4— 5 ле т,  a  плодовые 
сады в первыя 10— 12 ле т  не только 
не возвращают затрат,  но требуют 
все новых h новых расходов,  не го- 
воря ужо о том,  что за  этот период 
продолжают лиш ь  нараетать процен- 
ты на затрачеишый капитал.  Таким 
образом капиталистнческий характер 
плодоваго сада выражен напболе е ре з- 
ко. Что касается оборотных средств,  
то затраты на рабочую сплу являются 
одной из важне йших статей ежегод- 
наго расхода. Длительность ии т ицатель- 
ность возде йствия  на естеетвенно-исто- 
рнческие факторы роста —  обработка, 
удобрение, полка, поливка, зате нка, 
непрерывное вме шательство в нор- 
мальное развитие растительной особи— 
все это требует большого приложения 
рабочих рук.  Наиболе е трудоинтен- 
сивным предприятием является пи- 
томник,  затйм грунтовое огородни- 
чество и, наконед,  плодовые сады. 
Пи периодам года рабочая сила ра- 
вноме рне е всего распреде ляѳтся на 
огороде ; в питомнике  будут два боль- 
ших максимума,—весной и осенью, 
при сравнительном затишье  ле том.  
В шюдовом еаду наблюдается мень- 
ший максимум весной и болыпий—в 
конце  ле та во время уборки урожая. 
Трудне е установить градации доход- 
ности отде льных отраелей садоваго 
хозяйства. Если мы возьмем грунто- 
выя культуры, то на первом ые сте  
сле дует поставить декоративные и 
плодовые нитомники, зате м огород 
и, наконец,  плодовые сады. Средняя 
чистая доходность одной десятины пи- 
томника колеблется от 300 до 600 руб. 
и выше, огорода—от 200 до 300 руб. 
и выше, смотря по районам,  для пло- 
довых садов срѳдняя доходность 
принята 100—200 руб. с дес., и надо 
думать, что эти цифры для плодовых 
садов скоре е преувеличены. Вообще, 
представлѳния  об особенной доход- 
ности плодовых садов,  500— 1000 р.
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с десятишы, во миогих случаях 
есть результат иеправнльных бух- 
галтерских приемовъ: учнтывались 
лишь результаты  отде льиы х л е т и 
ие пршшмались в разсч ет погаше- 
иия  единовременных затрат по за- 
ложению сада и стоимости ухода в 
первые годы до наступления  урожаев.

В. Эдельштейн.
Садовская, Ольга Оеиповна, талант- 

ливая актриса, Д очь когда-то очеиь 
популярнаго в Москве  пе вца 0. А. 
Л азарева, С. у н асл е довала от отца 
большую музы кальность и д е вочкою 
поражала своим зам е чательны м  елу- 
хом.  Мечтою С. было—стать музы- 
кантшею, она усердно училась y пиа- 
ииста Дробыша, участвовала не без 
успе ха в коицертах как пиаиистка. 
К театру ее, по ея  признанию, со- 
все м не влекло, и не приходила в 
голову мысль, что ея будущее—иа 
сцеие . Н а театр е  оиа вы стуиила впер- 
вые совершенио случайно, как люби- 
тельница, 29 декабря 1869 г. в 
Артистическом Кружке  и в той же 
комедии— „В чужом пиру похм елье“ 
(роль Н астасьи Панкратовны), что и 
ея  будущий муж,  Михаил С. Дебют 
Л азаревой был иастолько удачеи,  
что о нем в Москве  заговорили. Ров- 
но через год оиа, уже жеиа Михаила 
C., под фамилиею Садовской дебютиро- 
вала в бенефис мужа в Малом теа- 
тре  в „Не в  свои саии ие садись“ 
(Арияа Ѳедотовна). Но дебют вьиилел 
мало удачным.  Б у д у идая слава Мала- 
го театра в труппу его приията ие 
бы ла и вериулаеь в А ртистический 
Кружок,  там и грала до 1876 г., от- 
туда переш ла в  труппу Леитовскаго, 
y  котораго и грала  до 1879 г., все боль- 
ше обращая н а себя внимание лублики, 
все заме тне е вы де л я я с ь  яркою талант- 
ливостыо и правдою своих исполне- 
ний. Накояед,  Малый театр  сиова 
предложил ей дебюты. С. сы грала 
под ряд Евгеиию в „На бойком ме - 
сте “, Варвару в  „Грозе “ и  Гущину в 
„Старый другь  лучш е новых двухъ“ 
и была принята в труппу, однако— 
только „на испытание“ и без опреде - 
леннаго оклада жалования. Но это „ис- 
дытание“ было лиш ь в канцелярском 
документе . С. была уже в полном 
раецве те  своего громаднаго таланта,

публика сразу й ри льи ула  ж ней свои- 
ми симпатиями, и те атр  зан ял  актри- 
су, считавш ую ся иа „испы тании“, щ  
р а з  до  того, как  было официально 
оформлено ея сцеиичеекое положение.

Как и другие Садовские, муж и 
его отец,  С. тяго те ет по-преимуще- 
ству к  Островскому, безспорио,— луч- 
ш ая во всем  русском театр е  его „ста- 
р у х а“, иесравним ая исполнительница 
ролей Домны П антелеевиы  („Таланты 
и поклонники“), Г лаф иры  Фиреовны 
(„После дняя ж ер тва“), Анфисы („Вол- 
ки и  овцы), У литы  („Л е съ“). 
Галчихи („Б ез вины  виноватые“). 
Не сколько ле т н азад  к этой гал- 
лерее  прибавилась Кабаниха („Гроза“), 
роль дл я  всѳгда н а сцеие  добродуш- 
иой, полной юмора С. неож иданная, но 
получивш ая глубоко интересиое осу- 
щ ествлеиие. Зам е ч ател ьи ы я  создания 
С. вие  репертуара О стровскаго—По- 
ш лепкииа в „Р евизоре “ , графиня-ба- 
бушка— в „Горе от ум а“ и великое 
множество ролей в пьесах  совре- 
меннаго репертуара. З а  свою жизнь 
в Малом театре  С. переиграла свы- 
ше ты сячи  спектаклей и  ие сколько 
еот различны х ролей. Ko все м 
может быть отиесена одна общая ха- 
рактеристика. Ве ри ая  принципу и ме- 
тоду театра О стровскаго, С. всегда 
придает бытовым чертам  и крас- 
кам ваясное зиачеиие. Н икогда ие бы- 
вает  она и не может бы ть по самой 
своей сценической природе  отвлечен- 
иой и схематичной. У  н ея  громадная 
худож ественная чуткость ко веему 
вне шнему, че м оде та  ж изнь сердца, 
игра чувств.  Зпоха, быт,  класс,  
социальная группа, к  которы м  при- 
надлеж ит изображ аемое С. лицо, ярко 
отпечатле ваю тся н а е я  изображ ении. 
Ho С. прош ла бы мало зам е тною через 
наш театр ,  если бы е я  тал ан та  хвата- 
ло лиш ь н а  зто, если  бы оиа была худо- 
жественно чутка только к этим  вне ш- 
ним оболочкам.  И  она не бы ла бы 
идеальною иредставительиицею  руе- 
скаго сценичеекаго реализм а, потому 
что его еущ ествеиная черта— имеино в 
том,  что он вне шиим не довольству- 
ется, что он преж де всего психологи- 
чен.  Под яркими вне шними оболоч- 
ками бьется в С. во всем  треп ете  
и сложности ж изнь чувств.  П равда
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их передачи— высший закон ея твор- 
чества и вы сш ая прелесть и значитель- 
ность ея  исполнения. Оттого ate C., хо- 
т я — „ком ическая старуха“ по ам плуа 
и, как никто другой, сильна в стихии 
юмора и сме ха, не зам кнута в этом  
кругу, но сдособна давать  и  впечатле - 
ния  сильнаго драматизм а, почти тра- 
гизма. О пять характерная черта  рус- 
скаго сценическаго реализм а. Все  рус- 
ские комики-реалисты  ум е ли и глу- 
боко трогать, иногда— потрясать, и з  
них же первы й — основатель этой шко- 
лы, Щ епкин.  Русский сденический реа- 
лизм  роется  глубоко, до самых клю- 
чей  душ и челове ческой, a  в этих глу- 
боких клю чах все  воды  жизни сме - 
шаны. C., до слез сме ша в Домне  
П антелеевне , вдруг у д ар яет  зрителя 
по сердцу, трогает до слезы , и ко- 
м ическая роль обращ ается неожиданно 
в настоящ ий апоѳеоз материнских 
чувств.  И ли в Галчихе  С. подни- 
м ается до трагическаго  ужаса, в Мат- 
рене  во „В ласти  тьм ы “ дает фигуру 
воистину злове щую. Односторониость 
С.— только вне ш няя, в  сущ естве  же 
своем и гра ея  играет все ми граням и 
чувств.  И  это дает ей  право счи- 
та т ь с я ' одной из самых болыпих 
реалисток русскаго театра , ставит 
ее в один р я д  с Щ епкины м,  Про- 
вом Садовскиы и М артыновым.

Н . Эфрос.
Садовский, Михаил П ровович,  дра- 

матич. актер ,  р . 12 вояб. 1847 г., 
учи лся  въм осков. 1 гим назии, но всле д- 
ствие боле зни глаз оставил ее до 
окончания  курса. Отед,  знамениты й 
Б р о в  С. (cat.), хотя сам весь  принадле- 
ж ал театру , не ж елал дл я  сы на 
карьеры  актера, м ечтал ,  что сын 
сде л ается  учены м ,  лингвистом ,  осо- 
бенно заботился о том,  чтобы сын 
хорошо изучил язы ки. Э та забота нѳ 
прош ла даром ъ: нѳ сде лавш ись ни 
учены м ни лингвистом,  С. отлично 
овладе л пятью  иностранными язы - 
ками, и это  поздне ѳ созволило ему 
дать  не сколько очень хороших пе- 
реводов,  в том числе  произведений 
Р асина, Бом арш е, Гольдони. В доме  
о тд а  все  ды ш ало театром,  и  ѳта атмо- 
сф ера опреде ли ла будущ ее С. К огда 
влечение к сцене  и талант актера 
опреде лились  с долною отчетливо-

стыо, отед не стал противиться, на- 
против,  был первым руководителем  
еына в  сдеиш ческом искусствй . Все  
художественные и в  частноети  теа- 
тральны е вкусы  и понятия  С. сложились 
под несомне нным влия н ием отца, и 
сценическая де ятельн ость  С. явилась  
прямым продолжением того, что де - 
лал  для те атр а  Пров С. У  отца и 
сына были не совсе м одинаковыя 
сценпчесЕия  натуры , свойства их даро- 
ваний не совпадали, но направлениѳ 
творчества было одннаковое. Сообщнл 
отец сыну и свою преим ущ еетвеишую 
любовь к Островскому, которая и яви- 
лась  опреде ляющею для сденическаго 
направления  C.; если Пров С. остадется 
в л е тописи русскаго те атр а  прежде 
всего пророком Островскаго, то Ми- 
хаил С. оетанется в  этой  л е тописи 
как один из самых блестящ их 
исиолнителей этого репертуара. Как 
и многие другие потом знаменитыѳ 
актеры  М алаго театра, С. начал  свою 
сценическую жизнь н а подмостках 
Артистическаго Кружка (в окт. 1865 г.), 
к которому был очень близох его 
отец.  17 октября 1867 г. дебютиро- 
вал в Малом театре , при чем 
дл я  дебюта отец уступил сыну 
всегда до т е х пор игравш ую ся им 
роль П одхалюзина в „Свои люди— 
сочтемся“ , этою уступкою роли как 
бы напутствовал сына в театр ,  
a  себе  в зя л  роль Больш ова. Д ля 
двух сле дующих спектаклей С. сыг- 
рал  Андрея Б рускова в „Тяжелых 
дняхъ“ и Васю в „Горячем сердце “. 
Так,  в союзе  с Островским,  с 
которым еще в доме  отца сбли- 
зился, С. начал свою сценическую 
карьеру. У ж е н а первых спектаклях 
и московскою публикою и  тогдашнею 
театральною  критикою бы ла зам е чена 
больш ая талантливоеть молодого но- 
сителя громкаго театральн аго  имени, 
его тяготе ние к сценической правдй 
и уме нье ату  правду давать . Главною 
сферою С. был русский бытовой 
репертуар.  Л иш ь в немногих пье- 
сах Островскаго не участвовал  С. и  
не раз давал  образы  вы сокаго 
соверш енства, одинаково отме ченныѳ 
и  яркостью  бытовой характерястики- 
и глубиною и правдою психологиче- 
скаго содерж ания, захваты ваю идим,  

' З?7
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искрометяым комнзмоя и искрен- 
ишм,  цо нпкогда ие сентименталь- 
ным драматизмом.  Один из са- 
мых бурных успе хов достался 
С. за  поразительное по правде , по силе  
искреииостп псполнение роли Андрея 
Б е лупш а в пьеее  Островскаго и 
Соловьова „Женитьба Б е лугняа“. Вне  
Островскаго самое большое художе- 
ствеиное создаиие С. — Хлестаков.  
С .брал тут на себя задачу весьма 
отвВтствениую,—в памяти зрителей 
были живы Хлестаковы Щ умскаго, 
Са.марина, Васильена. Эти воспомина- 
ния ие поме шали триумфу С. в гого- 
левской ролп. Разсказываю т,  на 
первомь спектакле  настроение зрн- 
тельной залы было по началу довольно 
опреде ленно против новаго исполни- 
теля, в антракте  поеле  второго акта 
лида il разговоры зрителей былн 
достаточпо иронические. ГИо сдена 
опьяяения, где  С. мастерски перрдал 
весь экстаз хлестаковекаго вранья, 
сломила лед,  прояия  с.ме нилась во- 
еторгом,  загауме л а  наетоящая овадия. 
Воспомшиания посторонились пред но- 
выми впечатле нияыи, такими яркими, 
такими правдпвыми и значителыш ми. 
Й С. осталея в истории Малаго 
театра одннм из самых блестящих 
Хлестаковых.  И грая по преимуществу 
в русских пьесах образы склада 
бытового, С. пробовал не раз,  и 
удачяо, свои силы и в ролях Молье- 
ра u Бомарше, играл Лепорелло, 
Фигаро (в „Севнльском Цыриольни- 
ке )“, Скапеяа. Во вторую половину 
своей сценической ж ииз н ии он очень 
удачно играл роли неврастенической 
окраски, с иил ь н о  пѳредавал надорван- 
ныя, разъе даемыя скорбью души, на- 
приме р,  Колзуева в „Новом де - 
ле “ Вл. И. Н еш ировича-Данченко. В 
самые после дние годы стал обозна- 
чаться упадок даровагиия, равн одутие 
к сценической работе , небрежность 
отде лкн роли. Ве роятио, тут была 
лричиною боле знь С. Он все ре же 
и словяо нехотя появлялся на подмост- 
ках.  И те  зрителн, которые лишь 
ь это время знакомились с C., пме - 
ют очень слабоѳ пояятие о таланте  
и сденической силе  этого актера.— 
С. надисал не сколько разеказов,  Te
n u  и материал для когорьих ему да-

вала или актерская среда (наитр., в 
самом крупном по объему произ- 
ведеиии С. „Высокое призвание“) или 
жизнь московскаго захолустья („Вред- 
ный членъ“, „Дон Кихот московека- 
го захолустья“, „Цикий челови.къ“,на- 
писанный по настоянию Оетровекаго и 
ему посвященный, и т. д.). В середине  
80-х годов на Малой сцене  была 
сыграииа комедия С. „Ч уж ая душа—по- 
темки“, не отличаю щ аяся художе- 
етвенными достоннстваыи и нме вшая 
малый успе х.  Никогда ire бьгли в 
печати, иоусердно ходили по рукамъ
стнхотворенияС.,преимущественно эпи-
граммы il экспромты. Эти шуточныя 
стихотворения были иногда ме тко-злы 
в роде  т е х,  которыя к о гд а -т о л у -  
скалпсь в московекий оборот Нее ло- 
вым,  Соболевским,  М ятлевым.  Со- 
брать эти коротенькия  сатирическия 
стнхотворения  было бы нѳлшпним,  
хотя не все еще из этого м атериада 
могло бы теперь быть опубликовано. 
Умер С. в ъ иио ч ь  на 2 6 июля 1910 г. в 
Москве .  ̂  ̂ J f . Эфросъ

СадО вскиЙ, иТров Михайловнѵ,  
знамепитый драматичеекий актер,  род, 
11 окт. 1818 г. в Ливнах.  После  смер- 
ти отца, рязанскаго миицаннна Ерми- 
лова, мать отдала 9-ле тняго м альчика 
на восгштаиие своему брату, провин- 
циальному актеру, и С. стал переписы- 
вать пьесы и роли. Вскоре  дядя ум ер,  
u мальчика взял к еебе  брат умер- 
шаго, также актер.  С. отдали в уче- 
ние к архнтектору, но его неудержимо 
влекло к сцене . 14 ле т о и и  стал 
играть, приггяв фамилию дядьев,  в 
тульском театре .зате м и въдругихии, 
выступая преимуществ. в водевилях.  
В Казани его увндал Щ епкин и 
убе дил антрепренера давать С. боле е 
отве тствениыя ролп, помогал сове та- 
ш и. В 1839 г. С. пое хал в Москву 
я  прн соде йс-твия  Живокини получил 
возможность сы грать в ставившемся 
Щепкиным в театральном ъучилищ е  
спектакле , после  чего был принят 
в труппу Малаго театра. З д е сь С. 
сначала кграл  роли простаков.  В 
середине  40-х гг. С. быстро выдви- 
гается вперед,  блестяще играет гого- 
левскаго Подколееина, котораго скоро 
Щ епкин вееце ло уступил ему, Онуч- 
кина, Замухрыщкина. В ту же пору
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С. сы грал ш ута в „Короле  Л пре “, | 
которая навсегда осталась одною из 
лучпшх его ролей, и мольеровскаго 
„Ме щашина-дворяш ин а“. Так опреде - 
лились дв'Ь главныя линии сцешичсска- 
го творчества С.—русская бытовая 
комедия  и Мольер.  В первой областд 
был особенно великоле пен гоголев- 
ский Оеип.  И з ролей мольеровских 
особенно выде лялиеь Сганарель, Миш- 
мый болъной, Слапен.  В 1849 г.иояви- 
лась в рукопнси новая пьеса Остров- 
скаго „Свои люди— сочтем ся“. Ha С. она 
произвела впечатле ние колосеальное, 
он сразу  почувствозал,  что тут 
откры вается шнрокий путь для ого 
творчества. Полгода не разставался 
С. с пьесою, всюду возил ее с со- 
бою, читал в очеяь многих москов- 
ских домах.  Тогда же он сблпзился 
с Островекпм,  через него— с моло- 
дою редакдиею „М осквитяшина“, близ- 
кою ему по славянофиидьскому духу. 
Ko п р о тл о  еще четы ре года, прежде 
че м С. мог впервые сы грать Остров- 
скаго в театре : роль Русакова в 
пьесе  „Не в евои сани не садись“. 
Этим был начат тот широкий 
цикл ролей, который дал С. самую 
большую славу и выдающ ееся ме сто в 
истории русскаго сценич. нскусства. 
Весь склад натуры C., весь строй 
его мыслей и чуветв де лал его 
яравове рным реадистом сцены. To, 
что е большим напряжением,  в 
борьбв h  е театралькы м  окружаю- 
щим и с самим собою, Щ епкин 
завоевал для руескаго театралы иаго 
пскусства,— жизненпую правду пережи- 
ваний и изображений, С. прш ш л,  так 
сказать, как уже утвержденное, несо- 
мне нное и, не тратя  сиьть да борьбу 
и сомне ния, вольно и полно отдался 
этому началу сценич. игры, ente укре - 
пил и углубил его, пользуяеь бога- 
тым правднвым м атериалом ролей и 
Островскаго, их бытовою и психоло- 
гическою правдою. й з в е стно, что в 
Щ епиш не , энтузиасте  Гоголя, Остров- 
ский не нашел полнаго понимания. Он 
нашел его в С. И история  завоевания 
Островским руеекаго театра кре пко 
связана с именемъС. Особенновыде ли- 
лись исполнения имъролей ЛюбимаТор- 
цова, Беневоленскаго („Б е дкая невй- 
ста“), Ю сова („ Доходное ме  ето “ ), Д  нкого

I („Гроза“), Краснова („Гре х да бе д а “). 
иирекрасное знание того быта, что 
изображал Оетровский, много шмогало 
артиету в его рабогй по возсозданию 
тишов темпаго царства—u купечеека- 
го и чиновшгиьяго. ииграть Оетров- 
скаго С. было исключитеаыю легко. 
Стихип драм атурга п аит е р а  совпадалии, 
u был y досле дияго готовый запас 
наблюдений для осущеетвлеиЬи в иШ ии- 
ш их  форм образов. — Кроме  репер- 
туара Островскаго, С. пршиадлеяшт 
ряд прекрасных сдонпческдх ео- 
зданий в иьесах друп их руееших 
драматургов- бытовпкиш.  Блестяицео 
создание С.—Раснлюев в „Свадьбй 
Кречпнскаго“, при чехгь, по сшиде тель- 
ству критиков,  оп и в  ятом него- 
дяе  умиил ,  в ирный своему отношеиию 
к людям,  июказать остатгли лаивоии 
il трогательпой душп—боли.шую напв- 
ность, прос-готу. Слабый отблеск Лю- 
бима Торцова ложился u к а  Р асиш осва. 
С большою правдою и силою нграл 
С. Анания в „Горькой судьДант»“ 
Пиеемскаго, тургеневскаго „Нахле б- 
ннка“, Ступендьева („Провииициалка“) 
il др. Ио не удалдеь C., no общему 
отзыву, Сивозншгь-Дмухаковский, котз- 
раго С. поиробовал еы грать в 1S58 г., 
il особенно Фамусов.  Оказалась глу- 
боко неудачною п попытка сыграть 
Короля Лпра. Во второй половшие 
60-х гг. талапть и силы С. поиилп 
заме тно н а убыль. Наблюдалась и вео 
возраставтая иебрежность в исигол- 
нении. Театр,  повадимому, дересталч. 
увлеиать и даже иштересовать, силы 
физнческия подтачииваласи» болъзнью. 
23 мая 1872 г. С. игражь вь „Ле еиѵ  
(Восьмибратова) уже совсЬм болькоии. 
Это был после дний его спектакли.. 
Ои и  слег u уже не встал.  Умер 16 
июля 1872 г. Н. Эфросз.

Садолето, Якопо, итал. гумаыист 
(1477-1547), съюноети стал зашимать- 
ея языкамц п е-коро дроелавился кпгл. 
блестяиций латинсЕий поэть. Лучшей 
его вещыо счдтается иоэма на только 
что найденвую тогда группу Лаокоона. 
Поселнвшиеь в Рнмй, центре  оЗра- 
зованностп высокаго Ронессанса, он 
приобре л покровителей и Друзеии п, 
чтобы облегчить и;арьеру, стал клп- 
рнком.  Лев X дал ему епискоистви 
в Карпантра. Он сдружился съБембо,
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Бпббиеной, Рафаэлем,  сде лалея видной 
фигурой папскаго двора, исполнял с 
большпм успе хом дипломатическия 
поручения пап и особенно прославился 
настойчивыми попытками установить 
полюбовыое еоглаш еш е с протестан- 
тамн. В самый разгар  контр- ре- 
формации С. сохранил самообладание 
и широту взглядов и ни р азу  не за- 
пятнал себя гонениям и на несогласно 
мыслящих.  —  Cm. Joly, „E tude su r  
Sadolet“ (1857). A . Док.

Садон,  незначит. горный поток 
вовладикавказск. окр. Терск. обл.,впад. 
в Ардон.  При Нижнем C., на вы- 
соте  4.150 ф., мощныя залеж и еереб- 
росвшицовой руды  (в 1911 г. добыто
1.574.42G п.)

Сажа иредставляет весьма распро- 
страненную черную краску, по химич. 
еоставу представляющую в главной 
массе  аморфный углерод,  в очень 
значит. количествах употребляющую- 
ся для производства типографской кра- 
ски, туши и т. п. При всяком непол- 
ном сгорании органических вещ еств,  
в особеностии вещ еств,  в состав 
которых входит в значительном 
количестве  углерод,  веегда  образует- 
ся С. М атериалом для производства 
служать самыя разнообразны я веще- 
ства: пнѳвый осмол (пни хвойных по- 
род,  богатые емолою), смола, полу- 
чающаяся при сухой перегонке  дере- 
ва, каменноугольная смола, канифоль 
и канифольныя масла, нефть, м азут,  
соляровое масло, низкие сорта скиш ида- 
ра и не которыя животныя масла, 
напр., ворвань.

ЛучшиесортаС.готовятся соятганиѳм разлячных 
жидких ми нѳральных и органическнх жировъкоп- 
тяиднм пламонѳм в фитильных или бѳзфитиль- 
них лампах п охлаждепиѳм пламени (что увѳли- 
чиваѳт количество выделяющейся C.), какою-ви- 
будь непрѳрывно охлаждаемою металлнческоио по- 
верхвостыо, напр., вратдющимся цилпедроы,  внутрь 
котораго непрѳрывно притокает вода. Скопляю- 
щаяся на поверхностн цилнпдра С. уд&ляется с 
его повврхности скребками и щеткамии. Такая С. но- 
сить назв&яиѳ иЛамповой“ С. и деннтся сравнптель- 
во дорого, т. к. содѳржит очепь вемнои-о посто- 
ронних примесай. Болео дѳшевыѳ сорта С. 
получаются при нвполном сгорании на хгоде саже- 
коптильной пѳчи шии какого-ннбудь твердаго ма- 
тзриала или непрврывно притѳкаюидѳй на под струи 
кааой-вабудь жядкости, богатой углеродом.  Про- 
дукты горевия проходят чѳрѳзъряд камѳр,  в 
которыхъи пронсходит отделение C.; последние сле- 
ды еяотделяются процежкванием газов передъвы- 
ходом их в дьшовую трубу через редкий холсг.  
Рабьта в т&ких пвчах идвт периодичаски. в Tö
n e rn e  н Ѣ с к о д ь е и х  дпѳй, съперѳрывом ва 1 — 2  дня 
для разгрузкд печи, т. е. удадения собравшейся в 
дамерах G, Т&кад дгѳчь вз те^вяив года даегь до

10.000 п боле ѳ пудов С. разн аго  достоннства, так 
как С. и з после днѳй камеры обычво лучщѳ, че м 
из первых.  Количественный вы ход измвняѳтся 
в  довольно широких цреде л ах ,  обычяо оть *0—. 
25% от в е с а  смолы или нефти. ЦБнвость С. в  
очень значительной степѳни пзме аяетея  в  зави- 
спмости от чистоты ея н колеблется от 5 до 40 
рублей и вышѳ за  пуд.  Ч е м т идйтѳльпе ѳ ведется 
работа—коятроль за  температурой и количеством 
прптекающаго воздуха,—те м мѳпьше С. содержнт 
продуистов сухоии перегонш .—В зпачительных 
количествах в  Соѳдивеяных Ш татах готовитея 
„газп вая“ C., проимущѳствонмо н з  естественнаго 
газа , которая предетавляет нанболе в це нный и ная- 
боле е ч и с т ы й  сорт С. На ряду с  естѳственным 
для этой це ли прнгодѳн п в с я к ий другоии горючий, 
богатый углзводородамн г а з ,  напр., све тильпый 
г а з ,  в Россия  всѳ ѳщѳ почтн не утилизируомый 
г а з  и з коксовальных печей, га з ,  получаѳмый 
при сухой перегонке  дерева н т. п. В срѳднем 
получается один фунт саж и п з  1.000 к. ф. газа. 
Сажекоптндьпый прнбор для получения  газовой  С. 
состоит и з тнрокой  чугунной плаетипы, полой 
внутри к  охлаждаомой притвисающѳй в  ноѳ водой, 
которая вращ ается  пад де лым рядом газовы х 
рожков,  расположѳнных по окружности. Скрѳбок 
под плитой неихрерывяо счищ ает осе дающую ва 
плнту С. спѳрва иа сито, где  она протирается, a 
оттуда на укупорку Газовая, т ак  жо как и в ы с ш иѳ 
сорта ламповой C., кроме  цропзводства выспшх сор- 
тов тяпографской краскн и туши, употрѳбляѳтся 
такжа прп вы де лке  не которых резиновы х нз- 
де лий, печного н кареткаго лаков  и т. п.—С. мо- 
лсет быть получена такжѳ и  разлож еяиѳм угло- 
в дорода ацетилѳна, С4Н3, под давлсн ием до 4 
атмосфер,  при чем образуется водород п вы де - 
ляется уголь, и  сож игаяием ацетилена с  окнсью 
углерода п углекнслоты, щш чем образую ся в да 
и уголь. Предсхавляетея с  теоретической стороны 
нятересвым,  что она может быть вы де лѳна и чи- 
сто хнмнческнм путем,  напр., нагре в а н иемъбисуль- 
фитдаго соедипения  глиоксала с  фосфчрным &н- 
гидридом. —Из камѳняоугольпой смолы, получаемой 
при коксованип углѳй, может быть вы де лено до 
30% C., соетоящей в  главной массе  и з мѳльчай- 
ших частнц графита. Графит при коксовании об- 
разуѳтся н з г а з а  всле дствие  сп р и к о сп о в ен ия с  
раскалонными до 1.100° С. сте нками, з*носится газом  
и выде ляетея при охлаждеяии вме сте  ео смолой. 
Отде ляогся о я от смолы, по разбавлен ии еякаким -  
нпб. минѳральным маслом,  фильтрацией и  упо- 
трѳбляѳтся для фабрикадии элѳктродов н каранда- 
шей (см. граф иш ) .—Дешевые сорта пѳчпой С. содер- 
ж ат пн"гда не боле е половины в е са  углѳрода, 
обычно—около 80%, дамповая C.—до 90°/о—95 %, a га- 
зовая—до 9S%—99°/0. На ряду с  C., прцготовленной 
указаяны м вы ш е путем,  твп ерь п оступает в  
продажу так назы в. малярная, илп финляндская C., 
хоторая готовится измалыванием в  тончайш ий 
цорошок рыхлаго угля, гголучаюидагося  при обуглн- 
в а в ии в  ретортах при тѳмнокраспом к ал еаии нЬ- 
которых пород дѳрева, чаиде  липы, ивы и тополя. 
Т акая С. хотя н дешевле печяой , но обладаѳтьм ень- 
шѳю кроющею способичстью. Характѳрным,  отли- 
ч ием этой С. от пѳчиой является  довольно зяачи- 
твльное в  ней содержаниѳ золы, тогда как печная, 
ламповая ж гавовая С. золы почти нѳ содерж ат.

А . Лчдов.
Сажень, см. ХП, 642/45.
Сазава (Sàzava), сплавн. р е ка в  Ч е- 

х ии, правы й прит. М олдавы; дл. 178 км. 
Сазан,  см. карп.
Саида, в древн. Ф иникии Сидон,  гор. 

в Сирии н а Средиземном м., 11.500 ж.
Саид- паш а, по прозв. К учук ,  тур. 

политик,  род. в 1830 г., вскоре  после  
вступления  н ап р есто л  Абдул- Гамида 
сде лалсд  его еекретарем  и поощрялт»
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его абсолютиетския  наклоняости, был 
потом мин. вн. де л ,  брусским вали 
и в 1879 г. стал впервы е вел. визн- 
рѳм.  Эту должность он исполнял 
еще четы ре р аза  при старом порядке . 
В 1908 г. примкпул к младотур- 
кам и 22-го ию лявновь занял  пост 
вел. визиря, но удержал его лиш ь до 
6-го ав г . Власть переш ла к нему еще 
раз в окт. 1911 г. при вснышке  
итало-турецкой войны. Его кабинет 
был Еоалиционный, но 6 янв. 1912 г. 
он добился роспуска палаты  и образо- 
вал чисто-младотуреций кабинет.  Оа 
выш ел в  отставку в и юле , когда 
кредит младотурок в армии, как 
казалось, потерпе л круш ение.

Саисская д и н астия, c m . XIX, 571/73.
Сайга, см. антилопи, ПГ, 178.
Сайгон,  главн. гор. франц. колонии 

Кохинхина, при ре ке  C., в 45 км. 
от ея  устьев;  обширная торговля, 
арсенал ,  Зоол. и Б от. сады, обсерва- 
тория. 64.845 ж.

Сайлюгем,  горный хребет,  см. 
Алтай, II, 294 и XXIX, 274'/75'.

Сайма, болъшое озеро в южн. Фин- 
ляндии, в Выборгской и С.-Михель- 
ской губ., на высоте  76 м. Глубина 
до 62 м. И з С. вы текает р. Вуокса, 
впадаю щ ая в Ладожское оз. He счи- 
тая  придаточных озер,  площ. С.
1.300 кв. км., длина береговой линии 
935 км. Посредством Сайменскаго ка- 
нала, длиной 55 в., озеро С. соедннено 
с Ф инским зал.; канал  начинается 
не сколько восточне е Вильманстранда 
(на берегу С.) и идет к Выборгу. 
З а  1906— 1909 гг. в среднем ежегодно 
проходило через Сайменский канал 
9.265 еудов.  Канал име ет 28 шлю- 
зов;  вы строен в 1845— 56 гг., стогагь 
12,4 милл. финских марок.  Ч ерез 
Сайменский канал и оз. С. ведет 
один из путей и з П етрограда на 
И матру (cat.); он я в л яе тс я  главным 
путем вы воза ле са из внутренней 
Ф инляндии за  границу. Л . Б ергг.

Сайиири, Chrysotrix, род ц е пко- 
хвостых обезьян Америки, строй- 
ны я обезьяны  с большой головой, с 
высоким лбом,  большими глазами, 
большими ушными раковинами и длин- 
цыми конечноетями. Вид C., так наз. 
мертвая голова, Ch. sc iurea, одна из 
самых красивых обезьян Америки,

80 см.д., с хвостом в 50 см., является 
нанболе е р асииространенным в  Гвиане  
видом обезьян.  Ш ерсть  тонкая, чаще 
краеновато-чернаго две та, y стары х 
ж елтаго.Ж ивут стадами по 100 и боле е 
т т у к ,  лѳгко приручаю тся. М. Л .

Сакаи, гор. на японск. о. Гондо. 
Значит. хлопчатобумажн., кожев. и кир- 
пиич. произв. Раньше был первы м ъв 
Японии торгов. гор., но поеле  полсара 
1615 г. уступил ме сто Осаке ; 61.1)3 ж.

Сакалавы,—этим именем обозяа- 
чают племена западной части  о. Ма- 
дагаскара, носящия негроидны я черты  
(те.мный цве т кожи, курчавы е волосы), 
в  противоположность т. н. гот, или 
ховасам,  населяющим восточную по- 

• ловину о-ва и являю щ им в физиче- 
ском типе  ярко выраженпые сле ды 
малайскаго происхождения. С. вме сте  
с гова объединяют нногда под об- 
щим названием мальгаши, или маде- 
гассы, тогда как французские авторы 
обычно приме няют оба эти  названия  
только кь гова. И сторнчеекия и лин- 
гвистичеекия  данныя, такж е этногра- 
фичеекия (наличность типичной малай- 
ской одежды, т. н. саронг,  выдуваль- 
ной трубы, ладьи с коромыслом)  под- 
тверждают предположение, что гова— 
выходцы с Зондских о-в.  Негроид- 
ных же С. сближали с туземным 
наеелением африканскаго матерака. 
В настоящее время установлено боле е 
внимательным изучением,  что ни в 
физическом ни в лингвистическом 
отношении нельзя проводить такую 
ре зкую грань, как д е лали прежде, 
между восточными и западными эле- 
ментами населения  о-ва, что, наобо- 
рот,  можно предполояшть для ннх 
даже общность происхождения. Не ко- 
торые авторы отрицают отношение 
С. к африканскому материку. Гран- 
дидье ставит их в связь  с мела- 
незийцами и считает их за  остаток 
населения  существовавшаго когда-то 
материка, в еостав котораго вхо- 
дили как ныне т н я я  М еланезия, так  
и М адагаекар.  С. де л я т  географ и- 
чески на племена, живущия  в глубинѣ
о-ва, т. н. масикоро и н а  племена, живу- 
щия  на побережье , т. н. везо. П ервы я за- 
нимаюгся охотой, земледе лие.м и ско- 
товодством;  вторы я— рыболовством.  
С. де л ятся  на сословия: благородных,
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срсдн которых вы де ляю тся дпда ко- 
ролевсхой кровп, свободпых п рабов.  
Рабы были воеишошганиые и приобре - 
хсипиые покушиой. Незавпсимо от со- 
словий мо;кио от.ме тить группы лид,  
имйгащпх опреде леишую социальную 
дпятелы ю еть. регулируемую зап реице- 
ниями рптуальнаго харакиера, т. наз. 
„фади“. Ни которыя п з пих имеиот 
религиозпы я функцин, связанны я с 
гирсдставлениеѵ о релнги озном ха- 
рактерт» властн вождя, о святости его 
u его семыи. Ж ивут С. в деревнях 
семейиымд общпнами, пногда веду- 
идими сще счет родства по матерн. 
Члопы одной семейной общинн пме ют 
обший сиак собственности и право в 
пизииотерых случаях пользоваться 
пмуществом,  ме ченным одишаковым 
знаиом.  Ж изнь С. регулируется слож- 
июй снстедой „фади“, относящ ихся к 
рагшым впдап пкщн, к кровн, не - 
которым жишотньш,  „несчастны м ъ“ 
ДИЯМТ>, к гиоложению больного, к 
обращению с покойником,  к лич- 
пости жнвого h  умерш аго вождя и пр. 
Иинтересон культ гиервых королей 
племеши. Этот д иш астический культ 
пзве стен в литературе  под нме- 
нем „тромба“. Он кореннтся в ве - 
ровании, что челове к может быть 
одержим духом предка. „Тромба“—  
комплекс обрядов,  посредством ко- 
торых дух короля, „тромба“,входит 
в лпдо, опреде ленноѳ дл я  исполнения 
роли умершаго короля,— совергоается 
бляз кородевскнх могил,  в  свя- 
иценной хижпне , перед алтарем ,  по- 
ставленным на се в.-вост., под руко- 
водство.ч жрецов,  обладающнх ме- 
д иумнческой силой. ГГоередством яля- 
сок,  пе сеп,  опьянения, омозений и 
окроплений приводят в изступленное 
состояниѳ живого зам е стителя почив- 
шаго короля.

JI н т  е р a т  y р a: A. Grandidier, „Hi
stoire physique, n a tu re lle  et politique de 
M adagascar“ (1901); Sibree, „M adag. a. 
its inhab itans“, фр. пер. 1873 и д р /т р у -  
ды 1880, 1896 гг.; Noël, „R echerches su r 
les Sakalaw a“ (1843); Smith, „Am ong the 
Menabe“ (1896); статьи  Grandidier в 
A ntananarivo Annual, Revue de Madag. 
и в R. d’E thnographie , Demortière, 
Dandouau в  Bull, de l ’Académ ie 
Malgache. Tananarive, 1902; van Gen-

nt'p, „Tabou e t Totém ism e à  M adagas- 
! c a r“ (190-1); Hvsülon, „U n cu lte  dyna- 
! stique chez les S ak alaw a“ (1912)
! B . Харузина.

С а к а та , портов. гор. на с.-загг. бе- 
регу японск. о. Гондо. 22.678 ж.

С а к в и л л ь , Томас,  см. Дорсет.
С аки , P ithec ia , род ш ироконосых 

обезьян H o b . Све та; короткое т е ло 
покрыто длинною, мохыатою ш ерстыо 
обыкнов. чернаго пве та; хвост длин- 
ный, ио не ц т икий; отличаю тся осо- 
бенно формою зубовъ: р е зд ы  нижней 
челю сти сильно наклонены вперед,  
клыкп сильныѳ, трехгранны е. Ж ивут 
в ле сах в се верн .ч астях  Южн. Аме- 
рики, в етр е чаготся неболыпими груп- 
пами, з а  пищ ей вы ходят вечером ,  
днем спят.  В ъ в ер х о вьях  Амазонки 
и Ориноко очень часто  встре чается  
чортова обезьяна, P. sa tan a s , до 55 см. 
длины, с таким же хвостом.  Голова 
круглая, покрыта очень длинною 
шерстью, щеки и подбородок опушены 
длинною бородой. Е-иълоголовый C., Р. 
leucocephala, чернаго две та, голова 
покрыта короткой све тлой  ш ерстью , на 
ще-ках бе л ы я  бакенбарды.

Саки, ле чебн. станция  в Кры му, в  
19 вер. от Евпатории.

Сакское содеяое озеро име ет  8 вер. длгаиы, до 
иѴз в. шпр., глубквы 1—I1/* арш.; уровень озѳра 
на 1‘/а арш. вижѳ уровпя моря; от моря озеро от- 
дълево иесчап.перссыпью лш рпаой в  верету.М е стн. 
стопная, безле ед., иочва пропитана сояыо: раствт. 
бе дная, солончаков. Клнмат ж аркий, здоров.: дояеди 
латом ре дкн. Иногда дуот сильный сухой ггалящий 
се в.-вост. ве тер .  Средя. t°: май 11°,4; июнь 20°; июль 
22°; авг. 18°. Т° влды в  озер. л е том 26°—31°. P an a  
ивида) озера содержит хлор. N a 138 на 1.000; все х 
плотн. част. 219. Со дна озера добыв. превосходн. 
илов. грязь. Рап в. в а ишы; гряз. ванны  груатов. и 
разводп. Сезопъ: игонь—полов. авг. Приезж . до 3.000 
чел. с  подагр., ревмат., туберкул. исост. н суст., 
спфилнс., жонск. бол. Радиоактнв. гр я зе я  слабая (до 
25 едиш. Маха).

С а к к е т т и , Л иверий А нтоновичь 
(1852— 1916), м узы кальны й пиеатель, 
учился в петерб. консерватории, сна- 
чала по классу виолончели К. Д авы дова 
(1874 г.), a  зате м по к лассу  теорин 
музыки Ю. Иогансена и  Н. Р им скаго- 
Корсакова (1878 г.); сде л ал с я  за т е м 
профессором консерватории (читал  
историю музыки, эстетику , музы к. эн- 
диклоледию, гармонию, сольф едж ио). Ус- 
пе х курса эстетики, введеннаго С. 
в коисерватории в 1883 г ., име л  
сле дствием приглаш ение С. ч и тать  
этот курс и в  Акад. худож еств 
(1887— 1899 г.). С 1895 г. С. служ илъ
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в И.чпер. ггубличн. бнблиотеке , в 
художественно - технич. отде ле , по- 
мощником В. Стасова. С. написалъ: 
„Очерк всеобщей истории музыки", 
три изд. (1-е в 1883 г.), „Историче- 
ская музыкальная хрестоматия “ (С.-Пб., 
1896 г., первый опыт в этом роде  
на руе. язы ке ), „Из облаети эсте- 
тики н музыки“ (сборник статей), 
„Эстетика“ (1905) п др. С. пиеал 
также много в разных органах 
периодич. печати. С. редактнровал 
после дние годы болыпую „Иеторию 
музыкн все х времен и народовъ“, 
из которой при его яшзни успе ли 
выйти только не сколько выпусков.

Саккетти (Sacchetti), Франко, итал. 
писатель и поэт,  род. ок. 1830 г., 
был еначала купцом,  ыного путе- 
шествовал,  занимал потом обще- 
ственныя должности в разных го- 
родах Тосканы, ум. от чумы в 
1400 г. Стоя блнзко к народу, С. пн- 
сать  баллады, мадригалы и „сассие“ 
в проетонародном духй. Принимая 
участие в партийной и полптической 
жизни Флоренции, он живо откликал- 
ся в своих стихотворениях на все  
события  внутренней жизни родного, го- 
рода и на важне йшия осложнемия вне ш- 
ней политики. Моралист по складу 
ума, он порой превращалея в про- 
пове дника хриетианской морали („Ser- 
moni evangeüci“). Ha склоне  жизни 
(1392 г.) С. собрал свои ране е напи- 
еанныя новелльи в сборник,  доста- 
вивший не мало материала поздне й- 
шим новеллистам.  He объединенныя 
в отличие о т  „Декамерона“ Бокаччьо 
общей рамкой, основанныя исключи- 
тельно на наблюдениях,  сде ланных 
автором над современной ему жизнью, 
новеллы С. представляют богатый 
источник для истории нравов Фло- 
ренции XIV в. Написанныя в  проето- 
народном духе , часто пресле дующия 
морализующую тендеяцию, оне  пред- 
назначались им не для аристократич. 
общества (как „Декамеронъ“), a для 
флорентийской демократии. В. Фр.

Саккос,  см. далматик.
Сакиара, прав. прит. Урала, в ор- 

скоч и оренб. уу. Оренб. губ., на- 
чинается в отрогах гожн. Урала, 
течет сначала на югь, потом ре зко 
поворачивает на зап., все врѳмя па-

раллельяо р. Уролу, в кот. впадает 
в 6 в. нпже ОреииОурга. Дл. ок. 450 в.

Сакраженто, ре ка в Калмфорнии 
(С.-А. Соед. ииитаты), вытек. с гор 
Ш аста нз оз. Гуз,  впад. поеле  
620 км.теч. в зал. Суисун;  гл. притокп: 
Питт,  Сан- Хоакин и Амернкэн.

Сакраменто, гл. гор. се веро-амер. 
штата Калифорния, на p. C.; 44.696 ж. 
Мукомольн., гончарн. и мебельн.произв.

Сакристия, в католическнх хра- 
мах по.че щение, где  хранятся свя- 
щенная утварь и церковныя книги, и 
совершаются не которые обряды, как.  
напр., подписание ветупающимп в 
брак церковяых записей о ве нчании.

Саксаганская, A. A., с.м. XI, 6951.
Саксагань, село верхнедне провск. у. 

Екатерияосл. г., на p. C., 14.245 жит. 
Значит. ярмарки (скот и кустарн. изд.).

Саксаул,  вид из сем. маревых,  
см. галофити, XII, 415.

Саксен- Альтеибургь, герцогство, 
входящее в состав Германск. импе- 
рии, граничит на ю. и з. с велик. 
герцогств. Саксен- Веймар,  на с. с 
Пруесиеии, на в. с королевств. Саксо- 
нией. Площ. 1.323,5 кв. км. Княжествомч 
Рейсс младш. линии де лится на две  
части: плодородную восточную, оро- 
шаемую р. иилейссой и проре заиную 
западн. отрогами Рудпых гор,  и не- 
плодородную, холмистую il ле систую 
западную, принадлежащую к Тюрин- 
г ии. Насел. (в 1910 г.) 216.128 ч.; в 
вост. части значит. элемент вендов.  
Занятия: земледе дие, скотоводство и 
разнообразная промышл. В восточной 
части добывается лпгяпт.  Статистич. 
данныя cm. XIV, 171/72, прал. I—V. 
С.-А.—конституц. монархия; законод. 
влаеть—палата из 32 чл. (9 от к[ у.иш. 
плателыдиков налогов,  I I  оть го- 
родских жит. и 12 от сельских) , 
избир. на 3 года; в общеимп. рейхс- 
таг С.-А. посылает 1 депут. Гл. 
гор. Алыпенбург.  —  С 1603 г. само- 
стоят. герцогство, в 1672 г. вош лов 
состав герцогства Саксен- Гота, с 
1826 г. снова отде льное герцогство.

Саксен- Вейиар,  великое герцог- 
ство в Германии, гранич. с прусск. 
провинц. Сакеонией, королев. Саксонией 
Сакеен- Альтенбургом,  двумя княже, 
ствами Рейсс,  двумя княж. Ш варц- 
бург,  Саксен- Мейнингеном,  Саксен-
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Готой, Б аварией и прусек. пров. Гес- 
сен- Нассау. С.-В. заш ш . 3.611 кв .км . 
и  разде л. на 3 округа (Веймарский, 
Эйзенахский и Н ей ттад тский), орош. 
pp. Заалой и Веррой и их приток.; 
поверхн. б. ч. гориста (Тюрингенский 
л е й в вост. ч.); климат уме ренн. и 
здоров.; в обл. Тюрингенск. л е са 
суров;  в долине  Заалы —мягок.  
417.166 ж. (болыпинетво протест.; Ю°/0 
католик.), заним. земледе л., виноде л., 
скотоводств., горн. де лом (каменньий 
уголь, калийныя соли), промышл. (хлоп- 
чатобум., чулочн., ш ерстян.фабр.;стекл. 
зав.; фабр. оптич. инетрум.). Стат. данн. 
cm. XIV, 172/73, прил. I—V. Универс. 
в И е не  (ок. 1.500 студентов) , С.-В.— 
констит.-монархич. государство (кояст. 
1816 г., пересмотр. в 1850 г. идополн. 
избир. закон. 1896 г.), управл. вели- 
ким герцогом и однопалатным ланд- 
тагом из 33 деггут., избираемых 
3 отде льн. разрядам и избирателей; в 
общеимп. рейхстаг С.-В. посылает 
3 депутат. С.-В. присоединился к 
Се в.-герм. союзу в  1866 г. и к Герм. 
империи в 1871 г., до того составл. 
самостоят. государство, существова- 
вш ее с конца X V  стол.

Саксен- Кобургь-Гота, герцогство 
в Германии, состоящ. из герцогств 
Кобург и Гота, заним. 1.977,45 кв. км., 
гранич. с Саксен - Мейнингеном,  
Саксен- Веймаро.ч,  иируссией и Бава- 
р ией и Ш варцбург- Зондерсгаузеном;  
горист. обл., перере зыв. красив. до- 
линами и покрыт. богатыми ле сами; 
орош. pp. Герой, Ильмом,  Унштру- 
том,  Герселем,  Итцом и Биберба- 
хом.  257.208 жит. (больш. протестанты); 
гл . занятие е. хоз. (земледе л., виноде л., 
плодовод., скотоводство); промышленн. 
преоблад. домашняя; крупн. предпр.— 
кожевен., пивовар., пуговичн., стекольн., 
химич. Стат. данн. c m .  XIV, 172/73, 
прил. I—V. С.-К.-Г. представл. конст.- 
монарх.госуд. (осн. зак. 1852 г.), управл. 
герцогом и двумя ландтагами—по од- 
ному для кажд. герцогства, соединяющ. 
для ре шения  общих де л ;  ландтаги 
избираются путем косвенн. выборов 
плательщиками прямых налогов,  в 
общеимп. рѳйхстаг С.-К.-Г. посыл. 
2 дѳпут. Соѳдинениѳ Кобурга и Готы 
в одно гѳрдогство произошлов 1826 г. 
В 1867 г. С.-К.-Г. врш ла в сосгавъ

Се в.-герм. союза, в 1871 г , -  стала 
частью  имнерии.

С а к с ен - М е й к и н г е н ,  герцогство 
в Герыании, гранич. с Саксен- Ко- 
бург- Готой, Саксен- Веймаром,  Ва- 
варией, Ш варцбургом - Зондерсгаузе- 
ном,  Саксен- Альтенбургом и Прус- 
сией. Гористая обл. (2.468,3 кв. км.), 
орош. р е к. Веррой, Заалой, Ш тейна- 
хом,  Итцом и М ильцом.  278.792 ж., 
заним. земледе л., скотовод., ле снымъ' 
горны м де лом (каменн. уг., желе зо  ̂
ме дь, гриф ель и др.); промышл. сильно 
развита (обраб. кожи, дерева, суконн., 
прядильн., ткацк., писчебумажн. фабр.’ 
швейн. машин;  стекольн. и фарфоров. 
зав.; табачн. и спичечн. фабр. Стат. 
данн. c m . XIV, 172/73, пргилож. I— V .  

С.-М.—конст.-монарх. госуд. (основн. 
зак. 1829 г., дополнен. закон. 1871,1873 
и 1896 гг.), управл. герцогом  и ланд- 
тагом и з  24 чл., избираем. трем я 
различн. разрядам и избирателей; вь  
общеимп. рейхстаг С.-М. посылает 
2 деп. С.-М. герцогство возникло в 
1681 г.; в  войне  1866 г. между А встрией 
и П руссией С.-М. был на стороне  
первой и был занят прусск. войсками; 
после  побе ды  иируссии присоед. к 
Се в.-герм. союзу, a в 1871 г. при об-  
един. Германии вош. в состав империи.

Саксония, одна из цѳнтр. провинций 
Пруссии, н а  ю. граничит с королев. 
Саксонией и  маленьк. госуд. Тюрингия,
25.267,3 кв. км., с.-вост. часть  принад- 
лежит к се в.-герман. низменности, 
ю .-западная, отде ленная от первой 
Гарцом (с Брокеном) ,— к Тюрин- 
генской котловине . Орош ается Эльбой 
с ея  притоками (Гавель, Заал а  и  др.), 
на з. притоками В езера (Веррой, Ал- 
лер,  Лейна). Н аселение (в 1910 г.) 
3.089.275 ж. У ниверс.в Галле. С.— одна 
из плодородне йш. пров. П руссии. Гл. 
занятие земледе лие; развито  л е сное 
хозяйство. Н з минер. богатств до- 
бываются соль, бурый уголь, такж е 
ме дь. И з отраслей промышл. первое 
ме сто заним. свеклосах. производетво. 
Гл. гор. М агдебургь. С татистич. дан- 
ныя CM. XIV, 171/72, прил. I— V .

Саксония (Sachsen), королевство, 
третье по колич. населения  (после  
Пруссии и Б аварии) государство Гер- 
мании. Залим . 14.993 кв. км. и  гранич. 
с се в. и  вост. с прусск. провинц.
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Силезией и Саксонией, на зап. с гер- 
догствами Саксен- Альтенбѵрг,  Сак- 
сен- Веймар и княжеств. Рейсс,  на 
юго-зап. с Б аварией и Богемией, на 
ю. и ю.-в. с Богемией. С. почти вся 
представляет из себя гористую и 
холмистую страну, кот. понижается 
л и т ь  на се вере , сливаясь с ее веро- 
германской низменностью. К востоку 
от Эльбы проходят отроги Судетов,  
на самом крайнем ю.-вост. Саксон- 
ско-богемския горы (Цитауския), на 
границе  с Богемией высокия  Лужиц- 
кия горы. На зап. от Эльбы располо- 
жены главны я горы C.— Рудныя (E rz
gebirge); no обоим берегам Эльбы, 
примыкая к Рудным,  лежит живо- 
писная горная область „Саксонская 
Ш вейцария “. На самом юге  С. Эль- 
стерския  горы. С. орошается Эльбой 
с ея  многочисл. притоками (из кот. 
главне йшие: Мульда и  два Эльстѳра), 
Ш пре и Нейсой (в верхн. их тече- 
нии). Климат уме ренный; почва весьма 
плодородна. По плотности населения 
С. занимает 1-ѳ ме сто в Европе  
(320,6 ж. на 1 кв. км.). 59,9%, всей 
земельной площади С. занято пашней, 
14,1%  лугами и пастбищами, 1,8%  са- 
дами, 20,6%  ле сами и только 3,6%  не 
использовано для сельскаго хозяйства. 
Население (4.806.661 ж., в подавляю- 
щем большинстве  протестанты) за- 
ним ается земледе л ием,  скотовод- 
ством,  л е соводством,  горным де - 
лом и обрабатыв. промышленностью. 
В земледе лии преобладают средния 
крестьянския  хозяйства. Благодаря 
изобилию минералов горное де ло 
очень развито. Еще начиная с XII в., 
С. славилась большой добычей серебра, 
желе за  и др. минералов в Рудных 
горах.  В настоящее время главным 
продуктом добывающей промышлен- 
ности является каменный уголь. В 
1909 г. каменнаго угля добыто 5.442.175 
тонн,  бураго угля— 3.167.626 тонн.  
Кроме  того, в С. добываются серебро, 
свинец,  желе зо, висмуть, кобальт,  
никкель, глина, гранит и др. мине- 
ралы. С. является одним из самых 
промышленных государств Европы. 
В 1907 г. в ней было 24.930 про- 
мышленных предприятий с 715.815 
рабоч. й з  отраслей промышленности 
лервоѳ ме сто занимают различные

виды тексгильной (хемнпцкий район) , 
производство одежды, бумаги; дерево- 
оодълочная il машиностроительная про- 
мышлеишость, типографское де ло (Лей- 
пциг) . Подроби. c m . XIV, 171/72, прил.
I—V. Народн. образов. стоит в С. 
на выеоком уровде . Высшия учебн. 
заведения: уш иверс. в Л ейпцнге , ху- 
дожеств. академия в Д рездене  (сто- 
лица), технич. и ветериш арная ипкола в 
Дрездене  и Горная Академия  в Фрсй- 
бурге .

Иапория. Покоренная и обращен- 
ная Карлом Велнк. в хриетиан- 
ство, С. по Верденскому договору 
(843) досталась Людовику Не мецкому. 
Необходнмость давать отпор набе - 
гам славян и норманпов,  при от- 
сутствии помощи со стороны Иыперии, 
побудпла саксов уже в 850 г. из- 
брать себе  гердогом Л иудольфа, внук 
кот., Генрих Бтицелов,  в 919 г.был 
избран королем (tut. ХШ, 464/67). 
После  Генриха Птицелова С. управля- 
лась герцогами ииз  различны х ди- 
настий и при Генрихе  Л ь ве  (1142— 
1180) достигла высокой степени бла- 
госостояния и могущества. В 1180 г. 
Фридрих Барбаросса изгналъГенриха 
Л ьва и значительно ограничил пре- 
де лы саксонскаго герцогства. В 1260 г 
С. была разде лена на диза герцогства 
(С.-Лауенбург и С.-Виттенберг) . Вит- 
тенбергская лииия получила по Золо- 
той булле  курфюршеское достоинство 
(1356). С 1423 г. С. управляеть ди- 
настия  Веттинов,  владе ния которой 
были разде лены в 1485 г. между 
Эрнестинск. (курф.) и Альбертинской 
линиями. В 1547 г. курфюршество пе- 
решло к Альбертинской линии. Один 
из курфюрстов этой дннастии, Фри- 
дрих - Август I, был нзбран в 
1697 г. в польские короли; благодаря 
этой унии, продолжавшейся и  при его 
сыне , Фридрихе -Августе  П, С. при- 
нуждена была участвовать во все х 
европейских войнах того времени. 
Великая се верная и 7-ле тняя войны 
вме сте  с расточительностью  двора 
сильно истощили С. Уния  прекрати- 
лась в 1763 г. при вступлении н а 
престол герц. Ф ридриха-Августа иП 
(ум. 1827 г.), при котор. возстановилось 
прежнеѳ благосостояние С. Во врем я 
наполеоновск. войн он был въ
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союзе  с ГГруесией, но отде лался лшпь 
контрибуцией, был призкан королем 
и вступнд В Р е Й ииС Е иЙ союз в ка- 
честве  сувереннаго государя. Ве нский 
конгресс лишил С. части ея  терри- 
тории, отдаяной П руссии. При короле  
Антопе  страна получила конституцию 
(1831). Реакционная политика короля 
Ф ридриха-Августа П, начавш аго свое 
царствование не которыми лнбераль- 
нымп реформами, вы звала в С. в 
м арте  1848 г. революцию, кот. была по- 
давлена прк помощи прусских войск.  
Во время австро-прусской войны С. 
была на стороне  А встрии, но после  
поражения  после дней, вынуждена была 
вступить в Се в.-герм. союз.  В 
1868 г. в С. была проведена избира- 
тельная реформа, при короле  Альберте  
(1878— 1902)— важныя финаисовыя ре- 
формы. Хронологию С. cm. XIV, 7.1/72, 
приил. Ѵиии/Х . В настоящ ее время С. 
входит в состав Германской импе- 
рии и посылаѳт 4 представителей 
в Согозный Сове т  u  23 предста- 
вителей в р е иихстаг.  Народное пред- 
ставительство С. состоит из 2 
палат,  пользуняцихся одинаковыми 
законодательными правами. Верхняя 
П алата состоит и з насле дственных,  
пожизненно назначаемых королем и 
занимающпх ме сто в палате  ех 
officio лид.  Нижняя, согласно избират. 
реформе  1896 г„  вызванной побе дами 
на выборах социал- дем ократии, изби- 
р ается  н а  основании трехклассной 
системы, аналогичной прусской (изби- 
ратели де л ятся  на 3 класса ло ллати- 
мым налогам;  множеств. вотум) .

Саксонская д и н астия дарствовала 
в Германии с 919 по 1024 г.; пер- 
вым ея  представителем был Ген- 
рих Птицелов,  герцог Саксонский, 
после дним— Генрих II. См. Герма- 
ния, XIII, 464/71.

Саксонская Швейиария, живопис- 
ная гористая ме стность Средн. Гер- 
мании, по р. Эльбе , обнимающая са- 
ксон. округ Д резден  и пограничныя 
части Богем ии; посе щ ается многочис- 
ленными туристами.

Саксонскоѳ зерцало (Sachsensp ie
gel), древне йший и важне йший и з 
средневе ков. сборников не мецкаго 
(вемскаго и леннаго) права, приме ня- 
лось не только во всей Германии, но

il за  ииреде лами ея—в Нидерландах,  
иИольш е . Л иф ляндиии. См. Германия, 
XIV, 222. ,

Саксон,  по прозвищ у  Грамм ат т ,  
отец датской историограф ии, ум. ок. 
1208 г.; см. Д а н ия, XVII, 598.

Саксофон,  cm. XXIX, 444'.
Сакс,  Ганс,  cm. XIV, 263/64.
Сакс,  иОлиус,  и зв е стный бота- 

нш;,  основатель современной не мец- 
кой ф изиологической школы, родился 
 1832 году в Б р еславл е . У чился 
в ме стной гимназии, откуда п ер е те л  
в праж ский университет.  иИо окон- 
чании курса доступил ассистентом 
к и зв е стному физиологу Пуркиньѳ. 
Зде сь ему особѳнно пригодились при- 
обре тегш ыя от отца (профессиональ- 
наго гравера) познания  в риеовании; 
даже и в поздне йшие годы  о и и  всегда 
сам иллю стрировал свои работы. В 
1857 году он вы ступил с первым 
своим приват- доцентским курсом 
по ф изиологии растений. По этому по- 
воду Рохледер,  лучш ий в то врем я 
знаток растительной химии, заме тил 
ему: „Ч то это Вы собралиеь чмтать? 
Вам хватит м атериала всего на два 
часа“. В университете  он не име л 
успе ха il в 1859 году переш ел асси- 
стентом к  изве стному химику-агро- 
ному Ш тёкгарду  в Тарандекую  л е со- 
водственную академию. Ботаники сто- 
ронились от Сакса, как от агро- 
нома, но именно это сблиясение е хи- 
миком- агрономом принесло ем уосо- 
бую пользу. В 1861 году получил 
он,  наконец,  приглаш ение н а  каѳедру 
ботаники и естествознания  в И и опельс- 
дорфский агрономический институт 
в Бонне . Около того же времени по- 
лучил он от Гоф м ейетера пригла- 
шение принять участие в задуман- 
ном этим после дним обширном 
издании „Руководство к ф изиологпче- 
ской ботанике “, четверты м  томом 
котораго выш ла „Экспериментальная 
фиизиология растений“ (1865 г.), упрочи- 
вш ая за  С. славу вы даю щ агося бо- 
таника-ф изиолога, и  в  де йствитель- 
ности, это самое оригинальное и з 
его произведений. Вообще годы, прове- 
денные им в Бонне  (1861— 67), были 
едва ли нѳ наиболе е производитель- 
ными в его жизни. В 1867 году он 
был приглаш ен в ф рейбургский (въ
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Б ад ен е ) унпверситет,  но уже через и  он занмствовад метод водииыхт. 
не сколько м е сяцев переш ел в и  культур ,  метод пузы рьков дл я  
вюрцбургский унвверс., где  и оставался иизѵчеиия усвоения углерода, так  на- 
до своей смертп в 1897 г ., несмотря | зы ваем ы й Саксовекий колпак для 
н а лестны я прнглаш ения  в Гейдель-1 и зу ч ен ия де йствия цве тного све та  и 
берг,  Мюнхен,  В вну и Б ерлин .  | основпую идею п зуч ен ия порвых про- 

В лияние Сакса на развитие ф изиоло- ( дуктов синтеза в л п стьях .  Если 
гии раетен ий как еамоетоятельной | должно сказать, что С. был первы й 
части  ботаншш не подлежит сомне - и ботаник,  широко иириме н я в т ий экспе- 
нию. После  клаесическаго периода \ риыентальный метод,  то, с другой 
ея  возникновения  (Сенебье, Соссюр.  и стороиы, должно отме тить, что и въ
Н айт,  Де-Кандоль, Дютроше; Г ельз 
стоит одикоко) она была совершен- 
но заслонена успе хами спстематики, 
морфологии и в особенности микро- 
скопической анатомии и истории раз- 
вития  (Моль, Ш лейден,  Н егели, Гоф- 
м ейстер и др.), что особеино ясно 
обнаружилось в после днем,  пред- 
ш ествовавш ем появлению „Экспери- 
м ентальной ф изиологии “ С. трактате  
Ш ахта (Lehrbuch  der A natom ie und 
Physiologie d er Pflanzen, 1859— с ero, 
все х соблазнившими, краш еными ри- 
сунками no анатомии растен ий),— гдии 
ф изиологии было отведено самое скром- 
ное ме сто. В непосредственно пред- 
шествовавшую Саксу эпоху ф изиология 
почти ограничивалась явлен иям и пи- 
тания, а э т а о б л а с т ь  была исклгочитсль- 
ным уде лом— агрономических хи- 
миков (Буссенго, Либих,  Ш тёкгард 
и др.), чем у в  Германии способство- 
вало возникновение многочпслеииных 
опытных станций с их органом 
„L andw irtschaftliche V ersuchs - S tatio 
n e n “, чуть не единственным главным 
периодическим издаыием,  где  посто- 
янно поме щ ались фпзиологич. работы 

Д е ятелы ю сть  С. можно разсм атри- 
вать  с троякой точки з р е ния: как 
изсле дователя, как писателя, как 
учителя. В ученом— первая де ятель- 
ность, конечно, наиболе е важна, a в 
ней сле д у ет  обращать вним ание на сте- 
пень оригинальности идей и на значи- 
тельность содерж ания  работ,  завися- 
щую, в свою очередь, от точкости 
приме ненных методов и достове р- 
ности полученпаго результата. В от- 
ношении оригинальности далеко не 
все то, что приписы вали С. его по- 
клонники, составляло его несомне нное 
достояние; в  особонности должно от- 
ме тить его заимствования  y  Кнопа, 
Дютропие и  y  Сенебье, y  которыхъ

его воззре ниях и в его  п р иемах 
чуветвовался недостаток строгой фи- 
зико-химпческой подготовки. Главне й- 
т ия его работы (собраняыя в „G esam 
m elte A bhandlungen“, 1S92), относились 
к сле дующим областям.

1) Мш:рохги:иг-!,са;ое изцчеиие процсс- 
сс& щюрастания. В оспользовавтнсь  
рядом реакдий, предложенных П айэ- 
иом,  Пиульце п др. х т п иками, С. в 
р яд е  работ ( иио д  общим названием 
„K eim ungs - G eschich ten“) приме нял 
их главным образом к микроскопи- 
ческим наблюдениям  над прораста- 
ние.ч се мян (фасоли, мапса, финика, 
лука и др.) Ьиайденыые нм факты 
сохранялп свое общее значение, кроме  
развитаго  им поздне е предположе- 
ния  о независимом передвиягении в 
растении бе лковых вещ еств н угле- 
водов.

2) Метод водных культур.  Выра- 
ботка этого це ннаго метода, лежащаго 
в осиове  современных представле- 
ний о физиологии пнтания  корня, мно- 
ги.чи упорно приписы вается С. (напр., 
в Истории б о т а н й Е П  Гриша, 1909 г.), 
тогда как не поддежпт сомне иию, 
что в той форме , в какой он при- 
ме няется и теперь, он был открыт 
Кнопом в то время, когда С. еще 
придерживался своего епособа фрак- 
ционировашых культур,  т. е. переме - 
щения растения  из одното раствора 
в другой, з а  невозможностыо, бѵдто 
бы, совме стнаго присутствия  все х не- 
обходимых вещ еств.  З ато  С. при- 
надлежит изящ ный прием демон- 
страции де й ствия  корней н а  тверд ы я 
т е ла (опыт с полированным мра- 
мором,  обративший на себя внимание 
на Парнжской всемирной вы ставке ).

3) Изучение роста и приемы, щш этом 
употреоляемые. С. первы й приме нил 
прием чувствительнаго р ы ч а г а  (ауксо-
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нометр)  для увелпчения движения 
растущих частей, зато предложен- 
ный им саморепистрирующий прибор 
был крайне неудовлетворителен (пи- 
шущее остриѳ двигалось не вертикаль- 
но, a no дуге ) и, конечно, уступал 
приему Визнера н, поздне е, Баранец- 
каго. Что касается до клтостата, то 
основная идея его, т. е. вращения  испы- 
туемаго растения, как средства для 
устранения  односторонняго де йствия 
вне шних факторов (тяжести, све та), 
вполне  опреде ленно высказана и при- 
ме нена Найтом в его классическом 
труде .

4) Затсимость роста от жмпера- 
туры. С. принадлежит уетановление 
так называемых трех кардиналь- 
ных точек— m inim um ’a, maximum’a 
и optim um 's. Это после днее понятие 
введено им,  но представление о нем,  
поздне е развитое, совершенно ложно.

5) Изсле дование явленгй замерзангя 
раетенгй представляло не которыя лю- 
бопытныя данныя, но предложеаное 
им объяснение явлений оказалось не- 
состоятельным.

6) Теория движения, восходящаго mo
rn еоков (так называемая гшбибщгон- 
ная), пркписывающая кле точной сте н- 
ке  физическия свойства, не встре чаю- 
щияся  ни в каком другом т е ле , 
оказалась фактически неве рной (Веск 
Эльфннг и др.), как и теоретиче- 
ски недопуетимой.

7) Ерахмсии  хлорофиллоеих зеренг, 
как первый продукт усеоенгя угле- 
рода. Изсле дования  в этом напра- 
влении едва ли не были важне е все х 
остальных и доставили С. изве стность 
выдающагося физиолога. Но и зде сь 
сле дует строго различать, что при- 
надлежит C., что его предшественни- 
кам.  Уже Сенебье (см.) опреде лен- 
но высказал мысль, что крахмал 
и другия  вещества тройного состава 
(т. е. содержащия  С, Н и 0), как про- 
дукты разложения  углекиолоты, должны 
образоваться в зеленой паренхиме , 
и наме тил это, как одну из задач,  
которую предстоит изучить XIX ве - 
ку. В 1861 году Кекуле и Бертло, 
опровергая воззре ния  Либиха, указы- 
вали, что ближайшие продукты син- 
теза  органическаго вещества на счѳт 
углекиелоты должны быть нѳ кисло-

ты, как учил Либих,  a углеводы, 
в том числе  крахмал.  Моль ране е 
показал,  что крахмал образуется в 
хлорофилловых зернах (а не наобо- 
рог) . Наконец,  Артюр Грю доказал,  
что y растений, сохраняемьих вътем - 
ноте , в зернах хлорофилла крах- 
мал исчезает.  C., во всяком сЛучае , 
принадлежит мысль воспользоваться 
открытием Грю для прямой эксиери- 
ментальной прове рки идей Сенебье, 
Кекуле и Моля, т. е. доказать, что в 
хлорофилловых зернах,  лишенных 
крахмала, он появляется вновь толь- 
ко под влиянием све та. Зате м,  
когда Годлевокий (в лаборатории С. и, 
конечно, не без его участия) устано- 
вил факт,  что это образование крах- 
мала идет только в присутствии 
углекислоты, a  К рауз (также рабо- 
тая y Сакса) показал,  что он обна- 
ружнвается в такой ннчтожный про- 
межуток времениг, как пять минут, — 
получилось полное экспериментальное 
доказательство, что крахмал— один 
из ближайших видимых продуктов 
синтеза углеводов на счеть угле- 
кислоты при участии све та. С. все- 
це ло принадлежит второй изящ- 
ный способ,  доказывающий, что про- 
цесс этот совершается только под 
влиянием све та—епособ приме нения 
иодной пробы к це льш  (предвари- 
тельно обезкрахмаленным по способу 
Грю) листьям .  He так счастлива была 
мысль Сакса количественноопреде лять 
крахмал простым взве шиванием 
листа до и после  опыта. В связи с 
вопросом о продукте  синтеза органи- 
чеокаго вещества С. нере дко ставят 
в заслугу изобре тение новаго метода 
изучения  основного процесса разложе- 
ния  углекислоты—метода пузырьков 
(1863). Но зтот пресловутый метод 
(заимствованный им y Дютроше и 
особенно y Кнопа, подробно описавшаго 
его еще в 1853 году) был только 
попятным шагом в науке , так как 
заме нял точные приемы анализа прие- 
мом совершенно неудовлетворитель- 
ным в количественном отношении.

Нѳсомне нно значение литературной 
де ятельности С. Первое ме сто зде сь 
должно быть отведено его „Руковод- 
ству“, H andw örterbuch der Experim en
talphysiologie, 1865. Это был,  не-
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сомне нно, поворотный пункт въбота- 
нической литературе —область физио- 
логии в первый раз строго отде ля- 
лась от других частей ботаники, 
особенно от микроскопической ана- 
томия, что послузкило толчком к раз- 
витию эксперименталь.чаго изсле дова- 
ния  почти во все х отраслях физио- 
логии не только в Германин, но бла- 
годаря появившимся вскоре  перево- 
дам и во Ф рандии, и в Англии, и в 
России. Второе его произведение—общий 
учебник „L ehrbuch“, неемотря на 
широкое распроетранение в ь  не сколь- 
ких изданиях ,  оригинальиых и пе- 
реводных,  не представляло т е х же 
доетоинств,  как „Руководетво“, a 
желание оригинальничать. в отде - 
лах ботаники, ему мене е коротко из- 
ве стных,  как,  наприме р,  в класси- 
фикации, было гораздо неудачпе е; 
такова, напр., его сме л ая  попытка со- 
единить грибы и водоросли в  один 
общий класс с двумя параллельными 
рядами, попытка, о которой Де-Вари 
однажды саркастически отозвался: 
„Это еамая удачная пооытка есте- 
ственной классификации— после  вто- 
рого класса Линыѳя (diandria), соеди- 
яяющаго S iringa (сирень) и Anthoxan- 
th u m “ (Золотой колосок) . Сле дую- 
щим по достоияетву, после  „Руковод- 
ства“, произвѳдениѳм С. несомне нно 
должно признать его „И еторию бота- 
ники“, вошедшую в соетав прѳдпрн- 
нятой во второй половине  XIX ве ка 
баварским правительством „Общей 
истории наукъ“ (с изве стными также: 
„Историей хи.мии “ Коппа, „Историей зоо- 
логии“ К лауса и т. д.). Она охватывает 
период от пробуждения  наук в 
XVI ве ке  и до 1860 г. и написана 
очень интересно и литературно. Не- 
л ьзя  только согласиться с выражен- 
ным С. мне нием,  что он всегда 
старался скоре ѳ переоце нивать, че м 
недооце нивать заслуги ученых.  Сто- 
ит указать на его отношение к 
Сенебье ( c m . ) ,  y  котораго он так 
много заимствовал и относительно 
котораго о и и  не удовольствовался не- 
справедливым отзывом в  своей 
„Истории“, но еще в специальной ре з- 
кой критике  своего ученика Ганзена 
пы тался совершенно уничтожить его 
звдчение. Ретуш ь учителя нетрудно бы-

ло угадать в произведении ученика,вы- 
звавшем в свое время справедливую 
отиове дь Прингсгей.ма. Так же не- 
справедливо было отношениѳ С. к Гё- 
те, и любопытно, что тот же Ганзѳн,  
котораго С. вооружнл против Се- 
небье, поздне е выступил сам про- 
тив своего учптеля, защ ищ ая Гёте 
( c m .  XIV, 451/52).

В поздне йшие годы С. обнаружия 
проявление какого-то самопоклоиения, 
чуть яем анш  величия, выразивш ихся, 
между прочим,  в знаменитом из- 
речении в предисловии к его  „Vor
lesungen ü b er Pflanzenphysiologie“ 
(нашедшем подражателей в соврѳ- 
менной ботанической литературе , как,  
напр., Б аур) : „Слушатели жела-
ют и должны (wollen und  sollen) 
знать только, как складывается наука 
в голове  их профѳссора. Так или 
иначе думают другиѳ — совершенно 
побочное де ло (N ebensache)“. Руко- 
водяеь этим правилом,  он в своѳй 
книге  сме ло и голословно отрицал 
нове йшия, фактическия  приобре тения 
науки, a свои, также фактичееки опро- 
вергнутые выводы предъявлял без 
оговорки, что они опровергнуты, a толь- 
ко иерепечатывалъихъболе е крупным 
шрифтом.  Поздне е он заявлял ,  что 
берет назад свои сочувственные от- 
зывы о Гофмейстере , Негели. Дарвине и 
доходилъдо сле дующаго полнаго отре- 
чения  от своей прежней точки зр е ния: 
„Я также не име ю ничего против 
выражения  „жизненная сила“ и зая- 
вляю, чтобы выяснить свое отношение 
к миру живых существъ: Только 
там,  где  кончается химия, физика и 
механика организмов,  там вступает 
в свои права истинная физиология; 
мало того, я  иду еще дале е и утвер- 
ждаю, что придет время, когда осно- 
вой всего естеетвознания  стаяет фи- 
зиология “, т. е. все естествознание ста. 
нет вверх ногами!

Нѳ мене е широко было и  личноѳ 
влияние С. через его многочислен- 
ных учеников,  стекавшихся к нему 
со все х концов Европы и иечата- 
вших свои изсле дования  преимуще- 
ственно в „Трудахъ“ его лаборатории 
(Arbeiten des Bot. Inst. W ürzburg). 
Усгомянѳм главне йших и з нихъ: 
Крауз,  Пфеффер,  Мюллер- Тур-
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ray , Гёбель, Ганзен  (ые мцы), Микели 
(твей ц арец ) , М илъярде (франиуз) , 
Вайнз,  С эръФ рансис Царвин,  Мар- 
ш аль Уорд,  Гардинер,  Д. С к о т т  
(англнчане), Б аранецкий (русскии), Год- 
левский (поляк)  и др.

Б иографические очерки: Goehcl, „Flo
r a “ (1897), „Ju lius S ach s“; „S ach s“, в 
„Enc. B ritan .“, статья  C. Вайнза. Наи- 
боле е полный (не сколько одиосторон- 
ний) обзор работ С. ыожно найти в  
Green, „А history of Botany 1800— 900“, 
Оксф., 1909). иирилагаемы й портрет 
воспроизведен с фотографии конда 
ш естндесятых годов.

К. Тиш рязев.
Саксы, герм . племя. 0  происхожде- 

нии его ем. XIII, 441; о переселениях  
в  Англию— III, 80/83 и YI1I, 224/25; о 
покорении материковых С. франками 
c m . XIII, 443/44.

Сакулкн,  П авел Иикитич,  исто- 
рнк литературы , род. в 18G8 г. в 
крестьянск. семье . У чился в самарск. 
гимпазии  и на исторпко-филолог. фак. 
московск. унив. Работал гл. обр. по 
истории русской литератѵры  под ру- 
ководством проф. H. С. Тихонравова; 
окончив унив. в 1891 г., начал пре- 
подавание в средиеучебных заведе- 
ниях  Москвы. В продолжение мно- 
гих ле т работпл в Учебном от- 
де ле  Общества распроетр. техн. зна- 
ний h в  П едагогич. обществе  при мо- 
сисовск. универ. С. быд одним пз 
инициаторов проекта упрощения рус- 
ской орѳографии и вошел в состав 
орѳографич. комнссии при Акад. наук.  
В и У02 г. С. сдал магистерекий экза- 
мен по каѳедре  русскаго язы ка  и 
словесиости и в звании приват- до- 
деита стал чи тать  лекции в моск. 
унив. по истории новой русской л :ите- 
ратуры . В начале  1911 г., когда пре- 
зидиум моск. унив. принуждеа был 
подать в  отставку, С. покинул унив. 
вме сте  со мдогимд другими профес- 
сорами и преподавателями. Кроме  уни- 
верситета, читал  лекции на Высш. 
женск. куреах,  в у ишв. им. Ш аняв- 
скаго и н а  П едагогич. курсах при 
Обидестве  воспитателы ииц и учитель- 
ниц,  пользуясь  как лектор болыпой 
подулярностью. В Обществе  любит. 
росс. словесности не сколько ле т за- 
вимал долж аость вреыеднаго предсе -

дателя. В 1913 г. С. защищал в 
моск. унив. дпсеертацию „И з истории 
русскаго пдеализм а. Кн. В. Ѳ. Одоев- 
ский“, получил за  иее не степень ма- 
гистра русск. я зы к а  и словѳсности, 
ио, во вш иманис к исиилю чптельно выда- 
ио ид иим с я  достокнствам  работы, был 
возведек уиш верситетом  непосред- 
ственно в степень доктора. Весною 
1913 г. Александровским универ. в 
Г ельсиигф орсе  был и и збран первым 
кандидатом иа каѳедру русской ли- 
тературы , ио канцлером не был 
утвержден.  С осени 1914 г. состоит 
ордиш. ирофес. Имииер. Ж енскаго Педаг. 
иин ститута в П етрограде  и читает 
лекдии в не кот. др. высш. учебн. за- 
всдениях .

В свонх историико-литератѵрных 
пзсл1»дованиях С. п ользуется тъм 
методом,  который можно назвать 
жшорико-социологическим.  Его печат- 
ды я работы относятся препмуществен- 
но к области новоии русской литера- 
туры . ГИечатались оне  в „Ве стнике  
Воспитания “, в  „Научном Слове “,в  
„Н зве стиях Отде л. русск. язы ка и 
слов. А кадемии Н аукъ“, в „Энцикло- 
педическом Словаре “ бр. Гранат,  
в „И стории России XIX в .“, изд. бр. 
Гранат,  в „И стории руеской лите- 
ратуры  XIX в.“, изд . Т-ва „Мир ъ “, 
в „Русскпх Ве дом остяхъ“, в „Го- 
лосф Мимувшаго“, в „Ве стнике  Евро- 
пы “ il в др. изд. Отде льно вышля: 
„И з иетории русскаго идеализм а. Кн.
В. 6 . Одоевский. М ыслитель. Писа- 
тел ь“ (т. I, ч. I ц II. М. 1913. Том 
II готовиится  и; печатп); „иИервобыт- 
ная поэзия в связи  е вопросом о 
гироцессе  народпо-поэтическаго твор- 
чества“ (M., 1905); „Н. И. П ирогов,  
как п едагогъ“ (M., 1907); „В. А. Ж у- 
ковский “ (три вып. в  „Историко-литер. 
библиотеке  под ред. Ивадова-Разум- 
ника“ (иитг., 1915); „П рактичеекий курс 
русскаго синтаксиса“ (совме стно с 
Д. Ы. Овсянико-Куликовским)  и  др.

С а к у н т а л а , см. Ш якуюпала.
Б акья«М уни,см . буддизмъДииМ  исл.
Салават,  гора Гл. К авказск. хреб- 

та, на гр а иш це  нухинск. у. н самурск. 
окр., вы сота 11.948 фут.; ч е р езь  нее 
проходдт Военно-Ахтинск. дорога (Са- 
лаватский перевал на выс. 9.283 ф.). 
To же яазвад ие носдт другой  дере-
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вал к ю.-в. от перваго, на грани- 
це  шушинск. il кубанск. у. (11.062 ф.).

Саладин,  султан Сирии и Егип- 
та, см. Еггтетг, XIX, 586 и крестовые 
походы, XXV, 437.

Саладо, ре ка в  Аргентинск. рес- 
публике , прит. JIa-Платы. Дл. 644 км.

Салазкмн,  Серге й Серге евич,  фи- 
з иолог,  род. в 1862 г., учился в 
петерб. и киевск. унив., окончив в 
после дн. курс медиц. факультета, 
был одно время лаборантом унив. 
св. Владимира по каѳедре  физиологич. 
химии. В 1896 г. работал при петерб. 
И нституте  зкеперимснтальн. медици- 
ны, в 1897 г. получил звание д-ра 
медицины. С 1898 по 1905 г. был 
профессор. женск. медиц. института по 
каѳедре  физиологич. х и ч ии. В 1905 г. 
избран директором этого инетитута; 
на этом посту оставалея до 1911 г., 
когда вынужден был его оставить 
в эпоху борьбы министра народнаго 
просве щ. Кассо с автономией высш. 
учебя. заведений. Опублнковал ряд  
научн. работ на руеск. н не мецк. яз. 
по вопросу о роли печени в образо- 
вании мочезины и др.

Салаирский кряж,  одна из ве т- 
вей Алтая, в кузнецком у. Томской 
губ. Н ачинается к ее в.-зап. от Те- 
ледкаго оз., y сел. Сандыб (на берегу 
p. BirO; отсюда кряж ндет по ниж- 
нему течению р. Ини, притока Оби, 
име я  в длину до 250 вер. Высота 
С. к. невелнка: гора Копна, в  се вер- 
ной частп, име ѳт 1.969 фут. С. к. по- 
кры т болыпей частыо малодоступной 
горной тайгой. Сложен С. к. сланцами, 
ыетаморфизованными туфами и извест- 
няками; ме етами есть гранит.  В 
С. к. есть золото (Георгиевский при- 
иск) , ссребро (Салаирский завод) .

Л . Берг.
Салака, см. сельди.
Саламаидры, см. земноводныя.
Салаиакка, погранпчная с Порту- 

галией провинция на в. Испании, обра- 
зована из южн. части бывш. королев- 
ства Леона: 12.510 кв. к.ч., 327.100 ж. 
(1910 г.). Южн. часть гористая, се в. 
низменная. Орош. притоками Дуэро, 
текущей по е.-вост. границе ; глави. 
и з  них Тормес.  Гл. занятия  Еемле- 
де лие и скотоводство. Южн. и ю.-з. 
часть покрыта ле сом (дуб,  бук,  ка-

штаны), котор. вы возится в другия  
ме стности Испаиии.

С а л ам ан к а , гл. гор. одноим. испан. 
провинции, 26.295 жит. УннЕерситет 
(основан в 1243 г„ в  X V I в. име л  
до 8.000 студеитов) .

С алам вриа с ,  ре ка в Греции (ait. 
XVI, 519), дл. 180 km., впад. в Сало- 
никский зал.

С алаш ин (иыие  Кулури), скали- 
лнстый остр. y берегов Аттики, 93 кв. 
км. Саламгшское сраженге cm. XVI, 492.

С а л ан ган ы , СоИосаПа, род стри- 
жей, маленькия птицы с очень длин- 
ными крыльями, ыалым клювом и 
очень слабыми ногами. С. изве стыы 
также под назв. „съе добных стри- 
жей“, хотя съе добны не оие  сами, а 
их гне зда (cit. XV, 237). Разны е ви- 
ды С. строят разны я гне зда; еовер- 
шенно чмстыя гне зда прннадлежат 
виду C. fuciphaga (С. водорослее ду). 
С. выводят птенцов 4 р аза  в год,  
при чем 3 раза происходит сбор 
гне зд.  Общая це ниость гне зд,  вы- 
БО ЗИ М ЬиХ из голландских колоиий 
в Кптай, превыпзает 3 милл. гуль- 
денов.  Яинвут на Зондских о-вах,  
в Б енгалии, Сиаме , Цейлоне , необы- 
чайно быетро летают,  питаются на- 
се комыми. M. Н.

С ал ан д р а, Антонио, итальян. полит. 
де ятель, род. в 1853 г., учился в 
неаполнтанск. уиив., иосвятпл себя 
юрнепруденциии и в нач. 80-х гг. за- 
нял каѳедру адмпнистративн. права 
в р ишском.  уннв. В 1886 г. был 
избран в палату, где  примишул к 
уме р.-консерв. группе . В 1891—92 г. 
он вступил в каб. Рудш ш  в кач. 
тов. ст.-секр. фпнансов,  a  в кабин. 
Криепи 1893—96 гг. был тов. статс-  
секр. казначейства. Во втором мииии. 
Пеллу 1899— 1900 гг. С. получил порт- 
фель мин. земледе лия  и был мши. 
финансов в двух и ;абиш етах Сон- 
нино 1906 il 1909 г. К огда в м арте  
1914 г. пал после д. кабипет Джолит- 
ти, С. получил миссию сформировать 
новый кабгшет,  которую он и вы- 
полишл.  На его министерство выпала 
трудная задача направлять политику 
Италии в годину европейскаго кри- 
зиса. С отверг casus foederis, при- 
зииаиия котораго требовалн не мецкия 
нмдерии, il объявпл о еохранении й та -
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лией нейтралитета. A девять  ме сяцев 
спустя, в мае  1915 г., когда И талия 
подготовилась, С. р е шил присоеди- 
ниться к держ авам Тройств. Согла- 
сия. Интриги сторонников Тройств. 
Союза с Джолитти во главе  задер- 
жали этоть  акт.  С. подал в отставку, 
но уже Италия  признала его своим 
лидером,  и король поручил ему обра- 
зование новаго кабинета. Этот каби- 
нет и объявил войну Австро-Венгрии. 
В мае  1916 г. выш ел в отставку, 
уступая ме сто боле е энергичному ка- 
бинету Бозелли.

Салар- Эд-Довле, персид. политич. 
де ятель, c m . X X X I I ,  31/32.

Салатау, хребет,  отрогъК авказск. г., 
см. Дагестанская область, XYII, 495.

Салатныя растения, ряд  съе доб- 
ных растений, принадлеж. к различ- 
ным семействам и употребляемых 
в пищу в сыром,  р е же в вареноы 
виде ; име ют значение почти только 
вкусовое. У  большинства из них ко- 
личество питательных веществ край- 
не незначительно (мене е Ю°/0, осталь- 
иое—вода). Наиболе е изве стны:саждагз 
собственно (Lactuca sativa), эндивгй (Ci
chorium  endivium ), огуречная трааа 
(Borago officinalis), рапунцель (Valeria- 
nella olitoria, V. den tata), oicepyxa (N a
stu rtium  officinale), цикоргй (Cichorium 
intybus), одуванчик (Taraxacum  offici
nale) и др. M. H .

Салат,  Lactuca sativa, ве роятно, 
культуриая разновидность дикаго C., L. 
Scariola, сорнаго растения, растущ аго 
no дорогам,  полям и сорным ме - 
стам в ср. и юж. России. Культурньий 
типичный С.— одноле тнее растение из 
сем. сложноцве тных,  достигаѳт ино- 
гда до 1 м. выс., с ве твистым сте- 
блем и  зубчатыми или изре занными 
сидячими листьями; цве тки желтые, 
язычковые, собраны в цилиндрич. 
корзинки, в свою очередь сгруппиро- 
ванныя в метелки. Разновидностей 
много; одне  образуют кочны (Бер- 
линский желтый, штейнкопф желтый, 
ромэн и др.), другия  их нѳ образу- 
ют (латук- С., ргьзной C.). С. лучш е 
удается по све жему удобрению, на 
суглинисто-черноземной почве , требу- 
ет обильной поливки. У  С.-ромэна 
наружньши листьям и охватывают вну- 
тренцие  в  стдгдваю гр сверху мочалой,

всле дствие чего  внутренние л и стья  вы- 
бе ливаю тся и де лаю тся не жне е; впро- 
чем,  не которые сорта (особенно „Па- 
рижские ж елты й и зелены й“ ) хорошо 
и сами завиваю т кочны. G. морской, 
съе добныя морския  водоросли M onostro
m a latissim um , M. lactuca, E n terom orpha 
C om pessa и др., употребляем ы я в пи- 
щу в приморских странах .  М. П .

Салгир,  ре ка в Кры му, начинает- 
ся  в симфероп. y., н а  склонах Ч а- 
ты р- дага, впадает в  Сиваш.  Дл. 
140 вер., шир. 8— 10 саж. В нижнем 
течении л е том ме стами пересы хает.  
Справа С. принимает р. К арасу. Н а 
С. стоит Симферополь. Л . Б .

Салда, несудоходн. прав. прит. Та- 
гила в верхотурск. у. Пермской губ. 
Дл. 110 в. H a С. располож ены и зве стн. 
салдгтские заводы.

Салда, прав. прит. Т уры  в верхо- 
турском у. Пермск. губ. Д л. 160 вер.

Салевг,  гор. в индо-брит. презид. 
М адрас,  59.153 ж ит.,ткацкая промышл.

Салели ,  гор. в с.-амер. шт. М асса- 
чусетс,  43.697 ж. Зн ачи т. производ- 
ство обуви и кожи. С. самьий стары й 
город ш тата, основ. в  1626 г.

Салевгь, гл . гор. с.-амер. шт. Оре- 
гон,  н а  р. В иллам етт,  14.094 жит.

Салеп,  корневые клубни р азли ч - 
ных орхидей, ятры ш ников,  при вы - 
калы вании которых осенью  выби- 
раю тся только молодые, полныѳ клуб- 
ни, старыѳ же, сморщ енные отбрасы- 
ваю тся. П редпочитаю тся виды , дающ ие 
кругловаты е, яйцевидны ѳ или про- 
долговато - округленны е клубни, хуже 
разве твленвы е пальдеобразно (O rchis 
latifolia L., O rchis m a cu la ta  L., ав- 
стрийские). К дающим компактны е 
клубни растениям относятся O rchis 
Morio L. и 0 . m ascula L., ме стами 
часто встре чающия с я  н а  влаж ных 
лугах и  пастбищах,  красивая сул- 
тапная O rchis m ilita ris  L.— н а холми- 
стых ме стах с известковой почвою, 
и пр. П реж де клубни С. шли только 
с Востока ч ер ез  Смириу и Констан- 
тинополь, но за те м в дрогистике  
распространился не мецкий товар,  
как дающий бе лы й порошок.  В 
средней России часто встре чается  
Orchis m acu la ta—кукуш кины слезки, 
кукушник с бле дно-розово-фиолето- 
выми темно-крапчатьш и цве тами д



крапчатыыи же буро-пятнистыми ли- 
стьями, две тущ ия  в конце  мая и в 
первой половшие июня по опушкам 
и ле сным лужайкам;  вме сте  с 
ним встре чаетея и P la tan thera  bifolia 
Rcbb.—ночная фиалка, любка, с бе - 
лымя и зеленоватыми две тами силь- 
наго запаха.

Кдубпп C., величипою  от ле сного до грѳдкаго 
оре ха, обвариваю тся в  горачеии воде , при чем па- 
р у ж н ая  к о ж а  отде л я е т с я  и су п п п ся .Ц в е т продаж - 
ны х клубией лселтовато-бе лый, a  восточны х,  бо- 
де ѳ круп ны х,  буроваты й. К лубаи содерж ат ыного 
к р ах м ата  и ощо болЬ епохож еии в а  тр а га н т  сл нзи(по- 
преж ному—бассорыпа). спльно разбухаю щ ей , но нера- 
створяю щ ейся в  воде . В горяч ей  воде  крахм ал 
и  сл и зь  разб у х аю гь , крахм ал д а е т  клейстер,  и  
после  сушгси кѵски д е лаю тся просве ч п ваю щ тш , ро- 
гообразвы м и , т е р я я  в  то ж е врем я горький в к у с  и 
н еп р иятпы й  за п а х .  C.—слизпстое, у сп о исаивающ ее 
р а з д р а ж е в ие u  обволакиваю идее сродство, приме в я- 
емое гл . обр. де тям  в  случае  поносов  п  пр. в  
форме  са л еиш о ии слнзп , ко-гория пол учается  обра- 
боткою 1 ч а стии порош иса С. 10-ю ч. холодной воды  и 
дал ьн е йшим раств о р ев иом в  90 ч. кипятка. 
С. служ ит та к ж е  д л я  апп ретп ровапия  шелковьтх 
тк авей . В то р го вд е  в стр ъ ч ается  ф йльеифицирован- 
ны й C., прнготовляем ы й п з  картоф ел я, a  ичогда 
кускам и обре за ш иы х кругло, ядоветых клубней 
б езврем ен н и к а (C olchicum  au ttm m ale). в к у с  кото- 
ры х  с н а ч а л а  сл ад к оваты н , но за тв м  горький, 
ц а р а п а иощий.

Салерно, итальянск. провинция  на 
ю. Камиианьи, омывается Тирренскнм 
м., 4.964 кв. км., 558.282 ж. З а  исключ. 
побережья Салернскаго зал. и долины 
р. Селе, ме стность бол. ч. гористая 
(отроги Апеннин) . Гл. зан ятие земле- 
де лие и скотоводство.

Салерно, гл. гор. одноименной итал. 
провинции, y Салеряскаго зал.; 25.658 ж.

Салехарн,  см. Обдорск.
С али-де-Б еарн  (Salles de-Béarn), 

гор. во Ф ранции, в департ. Нижних 
Плренеев,  5.994 жит. .

60 метр. н ад  у р . м. С. р асп ол ож ен  в  красив. 
долнне . К лим ат очепь  м ягкиии. В осна дож дливая, 
л е то ж аркое; л учш ее врем я сент. и окт. Средн. t°; 
апр . 15°,0; май 19е,1; июпь 21®,6; ию ль 24°,9;' авг. 24,'*3; 
сент. 19°,9; окт. 14°,9. Име ются кре пк. разсол ьп . источ. 
С остав  и сточнп ка В ауап  н а  1000,0: хлор. N a 205,0, 
Се рпок. К 2,2; с е рпок. Mg 1,9; Се рпок. Са 2,2; такж о 
в  неб. кол. хлор. L i и  Mg, бром. N a, двугл . С а н  
за к . Fo: сум м а цлотн. част. 216,6; своб. С 03 в  куб. 
с. 9,5; t° 34°—15°. Нсточп. употр. д л я  в ан п .  Приеаж . 
бодьны в с  м алокр., золот., рахит. H. К.

Салимбене (настоящее имя Оньибу- 
оно), итальянск. хронист,  род. в  
1221 г. в Парме  в  еемье  ры царя 
Гвидо-ди-Адамо, в 1238 г. вступил 
в  орден францисканцев,  странство- 
вал по И талии, был во Ф ранции, лично 
встре чался  с имп. Фридрихом II, 
королем Людовиком IX, папой Инно- 
кентиѳм IV, был хорошо осве домлен 
в  политич. и религиозн. де лах сво- 
его времени. Н ачал записы вать виде н-
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ное и слышанное в 1281 году. Ум. 
после  1288 г. Хроника его обнимает 
период 1167— 1287 гг. и написана по- 
латыни. Она име ет ’ совершенно 
исключительную цВнность среди одно- 
родных произведений XIII ве ка. Очень 
яркая, носящ ая отчетливые сле ды ин- 
днвидуальности автора, о н ад ае т  яе- 
зам е нимый материал дл я  понимания  
и оце нки событий того времени. С. был 
тиш ичный представитель городского 
рыцарства, противншс империи, сто- 
ронник мистических течений во фран- 
цискапстве . Вдобавок он любил 
жизнь, це нил ея удобства и у.ме л  
ее наблюдать. Эта после дняя его осо- 
бенность еообщаетъего хронике помимо 
всего прочаго де нность крупнаго ли- 
тературнаго произведения. Лучш ее из- 
дание Гольцер Эггера в „M onumenta 
Germaniae H istorica“. См.M ichael(1889), 
A lfr. Dove („Verm ischte S eh r.“ 1915), 
ZT. M. Бпцилли  (Одесса, 1916). А .Д ж .

Салисбери, см. Солсбери.
Салис,  или Залис,  р . в Лифл. 

губ., до 150 в. дл„ c m . XXVII, 264'.
Салициловая кислота, Н0.С6Н4. 

.С02Н, важне йшая феноло - кислота 
(орто-оксибензойная), в виде  мети- 
ловаго эѳира образует главную со- 
ставную чаеть гаультероваго масла 
(из G aultheria procum bens). Техиш- 
чески С. к. получается нагре ванием 
фенолята натрия с углекислотой; 
из горячей воды кристаллизуется в 
безцве тных иглах с темп. пл. 155°, 
с хлорным желе зом дает фиоле- 
товое окрашивание. С. к. находит 
обширное приме нение в качестве  
исходнаго материала для получения 
не которых це нных красок;  как 
прекрасный антисептик,  она упо- 
требляется также при изготовлении 
пшцевых конеервов.  Наконец,  это— 
один из важпе йших фармацев- 
тических препаратов.  G. Н.

В медицине  С. к. и ея производныя 
приме няютея как жаропонижающия 
и обезболивающия  ередства. 1) С. к. 
обладает значит. выраженным обез- 
зараживающим де йствием;  1°/0-ный 
раствор ея  задерживает разви тие 
многих микроорганизмов.  Антисеп- 
тич. де йствие солей С. к., наоборот,  
выражено очень слабо. Жаропони- 
жающее де йствие С. к. стоит въ
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98Салерно—Салициловая кислота.
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связи гл. обр. с ея  сосудорасши- 
ряющими свойствамн: благодаря рас- 
ширению поверхностных сосудов ко- 
жи значителыю  увеличивается отдача 
тепла, и зто те м боле е, что С. к. по- 
вышает также п образование тепла в 
организме . Понижение t° сопровождает- 
ся сильным поте нием и нере дко 
значит. упадком сил,  a также шу- 
мом в ушах,  ослаблением слуха, 
головной болью, кожными еыпями. 
Кроме  того, С. к. угнетает ды хание 
и де ятельность сердца, раздраж ает 
иточки. У потребляется С. к. как спе- 
дифическое средство при остром со- 
членовном ревм атизм е ; в  меныдей 
степени С. к. де йствуеть  при хронич. 
ревматизме , ври подагре . Во все х 
таких случаях необходимы очень 
большия  дозы  С. к., хотя, с другой 
стороны, при таких дозах могут 
быть явления  отравления. Кроме  того, 
С. к. употребляется как обезболива- 
ющее средство при различны х неврал- 
гиях;  но обезболивающее де йствие 
С. к. значительно слабе е, ч е м де й- 
ствио антипирина. фенацетина и др. 
Назначают С. к. так же как жаропо- 
нижающее при сахарном мочеизнуре- 
нии, при выпотном плеврите  (для 
ускорения  всасывания), при боле знях 
печени, в виде  м азей  при ревматич. 
заболе ваниях и пр.; но во все х та- 
ких случаях де йствие С. к. гораздо 
кене енадежно. Собственно говоря, С.к., 
гак таковая, назначается р е дко всле д- 
ствие ея еильно раздражаю щ аго влия- 
нил на жедудок и кишки, a  обыкно- 
венно употребляю тся ея  соли, в осо- 
бенности салициловокислый натр (до 
4,0—8,0 в сутки); употребл. также: 1) 
салидиловокисл. ли тий (гл . обр. припо- 
дагре ; см. литий); 2) аспирт (см.);
3) салол,  соединение салициловой и 
карболовой кислот;  подобно аспирину, 
нѳ разлагается  (т. е. не освобождается 
С. к.) в желудке , т. е. в кислой сре- 
де , че м устраняется раздражающее 
де йствиѳ на слизистую оболочку же- 
лудка; в кишечнике  (в щелочной 
среде ) салол разлагается , салицило- 
вая и карболовая кислоты освобожда- 
ются; в виду этого назначают са- 
лол как кишечное обеззараживаюхцее 
средство (при повышении процеесов 
брожевия  в Ейшечнике , при поносах,

I особепно y де тей), на том же основа- 
j нии употребляю т салол при катаррах 
м очевыводящ их путей; 4) дтыозонг, 
салициловый эѳир С. к.; употребля- 
ется взам е н еалициловокислаго нат- 
р а  в виду  лучш ей переносимоети 
диплозона; 5) мезотат, метоксиме- 
ткловы й эѳир салидиловой кислоты, 
ж елтоватая жидкость; употребляется 
в  виде  м азей  в качестве  очень хо- 
рошаго болеутоляю щ аго средства при 
ревматических болях;  такое де йствие 
зависит от легкой его  всасываемо- 
ети, употребляется такж е при кожных 
потах,  при кожн. зуде . Н . Кабанов.

Салицин,  ГЛиОКОЗИД (с.«.), доволь- 
но часто встре чающ ийся в корнях 
и  ли стьях  не которых ивовых.  Лри 
гидролизе  С. р асп ад ается  на глю- 
козу, С6Н12Ос, il салигеиин— феноло- 
спирт,  ÖH.CßH.i-CHoOH, при окис- 
лении котораго п олучается  салицило- 
в а я  кислота 0Н.С6Н4.С 02Н. C.—кри- 
стал. вещ ество, с темп. пл. 201°, 
горысаго вкуса; легко растворим  в 
горячей воде  и спирте . C. Н.

Саяическая д и н астия в Герма- 
нии, иначе Франкошкая, началась  с 
Конрадом II (1024), кончилась е 
Генрихом Y  (1125). См. ХШ , 487/502.

Салическая Правда (Lex Salica), 
c m . XIV, 218 и ХШ , 445/46.

Салический закон,  исглючающий 
из престолонасле д ия  лид женскаго 
пола. Д е йетвовал во Ф рандии, Испа- 
н ии и не кот. не м. княж ествах.  Он ко- 
реиится в том постановлении Сали- 
ческой П равды, которое запрещ ает 
женщине  насле довать землю; см. пре- 
столонасле дие.

Салиас - д е  - Турнеиир,  Е вгепий 
А пдреевич,  граф (1841— 1902; био- 
граф. и  библиогр. сли. XI, 696). Ран- 
ние разсказы  C., отли ч аясь  хорошим 
литературны м  язы ком  и изящ е- 
ством формы, страдаю т сильной 
подражательиостыо (оеобенно Турге- 
неву), сентим ентальностью  и вы чур- 
ностью сюжетов.  Наиболе е нравились 
„П утевы е очерки И спании“ . Но осо- 
бенную и зве стность С. получил в 
1874 г., когда появился отде льны м 
изданием его болыпой роман „П уга- 
чевды “, отличающийся  талантливою  
обрисовкой не которых второстепен- 
ных лиц романа и характерны хъ
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сторон екатерининекой эпохи, a так- 
же яркостью  и колоритностью свое- 
образнаго язы ка. Однако слшпком 
рабское подражание во многих слу- 
чаях роману JI. Толстого „Война и 
Миръ“, сроизвольная обрисовка-и осве - 
щение главных историч. лид и тен- 
денциозность в духе  узко-аристокра- 
тических и узко-национальныхъсимпа- 
тий,— в значительной степени умень- 
шают его достоинства. Поощренпый 
успе хом перваго своего историче- 
скаго романа, С. окончательно посвя- 
щ ает себя этому роду литературы  и 
пишет роман за  романом.  Все  они 
однако носят н а  себе  признаки уж 
крайне поверхностной работы, произ- 
вольных исторических выдумок и 
лишь слабые сле ды той талантливости 
исполнегиия, кот. отличал.„П угачевцы “.

Салиас- де-Турнемир,  Елизавета 
Васильевна, графиня, урожденная Су- 
хово-Кобылина, пиеательница, изве ст- 
ная дод псевдонимом Евгении Тур 
(1815— 1892; биогр. и библиогр. c m . XI, 
721), род. в Москве , воспитывалась 
сначала в доме  отца, заслуженнаго 
генерала, приглатавш аго  для уроков 
с нею изве стных в то время про- 
фессоров,  a  за те м— за  границей, 
где  она и вы ш ла замуж.  По возвра- 
щении в Москву С. близко сошлась 
со многими изве етными литераторами 
и учеными (Грановский, К удрявцев) , 
и с те х пор в  ея доме  достояняо 
поддерживались литературны е и худо- 
жественные иятересы . В литературе  
она выступила в хонце  40-х гг. 
пове стью „Ошибка“, за  кот. вскоре  
после довали романы „П лемянница“, 
„Три поры ж изни“ и др., име вшие вна- 
чале  большой успе х.  Б лагодаря све - 
жести таланта, искренности чувства и 
хорошему литературному язы ку по- 
ве сти С. нравились в своѳ врем я чи- 
тателям ,  но обилиз лирич. и зл ияний, 
однообразие тем ,  преимущественно 
касавш ихся любовных отношений в 
великосве тской среде , и неспособность 
создавать самостоятельные характеры 
и типы де лалиеяром аны  довольно бле д- 
нымии растянутыми, и они скоро забыва- 
лись. В конце  жизни гр. С. преиму- 
ществеино посвящ ает себя де тской ли- 
тѳратуре ; в з  произведений ея в этом 
роде  пользую тся особениою изве ст-

ностыо „Катакомбы“ (из лсизни пер- 
вых христиан)  и „Мученики К олизея“.

Салии (лат., „пры гуны “), жрецы 
М арса в древн. Риме . До нас дошли 
не котор. отрывки их гимнов,  име ющие 
огромн.значение для изучения  латин. яз.

Саллустий, Гай С. Крисп,  из- 
ве стный римск. историк,  род. в  86 г. 
до P. X., происходил из плебейской 
фамилии; в 52 г. был народным три- 
буном,  зате м сенатором,  но вскоре  
за  безпорядочную жизнь был исклю- 
чен из сената. Его государственная 
карьера окончилась проконсульством 
в Нумидии, где  он с таким ци- 
низмом бралъвзятки  и р азорял  жи- 
телей, что по возвращении в Рим,  
был предан суду и избе жал кары 
только благодаря заступничеству Де- 
заря . И з сочинений С. до нас дошли 
лиш ь „Заговор Катилины“ и „Югур- 
тинская война“. Главный его труд—  
„Истории“, в 5 книгах,  обнимавших 
время междоусобных войн,  мы 
знаем только по отрывкам.  В сво- 
их произведениях С. рисует нам 
картину нравственнаго состояния об- 
щ ества и изображает характеры де й- 
ствующих лиц с огромным зиа- 
нием челове ческой психологии, так 
что в этом отношении он является 
предтественником Тацита. Кроме  
того, С. первый изъримск. историков 
проникся идеею историческаго прагма- 
тизма, которую он почерпнул y  Ѳу- 
кидида. Ум. С. в 36 г. до P. X.

Салианасар,  имя не скольких ас- 
сирийских царей. Боле е изв.: С. П 
(cm. IV, 121/23) и C. IV  (cm. IV, 125).

Сало (Salo), гор. в се в. И талии, на 
берегу ]?ардскаго оз.; 3.712 ж. Очень 
живописн. ме стоположение.

От С. начинается „Г ардская Р и в ь е р а “, п л п Г а р -  
дона (иа протяж . 16 км.), теп л е йш. ч асть  Гардск. оз.; 
зд е сь  це лы й ряд  ме стѳчск (Гардоне ди Сотто, 
Гардоне ди Сопра, Ф азоно и  пр.). К лим ат туипл., 
ме стпость  '»ч. хорошо завщ щ . от в е тр.; отсутств . 
пы ли. Срѳдя. t°: окт. 13°,6; иоябрь 8°,5; дек . 4°,2: янв. 
3е; ф евр. 4°,4; м арт 8°,6: апр . 13°. З д е с ь  те п л е е и  
болыпѳ солнца, чьм  н аЖ о н о в св . оз. К.иИ,ѵиат. станц. 
знмн., a  такж е осевн. н  весен д . И . К-

Сало и салотопенное производство. 
Ж ир (a i.)  дом атних животныхъ: 
быков,  коров,  овец,  коз и т. п. 
носит название сала. В торговле  
различаю т гл . об. два сорта C.: го- 
вяжьѳ я  баранье. С. сырец,  в том 
виде , как оно получается на бойнях,  
по своѳму анатомичеекому строению на-
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поминает пчелиные соты, так как 
в нем жир,  подобно тому, как и 
мед в сотагь, заключен в оболочки 
сферической формы, из другого од- 
нако материала,а именно,клей-дающаго, 
азотистаго, бе лковаго вещества. Де ль 
салотопления и еостоит,  собственно, 
в отде лении жира от этой оболочки, 
когорая, как и все  другия азотистыя 
протеиновыя вещества, легко подвер- 
гаетея гяиению и таким образом 
обусловливает при хранении сырца 
порчу С. Кроме  говяжьяго и бараньяго 
C., большое значение име ет также и 
свиное сало; из других животных 
жиров употребляется козье С., коетя- 
ной жир,  тюленье C., или ястык,  гу- 
синый жир и др. В среднем можно 
считать, что в состав говяжьяго С. 
входит 75°/0 стеарина и пальмитинаи 
25°/0 олеина; баранве С. еодержит не- 
много больше твердых глицеридов,  
сгеарина и пальмитина, a в свином 
С.°/0-ое содержание олеина зиачителъно 
превышаеть (около 65°/0) содержание 
твердых глицеридов.  Варанье С. по- 
этому и тверже говяжьяго; его t° пла- 
вления  колеблется обычно в преде - 
лах 46,5°С—47,5°С, тогда как t° 
плавления  гозяжьяго С.—веего только 
в преде лах 43,5°—45°С. Необходишо 
однако заме тить, что С. из одного 
и того же животнаго, только из раз- 
ных частей его, не сколько нзме - 
няетея в  составе ; обычно лодкож- 
ное С. име ет боле е низкую t° пла- 
вления, a внутреннее С. (с почек,  
сердца и т. п.) боле е высокую. На 
твердость С. име еть также влияние и 
коригь; при питании сухим кормом С ., 
обычно тверже, че м при откармли- 
вании жмыхами и бардой.

Колпчество сырца, котороѳ яолучается с  олного 
ЖИВОТи аго, гесьма .нзме нчиво. Киргизси.ая курдюч- 
вая овца дает от 40 до 60 фуитов,  при чвм 
0Д9В курдюх.  ве сить иногда яолѵиуда.. Ярулиый 
рогатый скоѵь даеть от Зло 5 пудов С. сырца; 
оч^нк хорогао откормдннаый—даисе д 0 61/*—7иудчи.
С. сырец собиравтся на скотобойиях я различаѳтся 
ва яи сколько сорювъ: бараний русский и з Центрадь* 
вой »оссии и бараний стеиной, a  иаисже каргпзский, 
иральский в кувдючиый (из лспровиѵь ые шковг 
оьоло хеоета—вурдюков) ; говяжий, обычво таерже 
бйрйвьяю, гл. обр. нутряной, частыо же обрьввой 
сибирский), в после двий входптъ» кроие  нутряка, 

такжѳ и подкожнов С. (рубашка); свивоии сырецв, 
гл. обр. подв-ясноѳ С. В завиеимости от тща- 
тельиостк разде лкн туши сырвц содержит всегда 
и  б дыпеи или меньшем колич<-ств'В воду, кровь. 
кускв мяса, сухожилия, хрящв, a ияогда дажѳ н 
хоств. Ерло вьттипка с . ароинводятся на бойяе , то 
получонноѳ Ç. подвѳргавтся сортаровке : болыаиб 
жусвв сырца с ввбодьшши  содоржаяиемг посио-
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ропвпх в е т е с т в  п р ед ставл яю т n ep im fi со р ть  
о стальн ы ѳ вто р о ии сорт.  Е сл и  С. нѳ то тчас  в  \ъгь 
в а  п врсраб отку , то  х рап и ть  е г о ,в о  нзбе ж а н ие  за г в к -  
ван  я ,  необходпм о в холодяом  оомеиц ен ий илн по и  1 
водой: это  в  особенвости в а ж н о , еслл  С. перераба* 
ты в а е т ся  в  п вщ ев о й  нродукт.  ЧЪм мевьше в о д н  
сод»*ржиит с я  в сы рце , т е м г  б о л ь т е  в нем жира- 
по д ан вы м  Ш ули.де п Р е й н е к е . в с р ед в ем ь  из 
м ногих опрѳде л е в ий мож но с ч и т а т ь , что  первосорт- 
вы й  сы ред со д ер ж ит в а  1.000 частей :

Воды . О болочек.  Ж ира. 
го в я ж ий сы рец .  , . . 99,6 ц . 6  888 8
бараний  сы рѳц .  . .  . 104,8 16,4 878 8
свпной  сы рец ,  . . 64,4 13,5 922Ч

Г л а в о а я  це л ь  салотоплѳн ия  a  состопт г  о т ие* 
л ен и» ж и р а  о т  оболочек,  к це л ях  предокранв> 
ния ж и р а  от р азл о ж ѳ и ия , н еи зб е ж во  провсходяииаго 
всле д с ть иѳ з а п ш в а в ия оСолочек вр н  сколько-нпбудь 
продолж лтельном  х р а н е в ии  с ы р ц а  ь теп лом  па* 
ме щ ении. В особевяостн  в а ж а о , чтобы  С. предста- 
вляло ао  влзм ож яостп  и ей тр ал ьн ы й  глн ц ерид  еслн 
оао о р ед н л зн ачается  в  пвпиу, та к  каь  и ри сутствие 
д аж о  везапчиительных воличесгвь своб д в ы х  яшр* 
ны х кислот (яѳ  боле ѳ 3%  m ax im u m ) д е л а ^ т  его 
ИЁпрчгодным д л я  у и отреблен ия  всл е д ствие  дурного

В есь м а  ваясвы м в о о ер ац иям п, в  звачитглы той  
стрп еяи  улучш аю щ им и к а ч ѳ ст в а  С. и увеличиваю - 
щлмн его  вы ход,  янляю тся  т т а т е л ь в а я  промы вка 
cw pua чистой водой  и п зм ед - и е в ие  его. И-шельчетш  
С. идет н а  вы топ ку , к -т о . а я  П)иои зво д и тся  чли го- 
ЛЫМ огн*м,  б ез ВОДЫ, ИЛП С ВОДОЙ, ИЛИ Паром.
ииногда  т а к ж е  к сы рду  п р и б авл яется  ве.чного кнс- 
лоты  се ряой <спосо'' К а л л - т а и илн иц едочя  (способ 
З вр ар а). Д ля  получѳния 0 . в ы сш аго  к а ч ес т в а  и зи ель- 
ч^нны й оервосортиы й с и.ирвц в ы та п д п в а е тс я  при 
т ем о ер ату р е  вѳ  вы ш в 65° C., и с о  отд-йлевил от 
осе вш ѳй в а  д в о  ш квары  (оболочек)  С. сливается* 
такоѳ  G. (p re m ie r  ju s )  о р е д с т а вл я е т  или нопосред- 
ствевно  ои щ ѳвой  п р о д у кть  и л в  ж е  подвѳргаетея  
спервп о хлиШ д е//ию д-/ 35°, при чем  в м кр и сталд и зо - 
в ы в ав тся  сте а р ш и ,  a  з а т е м  п рессован ию дл я  от- 
де леиия  от с те а р и в а  о л е о м а р га р в п а , которы й часто 
нѳ п о сгед ствен во  ндет в  п и щ у  или  иерерабахы - 
в а е т г я  я а  искусствепн ое  коровьѳ  м асло .

П рв 1 бычном п р иеме  с а л ч т о п л е я ия  голы м огвем  
С. за к л ад ы в а е т с я  в  ьотелт», дно котораго  обогре - 
в а е т с я  топочиыж гава.ѵи; рс.7псд >оиоа:к>виѳ недется 
без п ;-ибавкии волы , то п р я  н агр е в а н ии л п -р в а  у д а - 
л яе т с я  вода , з а т е м С. и ачи н а^х  и и л а в п ч ь с я , перѳ* 
вонки л о п аю тся  и собяраю тся  н а  дно ко тла , a  ж и р  
собиравтся н а  п о вер х н о сти .Ф н ль тр аи и̂ й ч е р е з  гру- 
бую х каи ь  п л я  тонкое епто , a  в ате м п р ессо в аи ием 
отде ляю т лсир от ш квар ы . Этот простой  п р ием 
работы  нѳ в се гд а  одпако д а е т  у д о в л етв о р в тѳ л ь- 
вы й  продуктъ : еслп п агре в а п ие  слпш ком энергично, 
плц переме ш и ван  е  н е д о ст ато ч во  т иц атв л ьв о , ско- 
п ляю щ аяся  н а  дне  ш кв ар а  п р в го р а^т ,  р а зл а г а ч т с я  
л  д а ^ г ь  газо о б р азяы ѳ  п род укты  сухой  пѳрегснкя  
с крайнѳ н еп р иятны м  з  .пах о м ,  Киторый остается  
в С.

Пря салотоплевия с водой пригор&ниѳ гаквары 
устраняется, но зато  « н;>, как в все  другия клей- 
дающия вещесхва, при нѳобходишим для выхопка 
яродолжптельно.м кивячении с)ав в н  ельио быстро 
разларивается в  клей, a  клеё , 3  < и*рж ивлнсь хотя 
бы в неааачп ельномь количѳстве  в C., де лаот 
er»» н^прочным.  способяым быстро разлагаться 
прп храяении. Кроие  того, ш квара сама по свбе  
иые ѳгь Це внг.сть; она употрвбляетс*. для от- 
кармливания  скота, своней, втпць в т. п., и потому 
звачнхельяая поторя ея прп мокром салотопловиии 
являгтся ведостаглом втого спос-. ба.

В н асто ящ ее  врем я ч ащ е  о р в м е н я о т ся  паровоо 
салотпп левие  в больш их кл еп ан ы х  ж ѳ л е зны х 
котлах ёмк-остью и а  400—500 п у д о в ,  выс«'Тою 12—16 
футов,  д иаметром-ь 5—6 ф у то в .  Н й ж н я я  часть  
к о т л а  сде л а н а  в а  к о н у сг ; в в н зу  л а з  д л я  р азгр у зк и , 
в вер х у —.ддя н агр у зк н . К отел  сн а б ж а а т с я  обычной 
арм атурой —п ар оп ряточ вой  (п о д а у  к*»нвч ской  частя ) 
я  пароочводяой  трубой , м аво м етр о в  и  предохраки- 
тельн ы м  вл ав ан о м  Д авл б н ие  д е р ж а т  в ѳ  боле в 
3—4 атм осф ер в  п р о д о л ж н твяьво сть  в ы х о о кя  8— 10



105 Сало искусственное. 106

часов.  В ола в  котел  яѳ  добавляется , т а а  в а к  
о яа  частью  образуется  и з пара.

Сущ ествевио в аж яо , чтобы д ав л ев иѳ нѳ превы - 
ш ало указан в ы х  преде лов,  та к  как в аро- 
т и в н п и и  олучае  С. н ач вн ает  р азл агаться . Иири пѳ- 
реработке  недоброкачесивеннаго сы рц а , в  особен- 
ности при сухом салотооленив, в ы д в л я ет ся  м асса 
пахучпх газов ,  кпк р^зультат частичной сухой 
перегонки ш квары; с це лыо устранения этих га- 
зов  суш .ествует пе скодько типов салотопен- 
ных к о т л -в  с со ж и гав ием или поглощ ением 
этих газо в  (напр., Ф укона, Ф оля и  др.).

Как убе дился ав то р  настоящ ей статья  пепо- 
срѳдствениым опы том, С. очеаь вы сокаго  качѳства: 
чисто бе л аго  цве т а  б ез мале йш аго за и ах а , с  
коэффвциеятом ь кнс ю тноств ие боде ѳ 2—8 и очень 
стойкое при про.ю лж птельвом  (даж е в  тѳчениѳ 
пъскольких л е т )  храпенип. получается нрп сало- 
тоилевии по возмож ноети све ж аго, мелко встѳртаго 
н очень тщ ателино промы таго С. сы р аа  в ь  ъакуум е  
с  вебо ь  ииим кояичеством  воды прп р азр е ясевип 
всего до 350—400 миллпмѳтрив.  О чевидво, в этих 
услоеиях  не и/ровсходит ш д рол и за  нп ш квары  нп 
са  иа; a  им рнно иродукты  гпдролитичесгсаго распада 
ири салотоии е н ин с  водой и обусловлпваю т обычво 
ухудш евие  свойств С. при его хранении.

Сало расходуется к а к  пищѳвой продукт,  в  
звачительвы х количеетвах  в м ы ловаренниь в 
стеаришовоы вроизводствах ,  д  ия  см азкп  кож ,  прп- 
готовления разл и чп ы х  смазочны х м атериадов 
в  т . u. Д ля не которых це лей, напр., ири пропз- 
водстве  ту ал ети ы х  ы ы л,  С. п одвергаетса  раффи- 
вировке , a  и иогда п  бе лению. Д л я  этой це лв его 
расплавляю т с водой  и  иосле  тщ ател ьваго  раз- 
ые ш явания  ѳму дают отстояться; приме си частыо 
п ерн ходят в водны й раствор ,  частью  осе дают 
в а  дво. Ь е д ев ие С. ароизводится илв хромовой 
епслотой пли перекисью  м аргавц а. 100 частѳй  жел- 
таго  С. растап л иш аю т при переме ш ивавии с 6—10 
лвтрам и воды, к ьоторой орибавлен 1 кнлограмм 
купороснаго  м асл а  дри  т-змпературе  нѳ выше 
60°—70°С, и врибавляю тся малыми порциями 500 гр. 
мѳлко истолчеинаго х р о ш иика или пиролузита . После  
взапмоде йствия. в абл ю дая  всѳ врѳмя з а  температу- 
рой, С. пром ы вается не сколько р а з  теплой водой. 
Б  А мерике  для бе л е я ия  сала  в  растит»‘л ы ш х  
масл приме н яется  Ф уллерова зем ля (гидрос»лп- 
кпт алю мивия и м а гв ия ), которая уиотребляется в 
поротакв в  колвчестве  1—2%  от в е с а  сала ; пере- 
ме ш ивание с э тя м  и и орошЕом производится тож ѳ 
в р а  тѳы иературе  в е  вы ш е 70°П, н  от времеви до 
врѳмѳви берутся пробы , С. проце ж и вается  ч ер ез 
фнльтр,  в  сравнн пается  отте иок ц в е та . К ак по- 
к а зы в а ет  иепосредственны й опыт,  бе ление растп- 
тѳльны х я  ж нвотвы х г и р о в  в тЬ х  ж е самы х 
усл о в иях  происходить, хотя  я  меве б энѳргачно, 
такж ѳ и с зѳлевой глауковвтовой  глвиой , которая 
уиотребляется илн, ве рне ѳ, пр4»ждв употреблял-^ь  
В Шг-рСТОМОЙНОМ производстве . Ф взвч^ския в  хп- 
мвчоския  констаы ти говяж ьяго  п блраньяго  С. очевь 
бл язисп, т а к ъ ч т о  ре ш евиѳ вопроса о првы ъсп одвого 
С, к  другом у иредставлянтся довольно затруднп- 
тельным б о иеѳ зн ач и тел ь вая  разн в ц а  пабдю аается 
в  вяакостп этих д в у х  жнров при 50°С: баравьѳ 
G. обладает б 'льш ей уде льпой густотой .—С-виноѳ С. 
вме »*т у д е льяы й в е с 0,930 0,940 при 15°С; теыпе- 
ратура олавлѳвия  ѳго кол^блетея в довольво шпро- 
хвх прѳде л ах  (28°—40°С); употребляется гл аваы м  
образом в  пи щ у  (ш мальц) , но такж ѳ  в  в фар- 
мащ и, ь мы ловаренеом  в  в е которьтх других 
проязводсти ах.  Воле д ств ие п остеаеаваго  уменьш ѳ- 
в ия  колпчества скота в  Европейгкой Р о ссив  полу- 
чѳниѳ русскаго  с&ла • сы рца умѳньш ается, a  вме сте  
с тЪм потребвость в  вѳм все увѳличнвается , и 
потому в во з его в  Р оссию с  279.000 пудов в 
1890 году поднялся до  2.347.000 пудов в  1918 г., 
несиотря в а  вы сокую  пош лпну, ири  чѳм н це на 
его нѳорѳрывно возр астаѳ т .
' А . Лидое.
Сало искусственное приготовляет- 

ся теперь в очень значительных 
количествах из жидких раститель-

ных и животных жиров (хлопчатни- 
коваго, подсолнечнаго, льняного, кун- 
ясутнаго масла, ворвани и т. п.) отвер- 
де нием их при помощи водорода; 
оно поступает в продажу под очень 
различными названиями: салолин,  са- 
ломас, тальгин,  канделит и т. п.

В ж идкях ж ирах содярж атся в преобладаю - 
щ ях  колпчествах  вепрѳде л ь аы я , в ен асы щ еввы я 
ж ииивы я кислоть., и ипмизм п рев раидѳш я ж илких 
ж нров в твврды я заклю чаѳтся в ги д р о гев и зац ии 
их,  т. ѳ. насы щ  в ии их водородоы до п еде ла, 
при чем ь вѳореде л ьны я л с п д е ия  е п с л о т ы  црввращ а- 
ются в  ареде льиы я, тоерды я, главны м  образом 
в  стеариновую  кислоту или ей подо*ны я. Этот 
приѳм работы был вы раб -тав вгиервы ѳ Сабатьѳ 
и Сеядерѳвсом,  п имв е иде было у к а заи о , чтл осиов- 
иым условием усп е ха этого арием а работы яв - 
л яѳ тся  абсолютная чистота водоуода и  врн м ьн еяие 
катали-иатора, вещ ества, сиособствую ицаго те ч еаию 
этой реакцип, ч аице всѳго вшскеля, но та>»жѳ пла- 
тяны , валладия  u осмия К ат аин затор  готовится 
осажлешвмт* па какоѳ-впбудь твѳрдоѳ инертвое по- 
рошкообразноѳ в- щоство: камлпи,  азб^ст,  пѳмзу, 
кремнѳкислоту ии т. п. металличеокаго янккеля или 
какпго-нибудь лругого м еталла. Д ля этой це лн 
просе яняы й  порошок пропитынйѳтся наеы ш еяеы м  
раствором азотвониккелевой соля, вы суш ивается, 
прокаливается, a  за тв м  осе вш ая окись ипкяеля 
возстановляется прн тѳм перагуре  нѳ выш ѳ 800°  С. 
водородом.  Самый процесс гвдроген за ц ип цро- 
пзводи тся в герметпчных котлах,  снабж ениы х 
соотве тствуюгцей арм атурой, в  которые поме ща- 
ю тся иагре тый жпр и катализатор ,  н в  которы© 
впускается  водород оод оореде ленны м  давле- 
нием,  обусловлшиаюиии каис нереме ш и вавиѳ, так 
и  насы щ енив. По ме ре  поглощ ев я  в  котел в»у- 
скаю тся все в о ви я  в  вовы я количоства водорода, 
яока  конспстепция ж «ра, опреде ляем ая температу- 
рой плавлеиия , и иодно« число указы ваю твг* сгеп еииь 
насы щ ения, яе достмгвут ж елаем аго ире..е ла. Сам 
к атал п зато р  при этом ве тратится и  не изм е < 
вяется . Этот ороцесс ваме ч а т е иен такж ѳ в 
том отношенив, что дурио п ахвуш ий, сильно окра- 
ш ѳввы й  жир (ваор., ворвань) превраш аѳтся в бе * 
лую  твердую  м ассу, лнш ^нвую вся аго  за п а х а  в  
цве та . Вме сте  с ь  те м заслуж ивает такж ѳ боль- 
шого в вам авия  тот факт,  что стойкос-ь  ори хра- 
нении отвѳрде лы х ж нров звачитѳльно превы- 
шпет стойкость ю теств ев ам х  твердыхт» ж иров.  
О тверде ни»1 ре дко производится до преде л а; боль- 
ш е к  частью  оно останавливается на опрйде леиной 
стадии. Несомве нпо, что какь  ф изическия , та к  и 
хпмвчвския  ковсианты  гидрогенчзировавны х ж и- 
ров в большиястве  сущ естоевви отлич ю тся от 
кояставт  того ж« ж и ра  д-< гилрогенизацин; это 
однако нѳ касаѳтся ни коэффвциента киплоп ости 
ви коэффиш ента обыыляван я , которыѳ обычно нѳ 
нзме ьяю тся или— -1 олько в  яв зп ачи.телъных прѳ- 
де л ах .  В виду того, что встре чаются и продаж е  
олразцы  И. с., име ющие и  высокий тптр (t° плавл . 
ж ирны х кислот)  и  высокоѳ иодное чиисло что 
в еетественных жирахт» нѳоовме стимо, можно 
д ум ать , что нри п идрогенпзаиии ж пд«аго  ж ира 
содерж ащ аго в ев аеы ии.евныя львявую  п линолена- 
вую кислотьт, происходнт насы щ евие  свободнаго 
сродства неиасы щ евпы х львяной н линоленовой 
кислот ве всегда до вреде л ьяей  стѳариш овой кис- 
лоты , a  вногда до одного н з  тверды х изом еровъ
ОЛ6ГШ080Й КИ 'Л01Ы, МОЖѲТ б ы т ь , ПЗООЛОПНОВОЙ EBC-
лоты . О бразованиѳ такого  рода вы сокоп иаввы х  ис- 
куссггвевных ж иров име ^т теперь очевь  больш ое 
практичнское зн ач ен ие; эти ж пры  у п о т |ивбляют<*я 
в звачятѳльны х количествах как о ст< a i 'B i o -  
вом г. так  и в ыыловаренном произ одствахг. 
Иио в се м ве рояи'ЯМь, они пр обре ту т  зн а ч е в иѳ 
со времѳнемь в как  пищ евойм атериал . —В Р оссии 
сущ ѳствуѳт-  не сколько большпх заводов ,  вы ра- 
батыватощях отверде лы ѳ ж иры  (в К а т п а  тов . 
К рестоввякова „С алоли въ“ в  П втрограде  и  Ниж*
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вем- Новгороде , „С алом аеъ“ в  Ехатеринодаре , 
Аведова в Армавире  в др.). Д и д о в .

Салов,  И лья Александрович,  бел- 
летрист (1834— 1902; биограф. и бн- 
блиограф. a t .  XI, 696). И критика того 
времени, когда писал С. (главныя 
произведения  относятся к 70-м го- 
дам прошлаго столе тия, хотя лисать 
начал С. гораздо раньше), и гово- 
рившие о нем авторы боле е поздняго 
времени в своих суждениях о нем 
невольно вспоминают имя Тургенева. 
He потому, чтобы по силе  таланта и 
значения С. мог приблизиться к 
знаменитому писателю, а  потому, что 
в предмете  его наблюдений, в отно- 
шении его к деревне , в манере  опи- 
саний было сле дование образдам Тур- 
генева. Дворянское происхождение, 
служба в деревне  хорошо познако- 
мили С. с нравами, жизнью и харак- 
терами деревенских обитателей. Но 
захваченная Тургеневым в период 
только начинающагося разложения 
старая дворянская усадьба потерпе ла 
уже большия  изме нения к тому вре- 
мени, когда ея описанием заиялся С. 
Он наблюдал уже процесс ея уми- 
рания, процесс вторжения в деревню 
кулака,исчезновение того поме щичьяго 
„затиш ья“, которое было предметом 
изображения  Тургенева. Старое уже 
сме шивалось с новым;  городи/  уже 
давил на деревню; оставались кое- 
какия привычки прошлаго; что-то мяг- 
кое, тургеневское ente ощущалоеь в 
не которых деталях обстановшт, но, 
среди обломков старины и неоргани- 
зованноети новаго, эта мягкость не 
умиротворяла; и в произведениях С. 
описание картин природы, охотничь- 
их вдечатле ний часто находится в 
ре зком контрасте  с картянами раз- 
ложения, разруш ения, насилия  и гибели. 
Впечатле ние от лучших разсказовъ
С. как- то всегда ассоциируется с 
представлением о гибели хорошаго 
и торжестве  плохого. Болы пая их 
часть написана живо и отличается 
интерееной фабулой. И, Мгнатов.

Сапол,  см. салгщиловая тслота.
Салоиея, дочь Иродиады (см.).
Салоники (древн. Ѳессалоники, славян. 

Солунь), гл. гор. греч. нома С. и важ- 
ный порт на берегу Салоникскаго 
залива, 174.000 жит. (в 1911 г.; и зъ

них около 60 тыс. евреев- эспаньо- 
лов,  предки которых бе жали сюда 
в' X V I в. из Испании и П ортугалии). 
Набережная окаймлена зданиями на 
европейский лад,  внутреиняя часть 
состоит из узких и грязны х улиц.  
36 мечетей, 30 синагог,  много христ. 
церквей. Оживленная промышленноеть 
и крупная торговля (болыпой тран- 
зит на Б олгарию и Сербию). Вывоз 
сельско-хозя йственных проду ктов,  
хлопка, табаку, шелка, опиума. Город 
основан около 315 г. Кассандром,  
одним из диадохов,  принадлежал 
Риму, готам,  болгарам,  Византии, 
Венеции. В 1430 г. достался туркам.  
В войну 1912 г. взят  болгарами, 
потом отнят y них греками, за 
которыми закре плен Бухарестским 
трактатом.  В 1915 r . С. были заняты 
дѳссантом англо-франц. войск;  т о -  
род был сильыо укре плен и стал 
главной базой операций союзников на 
Балканск. полуострове .

Салоникский залив (Тержйский 
зал.), составл. ее в. - загг. часть Эгей- 
скаго моря, омыв. берега Ѳеесалии, 
Македонии и Халкедонск. полуострова.

Салон (франц,, гостиная), 1) из- 
бранное общество, объѳдиненноѳ инте- 
ресами к литературе  и искусству, 
спбирающееся в и зве стном доме , 
хозяйка котораго уме ет привлекать 
и объединять людей. И з парижскихъ
С. изве стны: г-жи Дюдеффан,  г-жи 
Леспинас перед революцией, г-жн 
Сталь, г-жп Рекамье во время рѳво- 
люции; из берлинских —  Генриетты 
Герц и Рахили Варнгаген.  2) Salon, 
ежегодная выставка произведений ис- 
кусств в Париже , в залах Лувра; 
SoXon des Refusés, в Париже , парал- 
лельио с С. существующая с 1863 г. 
выставка произведений, в приеме  ко- 
торых жюри С. отказало.

Салоп,  графство в Англии, ем. 
Шропшир.

Салтанов,  Иван И е влевич,  цар- 
ский живописец,  армянин,  лерсвд- 
ский подданный, в 1667 г . он был 
взят на службу в Оружейную П алату 
для работ,  и ему вме нено было в 
обязанность научить мастерству рус- 
ских учеников.  В 1674 г. он при- 
нял православие и записан в дво- 
ряне. С. писаль обрааа жидопшшымъ
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письмом,  золотом и красками Ѳе- 
дора Алексе евича в 1679 г. и в 
1682 г.— царя Алексе я  Михайловича, 
распиеывал сте ны, шатры, знамена, 
шкатулки. Он работал до 1702 г. 
Из произведений С. уде ле ли два зна- 
мени в Распятской церкви в Мо- 
сковском дворде , сложное „Распятие “ 
с предстоящими царем Консталти- 
ном и цар. Еленою, дарем Алексе - 
ем Михайловичем и царицей Ма- 
рьей Ильиничной, патриархом Нико- 
ном,  „Вознесение Господне“, „Бого- 
матерь“ („Величит душе моя Госдо- 
д а“). В лервом дроизведении фигу- 
ры  тяжелы и неподвижны, риеунок 
жесткий. В „Вознесении“ драдировки 
свободны иж изненны.В „Богоматери“ 
удивительно лередан грустный, у тед - 
ший внутрь взор лрд благогове йно 
сложенных руках.  С дарованием С. 
соединял и развитую технику. С. внес 
све жую струю в русскую Ж ИВОииИ СЬ, 
свободу и живописное мастерство фряж- 
скаго дошиба.— См. УспенскШ, „Старые 
годы “, 1907, № 3. Н. Тарасов.

Салтыков,  Иван Петрович,  
граф,  ген.-фельдмаршал (1730-1805), 
начияая с 1760 г. лршшмал участие 
во все х войнах импер. Екатерины, 
в 1788 г. отличился взятием Хоти- 
ыа, в 1790 г. командовал финлянд- 
скою армиею дротив шведов,  дотом 
вышел в отставку, но в 1795 г. 
снова был дризван на службу им- 
дер. Павлом и возведен в звание 
генер.-фельдмаршала. В 1797 г. был 
назначен военн. губерн. в Москву.

Салтыков,  Михаил Евграфович,  
сатирик,  д и с ав тий гл. обр. под£ дсев- 
донимом Н. Щедрина, род. 15 янв. 
1826 г. в селе  Спае- У гол,  каля- 
зинск. у. Тверской губ. Родители его— 
коллежск. сове тн. Евграф Василье- 
вич и Ольга Михайловна, рожденная 
Забе лина,— были довольно богатые ло- 
ме щики, во владе нии которых чиели- 
лооь слишком 2.000 душ в Твер- 
ской и Ярославской губ., лри чем 
значительная часть этого состояния 
дринадлежала собственно Ольге  Ми- 
хайловне . В болыдой семье , состоя- 
вшей из не скольких сыновей и до- 
черей, С. был дреддосле дним до 
возрасту. У читься грамоте  он на- 
чал семи ле т,  и именно, в день

своего рождеиия — 15 января 1833 г. 
Первым учителем  его был кре - 
достной челове к,  живолисец Па- 
вел,  который, с „указкой“ в ру- 
ках,  заставлял его „твердить“ аз- 
буку. Зате м,  в 1834 г., выш ла из 
московскаго Екатерининскаго инсти- 
тута старшая сеетра его Н адеж даЕв- 
графовна, и дальне йшее обучение бы- 
ло вве рено ей и ея  товарке  no ин- 
ституту, доетупившей в дом в ка- 
честве  гувернантки. Кроме  того, в 
образовании С. дринимали учаетие свя- 
щенник,  обучавший мальчика латин- 
скому языку, il студент духовной 
академии Салмин,  который два года 
кряду дриглашался во время ле т- 
них вакаций. Дееяти ле т,  в авгу- 
сте  1830 r., С. был настолько дод- 
готовлен,  что достудил в шести- 
классный в то время Московский 
дворянский ннститут,  толыю что дре- 
образованный из университетскаго 
дансиона, в третий класс,  где  дро- 
был два года, но не no причине  не- 
успе ха в науках,  a no малоле тству. 
Таковы все  све де ния о раннем де т- 
стве  C., сѵммированныя зд е сь по его 
формулярному списку и по двум 
автобиографическим запиекам,  сооб- 
щенным им в разное время M. М. 
Стасюлевичу и C. А. Венгерову. Одна- 
ко скудость зтих све де ний  е из- 
бытком восполняется после дним 
произведениѳм С.— „Пошехонской ста- 
риной“,име ющимънасебе несомне нную 
печать автобиографическаго проиехо- 
ждѳния. Конечно, этим автобиографи- 
ческим документом надлежит поль- 
зоваться с большою осторожностыо 
под контролем других,  безусловно 
достове рных,  хотя и мене е деталь- 
ных биографических указаний: зде сь 
правда житейская нере дко отступает 
перед требованиями дравды художе- 
ственной, почему С. и просит чйта- 
теля не сме ш ивать автора с.  лич- 
ностыо Никанора Затрапезнаго, ' от ч 
имени котораго ведется разсказ.  Но 
в общѳм картина, развернутая в 
„Пошехонской старине “, может дать 
полное представление об условиях 
и обстановке , в которых рос и 
развивался С. в  семье . Весьма экс- 
пансивный по натуре  С. не любил 
ни в частных бесе дах ни в пись-
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мах вепоминать свое де тетво. От- 
де льны я же его заме чания  по этому 
поводу, как и вся „Пошехонская ста- 
рииа“, свиде тельствую т,  что оно про- 
текало при обстоятельствах,  крайне 
неблагоприятных для его физическаго 
h духовнаго развития. Спасло его от 
духовной нищеты и осве тило его де т- 
ские годы Евангелие. Он случайно 
наткпулся на эту  книгу, и в  атмо- 
сфѳре  деспотической еемьи и унизи- 
тельнаго кре постного безправия  она 
оказалась для него животворным лу- 
чом,  впервые и навсегда пробуди- 
вшим его челове ческую сове сть. По 
его спбственному признанию, этот 
момент име л огромное влияние на 
весь поздне йший склад его миросо- 
зерцания. „Доселе , — разсказы вает 
он, —я  ничего нѳ знал  ни об алчу- 
щих,  ни о жаждущих и обременен- 
ных,  a  виде л только людския  особи, 
сложившия с я  под влиянием несокру- 
шимаго порядка вещей; теперь эти 
униженные и оскорбленные встали 
предо мною, осиянные све том,  и гром- 
ко вопияли  против прирожденной не- 
справедливости, которая ничего не да- 
вала им,  кроме  оковъ“. З д е еь имеыно 
лежит источник той удивительно 
ироникновенной психологии подневоль- 
наго челове ка, которую воепроизвелъ
С. в „Еошех. старине “, и которой ни 
до ни после  него не име ла русская 
литература. Увлекшись социальной 
стороной евангельскаго учения, С. ло- 
том,  на лицеииской скамье , не мог 
не попасть в сферу господствова- 
вших тогда среди передовой молодежи 
идей французскаго утопическаго со- 
д иализма. В лицей (Царскосельский, 
с дереме щением в Петербург пе- 
реименованыый в Александровский) С. 
был переведен в 1838 г., в силу 
привилегии, которою пользовался Мо- 
сковский дворяяский институт отпра- 
влять туда каждые полтора года двух 
лучших учеников н а  казенное со- 
держание. Открытый в  1810 г. для 
„образованияюношества.особенно пред- 
назначеннаго к важным частям  
государствеяной службы“, и восде тый 
не когда Пушкиным,  лицей во време- 
на С. далеко ужѳ не являлся  те м 
образцовым разсаднаком  знания, ка- 
ким он стремился бы ть в первые

годы своего основания. Ц аривш ий в 
нем раны пе дух свободы, совме ща- 
вшийся с хорошей постановкой препо- 
давания, сме нился теп ерь  началом 
субординации, которое вне дрялось в 
лицеистов в прямой ущерб их 
знаниям и чувству челове ческаго 
достоинства. При все х этих  неблаго- 
приятны х условиях  лицеисты  много 
времени посвящ али чтен ию книг и 
вообще находились под сильным 
вл иян ием литературы . В этом ска- 
зы вались „душкинския  традиции “, ко- 
торыми дорожили лицеисты, и которыя 
вне шним образом вы раж алиеь в 
том,  что каждый выпуск непреме нно 
име л  своего продолж ателя Пушкина.
С. провозглаш ен был продолжате- 
лем Гиушкина XIII выпуска, но вылу- 
щен и з лицея с чином X  клаеса, 
т. е. не в числе  отличных.  Причи- 
ны, вызвавш ия  такое ре зкое разли чие 
между товарищеской, неофидиальной, 
и начальственной, официальной, оце н- 
ками были гл. обр. лицейские стихи C., 
которые вме сте  с другим и невин- 
ными провинностями его являлись 
н ар у тен ием установленной в лицее  
субординации. Д ва стихотворения  С.— 
„Л ира“ и „Две  жизни*— были напе- - 
чатаны  в „Библиотеке  д л я  чтения “ 
в  1841 и 1842 гг., т. е. ещ е во время 
его пребывания  в лицее . Не сколько 
других его стихотворений появились 
в печати (в „Современнике “ 1844— 
1845 гг.) уже по выходе  из лицея, 
который он покинул вееною 1844 г. 
Вее  эти  стихотворения , которыми и 
закончилась поэтичеекая карьера C., 
не обнаруживают в нем поэтиче- 
скаго дарования , но в простой, безы- 
скусственной форме  воспроизводят 
гослодствовавшия  в  нем на лицей- 
ской скамье  настроения . Так,  в сти- 
хотворении „В есна“, написанном им 
незадолго до окончания  лицея, мы на- 
ходим такия  строки, характерны я не 
только для одного лицейскаго периода 
его жизни: „Ч то ж в ясизни ееть 
веселаго?—Невольно не м ая скорбь на 
душ у набе жит и те нь сомне нья ду- 
шу омрачит. .. Не ть , право, жить и 
грустно, д а  и больно“!.. A между т е мъ
С. уже в лицѳе  вошел в сферу 
широких литературны х и обществек- 
ных интересов и настолько вы де -
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лялся no своему интеллектуальяому 
развитию, что M. В. Буташевич- Пе- 
трашевский, задумав издавать жур- 
нал,  предлагал участвовать в нем 
и юному лицеиету. Познакомивтись 
еще в лицее  с Петратевским,  С. 
продолжал это знакомство и по вы- 
ходе  из лицея: посе щал y него по 
пятнипам собрания и участвовал в 
устройстве  в складчину библиотеки 
для выписки иностранных книгь по 
социализму, истории и юридическим 
наукам.  Так. обр. С. принял уча- 
стиѳ в знамеиштом в ле тописях 
нашей общественности „заговоре  
идей“, после дствиеи котораго была 
жестокая расправа с Петрашевским,  
Ѳ. М. Достоевским и другими „заго- 
ворщиками“. ' Высланный из Петер- 
бурга раныпе ареста „петрашевцевъ“, 
С. не был непосредствепно прнвле- 
чен к процессу, но до конца дней 
своих остался ве рным те м заве - 
там,  которые вдохновляли кружок 
Петрашевскаго. Много ле т спустя, 
вспоминая об этом периоде  своей 
жизни, он писалъ: „Я в то время 
только что оставил школьную скамью 
и, воспитанный на статьях Бе лин- 
скаго, естественно, примкнул к за- 
падникам.  Но не к большинству за- 
падников (единотвенно . авторитетно- 
му тогда в литературе ), которое за- 
нималось популяризированием поло- 
жений не мецкой философии, a к тому 
безве етному кружку, который инстин- 
ктиивно приле пился к Франции. Разу- 
ме ется, не к Франдии Луи-Филиппа 
и Гизо, a к Франции Сен- Симона, 
Кабе, Фурье, Луи-Блана и в особен- 
ности Жорж- Занда. Оттуда лилась 
на нас вЬра в челове чество, оттуда 
возсияла нам уве рѳиность, что „зо- 
лотой ве къ“ находится не позади, a 
впереди нас. .. словом сказать, все 
доброе, вее желанное, любвеобильное,— 
все шло оттуда“ („Зарубежомъ“). Увле- 
каясь общими построениями француз- 
ских утопистов,  ’С. все м им от- 
дал дань. и преждѳ всего, Сен- Си- 
мону и особепно его талантливой учѳ- 
нице , Жорж- Занд,  под непосред- 
ственным влиянием которой он на- 
писал свою первую пове сть „Про- 
тиворе чия“. Впрочем,  „подробности“, 
которыми утописты торопились „усна-

щать будущее“, заране е учитывая 
его, мало интересовали С. Он счи- 
тал их даже гибельными для самаго 
существа учения, потому что жизнь 
не может и не должна оставаться 
неподвижною, как бы ни совершенны 
казались в данную минуту приду- 
манныя для нея формулы. Поэтому, 
отвергая „подробности“, как ненуж- 
ныя, С. те м боле е дорожил те ми 
общими все м утопиям положениями, 
в основе  которых,  как он утвѳр- 
ждал,  лежит один принцип— чело- 
ве чность. Отсутствие утопий, т. е. об- 
щих руководящих принципов,  идеа- 
лов,  для него равноце нно ограничен- 
ности кругозора, Напротив,  все, что 
есть в мире  добраго, све тлаго и проч- 
наго, веоь пропесс челове ческаго 
общежития,—все готов он приписать 
творческой роли утопий. В после д- 
нем своем произведении („Пошѳ- 
хонская старина“) C., подводя итоги 
всей своей литературной де ятельно- 
сти, еще раз возвращается к той 
лсе упорно занимающей его мысли о 
зиждущей роли утопий. яЯ ве рил 
и теперь ве рю,—говорит он зде сь,— 
в их живоносную еилу; я всегда 
был убе жден,  что только с их 
помощью челове ческая жизнь можегь 
получить правильные и прочные успе - 
хи. Формулированию этой истины бьила 
посвящѳна лучшая часть моей жиз- 
иенной де ятельности, всего моего су- 
щества. He погрязайте в подробно- 
стях настоящаго,—говорил и пи- 
сал я,—но воспитывайте в себе  
идеалы будущаго; ибо это своего рода 
солнечные лучи, без оживотворяю- 
щаго де йствия которых земной мир 
обратился бы в камень“.

Таковы были прочныя основы миро- 
созердания C., которыя он приобре л 
в кружкь петрашевцев и зате м 
сохранил на всю жизнь, ярко выра- 
зив их в своей литературной де я- 
тельноети.—Выйдя из лицея и по- 
ступив на службу в канделярию 
воеянаго м-ва, С. при посредстве  
друзей своих,  В. Н. Майкова и В. А. 
Милютина, тоже входивших в кру- 
жок и И етрашевскаго, начал втяги- 
ваться в журналистику. Рецензии, 
главн. обр. ледагогическаго характе- 
ра, которыя он поме щал в „Оте-
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чественных Запискахъ“ и в  „Совре- 
меннике “ этого периода, в  глазах 
современнаго читателя нѳ могут 
представить сколько-нибудь заме т- 
ыаго интерееа. Но, разсматриваемыя 
в исторической перспеативе , оне  об- 
ращают внимание широтою взгля- 
дов и новаторством,  которыя юный 
автор обдаружшгь зде сь в области 
педагогических вопросов задолго 
до статей Добролюбова, Пирогова, 
Писарева и др. В это же время на- 
писаны С. его первыя беллетристиче- 
ския  вещч: „Противоре чия “ (в „Оте- 
честв. Запнекахъ“ 1847 г.) и „Запу- 
танное Д е ло“ (ibid. 1848 r.). Й в 
рецензиях и в этих пове стях С. 
уже ясно сказывается сатиряческое 
направление его мысли. При зтом 
в „Запутанном де ле “ еатира на- 
правлена не только иа содиальный 
строй, лредставленный в виде  огром- 
ной челове ческой пирамиды, нижние 
слои которой изнывают под непо- 
ме рной тяжестыо верхних.  З д е сь С. 
испытует и не которыя практическия 
„подробности“, рекомендуемыя утопи- 
стами, и обнаруживаеть их безпо- 
мощность дред лицом социальной 
неправды. З а  зту  пове сть автор,  ло 
Высочайшему повеяе нию, был вы- 
слан в Вятку, где  и прожил до 
ноября 1855 г., ислравляя разныя 
должности при вятском губерн. лра- 
влении. После  освобождения и з вят- 
ской ссылкд С. до 1862 г. продол- 
жал службу в м-ве  внутр. де л,  
сначала в Петербурге  чиновником 
особыхь поручений при министре , за- 
те м в Рязани и Твери вицѳ-губер- 
натором.  В это же время онъснова 
появляется в литературе , дебютируя 
в „Русском Ве стнике “ в 1856— 
57 гг. „Губернскими очѳрками“. Толь- 
ко благодаря цензору Крузе удалось 
Каткову провести в печать эту нѳ- 
обычайно сме лую до тому времени 
сатиру, с огромным идтересом 
встре ченную читателями. Чернышев- 
ский в своей хвалебной статье  об 
„Очеркахъ“ отнѳс их к числу 
„исторических фактов русекой жиз- 
ни“. „Никто,— писал он, —не карал 
наших общественных пороков сло- 
вом,  боле ѳ горьким,  не выставлял 
перед нами наших обществѳнныхъ

язв с большею безяощадностыо“. 
В особую заслугу автору „этой бла- 
городной и превосходной книги“ кри- 
тик справедливо ставит то достоин- 
ство „Губернск. очерковъ“, что они, 
не задаваясь це лью обличать дур- 
ных чиновников,  являются правди- 
вой художественной картиной среды, 
в которой заклейменныя сатириком 
отношения нѳ только возможны, но 
даясе необходимк. He мене е выеокую 
оце нку дал „Очеркамъ“ и Добролю- 
бов.  Но это ещѳ не было общим 
признанием перворазряднаго сатири- 
ческаго дарования С. Тургенев,  a 
под его влиянием и Некрасов от- 
неслись к этим выступлениям еа- 
тирика с полным отрицанием.  Впро- 
чем,  чуткий к новым талантам 
Ииекрасов очень скоро понял евою 
ошибку и привлек С. в „Современ- 
ншсъ“, сначала в качеетве  сотруд- 
ника, a зате м,  по выходе  его в 
отставку, и соредактора журнала. Спу- 
етя не сколько ле т суме л оце нить 
С. и Тургенев.  Оя понял,  что об- 
ласть, отмежеванная сатириком в 
русской еловесности, име ет все  пра- 
ва на самостоятельное существование, 
и что в этой области С. „неоепори- 
мый мастер и первый челове къ“. 
Задаваясь вопросом,  отчего C., вме - 
сто очерков,  нѳ напишет крупнаго 
романа, с групдировкой характеров 
и событий, с руководящей мыслью и 
широким ислолнением,  Тургенев 
сам же и отве чаетъ: оттого, что 
„романы и лове сти— до не которой 
степени лишут другие, a то, что де - 
лает С.,—кроме  его некому“. Выйдя 
в отетавку и примкнув вплотную 
к „Современнику“, С. в два года 
работы зде сь (1863—64 гг.) обнару- 
яшвает поистине  удивительную ли- 
тературную производительность: в 
каждой книге  журнала печатается 
иногда по не сколько статей и заме - 
ток C., прѳимущественно публици- 
стическаго характера. Разбираясь в 
богатом материале , который дала 
ему жизнь в провинции, С. наме - 
чает зде сь це лый ряд тем для бу- 
дущих своих художественно-сатири- 
ческих картин.  Но он еще ищет 
формы для выражения своих творче- 
ских замыслов и, неудовлетворен-
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ный поисками, снова возвращ ается к 
чиновной карьере . На этот раз он 
поступил на службу в м-во финан- 
сов и, в должиости управляющаго 
казеяной палаты, в течение четырех 
ле т переводится из города в го- 
род,  нигде  не уживаяеь с губерна- 
торами. Побывав в Пензе , в Туле  
и в Рязани, он в 1868 г. опять 
вышел в отставку, чтобы теперь 
уже окончательно посвятить себя ли- 
тературе . В своей длительной адми- 
нистративной карьере  С. характери- 
зуется прежде веего огромною трудо- 
способностью и добросове стностью, 
отличающими его и яа других по- 
прищах его де ятельности,— писатель- 
ском и редакторском.  Служба по- 
глотила много сил С. в лучш ие годы 
его жизни, но она же раскрыла перед 
вим  все  тайыы ад ш инистратив- 
наго механизма и дала ему возмож- 
вость сде латься  первым и  един- 
ственным политическим сатириком 
России. Неподражаемым шедевром 
именно политической сатиры, в ея 
чистом виде , является „История 
одного города“, написанная С. в пер- 
вые годы после  того, как он,  по- 
лучив окончательную отставку, во- 
шел в соетав редакиии „Отече- 
етвенных Записокъ“. Тургенев сира- 
ведливо сравнивал эту сатиру с 
„лучшими страницами“ Свифта. Но 
наш лись такие недальновидные крн- 
тики (A. С. Суворлн)  и читатели, 
которые усмотре ли в „Истории одного 
города“ сатиру на русскую историю и 
с этой точки зре ния обрушились на 
ея автора с таким патриотическим,  
хотя и дешеваго свойства, азартом,  
что ему пришлось защищать и  оправ- 
ды вать себя, объясняя истинныя за- 
дачи своѳго произведения. Неде пый, 
но простодушный и наивный Круто- 
горск „Очерковъ“, символизирова- 
вш ий собою дореформенную провинцию, 
превращ ается в „Истории “ в обоб- 
щенный город Глупов,  в давно 
изжитом прошлом котираго сати- 
рик суме л отыскать живучие рост- 
ки, це пко связывающие мертвое „бы- 
ло“ с еще не народившимся „будетъ“ 
через посредство волнующаго нас 
„есть“. Этот широкий захват сатиры, 
направйвшей свое острие к анализу

исторических судеб России, харак- 
теризует отныне  все  после дующия  
произведения  C., начиная е  „Днев- 
ника провинциал а“ и коичая „Поше- 
хонской стариной“. Сатирик и зучает 
не столько явления, со стороны их 
вне тн е й  и преходящей формы, сколь- 
ко всматриваетея в их внутреннюю 
логику, в силу которой данны я яв- 
ления  не только сущеетвуют,  но 
должны еуществовать и должны огире- 
де ленным образом эволюциониро- 
вать в соотве тствующей историче- 
ской обстановке . Недаром же сати- 
рик при жизни приобре л себе  славу 
пророка, предсказывавшаго реакцион- 
ныя ме роприя т ия правительства за- 
долго до их реальнаго оеуществле- 
ния. Недаром и в 1914 г., в 25-ю 
годовщину кончины C., большинство 
поминальных статей констатировало 
„живучесть“ его сатиры, нере дко да- 
же как- будто специально приурочен- 
ной к злобам нашего времени. 
„Ибо,— объясняет нам это свойство 
своей сатиры сам же C.,— хотя ета- 
рая  злоба дня и исчезла, но, издыхая, 
она отравила своим ядом новую 
злобу дня, и, несмотря на изме ни- 
вшияся формы общественных отноше- 
ний, сущность их остается нетрону- 
той“. И  эта именно „сущ ность“,—в 
виде  прочных пережитков кре пост- 
ничества в наших отношениях,  мыс- 
лях ,  чувствах,  нравах и установле- 
ниях, — составляет постоянный об-  
ект сатиры С.—Углубленному содер- 
жанию его сатиры соотве тствуѳт и 
ея  неподражаемая, можно сказать, 
„ве чная“ художественно-совершенная 
форма. В представлении С. литера- 
тура вообще неизме нно ассоциирова- 
лась с „ве чностью“. „Л итература 
есть воплощение челове ческой мысли, 
воплощение ве чное и непреходящее“,— 
утверждал он,  усиленно в то же 
время подчеркивая ея огромную роль 
в устроительстве  будущаго. З а  от- 
сутствием всяких иных средств 
общения  с массами (а только мысль 
о массе , о ея интересах— учил 
он— может дать общественной д е я- 
тельности живое содержание), С. так 
высоко оце нивал значение литера- 
туры, что к доетоинству ея, после  
восторженных гимнов еатирика,
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едва ли можно было бы прибавить 
хоть одну нопую черточку. Такое иде- 
алистическое отношение к лнтерату- 
ре  обязывало писателя самыми стро- 
гими треоованиями, олреде ляюдцши 
его личное в ней учаетие, и С. в 
полной ые ре выполнил эти требо- 
вания. Поражает та огромяая пред- 
варительная работа, которую произ- 
водил сатирик над кая;дой своей 
статьей, прежде че м отдавал ее в 
печать. Не которыя его статьи сохра- 
нились в рукописях в шести-семи 
вариантах,  до того отличающихся 
друг от друга, что только заглавие 
да не сколько общих положений об-  
единяют их.  В высшей степени 
оригинальныии, образный стиль C., гиб- 
кий, способный выражать самые тон- 
кие отте нки чувства и настроений, 
дался писателю, очевидно, нѳ сразу. 
И если в содержании даже юноше- 
ских произведений С. угадывается 
будущий сатирик,  то, как единствен- 
ный в евое.ч роде  мастер русскаго 
слова, он прошел предварительно 
серьезиую и трудную школу. Кажется, 
не т таких сокровищниц русской 
ре чи, из которых не черпал C., 
работая над ковкою собственнаго сти- 
ля. Эпический язык ле тописи, скольз- 
кие обороты лукавой канцелярской от- 
писки, образныя формы народно-по- 
этическаго творчества, схваченныя на- 
лету выражения разговорной ре чи, 
включая сюда и характерныѳ штрихи 
областных говоров, —все это орга- 
ническими элементами входит в 
красочный язык C., богатый в то 
жѳ время и его собственньши ме тки- 
ми, в согласии е духом русской 
ре чи. построениями—Считается обще- 
признанным,  что художественное 
творчество С. достигает наибольшей 
высоты в „Гг. Головлевыхъ“, „Сказ- 
кахъ“ и „Пошехонекой старине “. Но 
ла самом деле  зто лишь отде льныя 
главы одного колоссальнаго и чрез- 
вычайно це льиаго по архитектуре  
произведения, где  щедро разбросаны 
сокровища, отнюдь не мене е це няыя. 
8то, так сказать, эпизоды одного, 
быть может,  единственнаго в мире  
рОмана,—романа писателя с читате- 
лем- другом,  с которым сатирик 
жадно искал брле е интимнаго сбли-

жения, че м то, какое вообще допу- 
скают рамки литературной де ятель- 
ности.— Заслуги С. перед русской 
литературой далеко не исчерпываются 
его личным творчеством в обла- 
сти сатиры. Много любви, внимания, 
таланта и энергии вложил он в 
работу по редактированиио „Отече- 
ственных Записокъ“, сн ачаиа (с 
1868 г.) беллетристическаго отде ла, a 
с 1877 г., поеле  смертц Некрасова, 
и всего журнала. В зятая во всей ея со- 
вокупности, литературная де ятель- 
ность С. те м боле е поражает раз- 
ме рами вложенной в нее энергии, что 
со средины 70-х годов здоровье его 
серьезно расш атывается и требует 
постояннаго и систематическаго л е - 
чения. Вся вторая половина 80-х го- 
дов— это медленная и мучительная 
агония, в течение которой умирающий 
одерживает над смертыо ряд  бле- 
стящих,  почти неве роятных побе д,  
удивляя окружающих его врачей ра- 
стущей широтою евоих интеллекту- 
альных интересов и интенсивностыо 
творческой де ятельности. 28 апре ля 
1889 г. С. скончался, оставлв нача- 
тую рукопись задуманнаго им новаго 
произведения: „Забытыя слова“.—Пол- 
наго собрания  сочинений С. до сих 
яор не сущеотвует.  A то, что под 
этим неправильным названием сте- 
реотипно издается фирмою А. Ф. 
Маркс,  име ет крайне несовершен- 
ный вид,  не удовлетворяющий ни по- 
читателей сатирика ни вообщѳ широ- 
киѳ слои читательской массы. (Би- 
блиограф. cm. XI, 696/97).

В л. Кранихфельд.  
Салтыков (Оолтыков) , Михашгь 

Гле бович (Криеой С.),один из глав- 
ных де льяов в эпоху смуты и 
междуцарствия: он примкнул к вто- 
рому Лжедимитрию и находился в Ту- 
шине  до января 1610 г., пока бе гство 
самозванца в Калугу нѳ дало толчка 
к распадению его стана: С. вме сте  
с сыном Иваном и другими рус- 
скими тушинцами отправились в ла- 
герь к королю Сягизмунду, осажда- 
вшему Смоленск,  и просили его от- 
пуститЬ королевича Владислава на 
московский престол.  После  заключе- 
ния договора с Сигизмундом (1610 г.)
С. приехал в Москву, старалсяуве -
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рить не дове рявщаго ему патриарха 
Гермогена в своей преданности пра- 
вославию и отечеству, но в то же 
время явно держал сторону Сигиз- : 
мунда. 5 дек. 1610 г., когда уже ' 
Ляпунов собирал ополчение для по- 1 
хода к Москве , и патриарх наотре з < 
отказался усмирить Ляпунова своею 
духовною властью , С. замахнулся на ' 
Гермогена ножом,  за что патриарх и  
прэклял его. 19 марта 1911 г.. когда 
Ляпунов уже подходил к Москве , : 
и на улицах города возникла кро- , 
вопролитная драка с поляками, С. 
вме сте  с гарнизоном Гонсе вскаго 
и боярами заперся в сте нах Кремля 
и Китай-города. После  в зя тия Смо- 
ленска королем и гибели Ляпунова 
бояре отправили было С. вме сте  с 
кн.Трубецким послами к Сигизмунду, 
но движение Минина и Пожарскаго из 
Нижняго-Новгорода придало де лам 
другой оборот,  и в 1612 г. C., видя, 
что его це ль не достигается, вме сте  
с Гонсе вским заблаговременно пе- 
рее хал со все м семейством в 
Польшу. Оставшиеся в России С. были 
в силе  при царе  Михаиле  Ѳедоро- 
виче , как родственники его матери, 
особенно в первые годы новаго цар- 
ствования. Внук C., Александр Петро- 
вич,  в 1654 г., во время завоевания 
Смолѳнска царем Алексе ем Михайло- 
вичем,  присягнул ему и-переселился 
на родину своих предков;  в честь 
покойнаго ц аря  Ѳедора Алексе евича 
он переме нил свое и.\гя Александра 
на имя Ѳедора. У него был сын 
Василий и две  дочери, Прасковья (a t.)  
и Анастасия, из которых первая 9 
янв. 1684 г. стала супругою царя Ивана 
Алексе евича и матерыо будущей импе- 
ратрицы  Анны.

Салтыков,  Николай Иванович,  
князь, фельмаршал (1736— 1816), a t .  
ХХШ, 649.

Салтыков,  Петр Семенович,  
граф,  генерал- аншеф (1698— 1772), 
начальствовал украинскою ландмили- 
циею и в марте  1759 г. был назна- 
чен главнокомандующим армиею в 
Семиле тней войне  на ме сто Фермора, 
разбил Веделя при П альциге  и са- 
мого Ф ридриха II при Кунерсдорфе , 
был произведен в фельдмаршалы. 
12 сент. 1760 г. С. подал в от-

ставку и сдал команду генералу Фер- 
мору. Поздне е он был главноко- 
мандующим в Москве  и в 1771 г., 
когда разразилась чума, уе хал из 
Москвы в свои деревни в самое кри- 
тическое время, когда уже готов 
был вспыхнуть народный мятеж.

Салтыиакский хребет,  отрог Ала- 
тау.в кузнецк. у. Томск. г.,вы с. 2.185 ф., 
сложен диабазовыми породами.

Салтычиха, прозваниѳ поме щицы 
подольск. у. Моск. г. Д арьи  Нико- 
лаевны Салтыковой (1730— 1801), про- 
славившейся даже в ту  жестокую тору 
своимъбезчелове чным обращением с 
кре постными. Сначала жалобы на нее 
не приводили ни к чему, но све де - 
ния  дошли в 1762 г. до Екатерины, 
и она не позволила потушить де ло. 
Сле дствие обнаружило, что 38 кре - 
постных наве рное, а еще 26 с боль- 
шой в е роятностыо замучены С. до 
смерти. Суд тянулся долго. Лишь в 
1768 г. ее продержали y  эшафота и 
заточили в монастырскую тюрьму, 
где  она и умерла (cp. XXV*, 475).

Салукский хребет,  см. Даргж ский 
округ.

Салузн (Salwen), ре ка в Бирме , 
берет начало в Тибете  под назв. 
Найчу, потом,  принимая название 
Лутсе, впадаеть в Мартабанский зал. 
Дл. 1.645 км.; судоходна на небольш. 
пространстве  от устьев.

Сал,  ле в. прит. Доиа, начин. в 
Астрахан. губ.рдл. 685 в.,больш ая часть 
кот. лриходится на Обл. Войска Дон- 
ского; протек. среди малонасел. низ- 
менных берегов;  правильн. судоход- 
ство начин. на 52 в. от устья.

Салыи,  ле в. прит. Оби, вытек. из 
Салымскаго болота и течет по сур- 
гутск. у. Тобольек губ. Дл. до 350 в.; 
вееиою судоходна; no С. происхо- 
дит значительн. сплав ле са в То- 
больск.  По берегам С. водятся лоси, 
охота на кот. соетавляет одно из 
занятий ме стн. жителей.

Сальвадор,  Сан Сальвадор,  наи- 
меньшая по площади республика Цен- 
тральной Америки, между Гондурасом 
(на с. и в.), Гватемалой (на з.) и Вѳ- 
ликим ок. (на ю.), занимает 18.712 кв. 
км. Вдоль побережья тянется узкая 
низменная полоса с наносной почвой; 
остальное пространство представляетъ
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невысокое (ок. 600 м.) плато с раз- 
бросанными на нем группами вулка- 
новъ: Санта Ана (2.385 м.), Сан Ви- 
сенте (2.173 м.), Сан М игэль (2.132 м.), 
Изалько (1.885 м.) и др. Многие из 
них де йствующие; страна подвержена 
землетрясениям.  И з озер интересно 
Илопанго (9,2 км. дл., 7,3 км. m.), на 
кот. во время землетрясения  1879—80 г. 
поднялся вулкан,  a в 1810 г. исчезло 
не сколько островков.  Гл. ре ка Лемпа. 
Климат уме ренный, здоровый;толысо 
на низменном побережье —жаркий и 
малярийный, но все ж еболе е здоровый, 
че м атлантич. побережье. Флора 
мексиканская; фауна довольно бе дная, 
нетропическая. Население (в 1913 г.) 
равнялось 1.200.000 ч., в т. ч. ме- 
тисов 772.200 ч. и иыде й ц ев ъ 234.648 ч. 
Е ст университет.  Столица— Сан 
Сальвадор;  др. значит. города: Санта 
Ана (48.120 ж.), Сан М игэль (24.768 ж.), 
Нуэва С. Сальвадор (18.770 ж.), Сан 
Виеенте(17.832лс.),Сонсонате(17.016ж.). 
Гл. порты—Л а Унион,  Л а  Либертад,  
Акахутла. Основное зан ятие населения 
зем ледвлие. Гл. продукт— кофе; дале е 
сахарн. тростник,  индиго, перуанский 
бальзам,  какао, рис,  хле бные злаки, 
табак,  собирается каучук.  В по- 
сле днее время правительство стало 
соде йствовать разведению хлопчатника. 
М инеральныя богатства заключаются 
в золоте , серебре , ме ди, желе зе , 
ртути, но добываются пока лишь зо- 
лото и серебро. Довольно развита 
вне шняя торговля, гл. обр. с Соедин. 
Ш татами, Германией н Ф ранцией. Во 
главе  республики стоит президеыт,  
избираѳмый на 4 года. Законод. власть 
представлена конгрессом из 42 чл. 
(по 3 с департ.), избнр. н а  1 г. вее- 
общ. голосованием.  В администрат. 
отаошении д е лится на 14 департамен- 
тов,  управляе.мых назначеняыми 
центр. властью губернаторами.— С. за- 
воеван в 1525 г. Альварадо и при- 
соединен к Гватемале . В 1821 г. 
вме сте  с нею завоевал яезависи- 
мость, до 1839 г. принадлеж ал к 
Цектрально-Америк. Ресяублике , с 
1853 г. самостоят., переживал долгую 
партийную борьбу, в 1886 г. получил 
ныне  де йств. конституцию.

Сальварсан,  то же, что арсено- 
бензол (см.).

Сальвини, Томмазо, итальянский 
драм атический актер,  самый выдаю- 
щийся представитель европейскаго 
сценич. искуества второй полов. XIX в., 
род. в Милане  в 1829 г., происхо- 
дил и з театральной семьи: и его 
отец,  Д ж узеппе C., и его мать, Виль- 
гельмина Цокки, и многие родствен- 
ники были актерами. 14-ле тним маль- 
чикѵм С. стал  профессиональным 
актером и очень скоро переш ел на 
отве тственны я роли в пьесах Аль- 
фиери, М аядони и Ш иллера, которы я 
в ту  дору преобладали в итальян- 
ском репертуаре . Главною чертого 
исполнения  С. была пламѳнность, ши- 
рокий разлив темперамента, к услу- 
гам котораго были и м огучий голое,  
и прекрасное, подвижное лицо, и столь 
же подвижное, стройное те ло, которое 
С. усердно развивал гимнастикою. 
Б ы ли в наличности уже все  элементы, 
внутренние и вне шние, которые явля- 
ются условиями большого актера. И 
были в распоряж ении С. громадная 
трудоспособыость и громадное трудо- 
любие, соединявш ияся  с большим 
артистическим честолюбием и такою 
же художественною добросове стностью. 
Роль, раз  сы гранная, не почиталаеь 
им уже готовою, С. недреры вно про- 
должал над нею работать, углублял 
ея  донимание и соверш енствовал ея 
пѳрѳдачу. Р аботая над ролям и, он не 
дереетавал работать и над р аеипи- 
рением своего художественнаго обра- 
зования, увлекался, между прочим,  
греческою трагедиею и долго еѳ из- 
учал.  И понемногу С. дал очень ре д- 
кое сочетание актера пламеннаго тем- 
перамѳнта и актера-эрудита. Года че- 
рез три  после  н ач ала сценической 
карьеры  С. ум ер его  отец,  и к 
сыну перешли от него почти все  
первы я роли. В 19 ле т  С. был уже 
в И талии знаменитосты о, но ещѳ не 
приетупал к т е м ролям ,  которы я 
позднве станут главною основою его 
славы и предметом главн аго  его 
увлечения ,— к ролям  в шекспиров- 
ских трагедиях .  В И талии тогда.эти  
трагедии вообще не игрались; С .,вм е с те  
с Эрнесто Росси, принадлеж ит за- 
слуга завоевания  НИекспиру признания 
И талии. Революционный 1848 г. застал  
С. в Риме . В начале  С. был востор-
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женным сторонником паиы Пия  IX, 
был в числе  ве ровавших,  что папа 
даст И талии гражданскую свободу, 
поможет ей выйти на новый путь. 
Скоро наступило самое горькое разо- 
чарование, и С. переживал его чрез- 
вычайно боле зненно. Он принял 
учаетие в революционном движении, 
вступил в римскую национальную 
гвардию, зате м,  когда надвинулась 
угроза неприятельскаго наступления  на 
Рим,  одним из первых за иш сался 
в милицию и принимал де ятельное 
участие в обороне  города от фран- 
цузов;  осада не прервала епектаклей 
в театре  Valle, и С. получил раз- 
ре шение участвовать в епектаклях 
с обязательством при первом тре- 
вожном еигнале  тотчас быть на 
поету. Когда французы  вошли в  Рим,  
С. выбрался и з города. З а те м ему 
гиришлось отсиде ть  не которое время 
в тюрьме . С начала 50-х годов 
С. принялся за  изучение шекспиров- 
сиш х ролей, в  которых почувство- 
вал  настоящ ий иростор для своих 
с иил ,  для своего сценическаго гения, 
и понемногу отошел от своего преж- 
няго репертуара. Не сколько л е т С. 
и зучал шекспировския  роли, готовил 
их,  но не рисковал вы ступить в 
них на сцене . Только ле том 1856 г. 
он,  наконец,  поетавил,  в свой бе- 
нефис в Виченце , „Отелло“, кото- 
ры й зате м и уже навсегда стал его 
лучшим созданием.  Вскоре  зате м,  
перее хав с труппою в Венецию, С. 
еы грал и „Гам лета“, который был,  
иаконед,  понят и оце нен итальян- 
ским зрителем .  Поздне е С. приба- 
вил в ь  своем текспировском  ре- 
пертуаре  „М акбета“, „Кориолана“ и, 
наконец,  „Короля Л ира“, к испол- 
нению котораго готовился как к не - 
коему свящеиному де йствию, терзаясь  
мыслыо, что его силы недоетаточны 
для достойнаго исполнения такой роли. 
В шекспировских ролях вме сте  с 
т е м пламенным,  бурным темпера- 
ментоы и тою вне шнею кра^отою 

' игры , какие отме чали исполнение С. в 
предшествующий, до-шекспировский пе- 
р иод,  он проявил чрезвычайную  пси- 
хологическую чуткость, исключитель- 
ную способность проникать в самыѳ 
сокровенные изгибы челове ческой душн

и находить формы дл я  их выраясения 
на театре . С. никогда нѳ был акте- 
ром- комментатором,  всегда его игра 
была полна творческих,  вдохновен- 
ных порывов.  Но гениал ьн ая  про- 
зорливость и непоередственное чув- 
ство правды сде лали то, что, по не 
р аз  высказывавш емуся мне нию, и гра 
С. являлась для понимания  Ш експира 
драгоце нне е веякаго комм ентария. С. 
окончательно укре пился в положении 
шекспировскаго актера после  первой 
своей поВздки в и и арижъ: „О телло“ 
име л y парижской публики и париж- 
ской критики самый полный успе х.  
Приблизительно в то же врем я Джа- 
кометти передал С. своио драм у 
„Гражданская см ерть“ (в руеском 
переводе  изве стна под именем 
„Семья преступника“), и роль верну- 
вш агося е каторги Коррадо стала с 
те х пор поетоянною прииадлеж- 
ноетыо сальвиниевскаго репертуара, не 
выбывала из него до самых после д- 
них дней сценической жизыи С. Мо- 
жет быть, за  исполнение этой роли 
он выслушал от европейской и 
американской критики еще больше 
похвал,  че м за  своего Отелло. В 
1871 г. С. составил труппу и отпра- 
вился в первый р аз  за  океан,  на- 
чав свои американския  гастроли с 
Монтевидео, зате м играл в Вуэнос-  
Айресе . A через два года предпри- 
нял первую пое здку в Соединенные 
Ш таты  и зате м возвращ ался туда 
четырѳ раза, став кумиром аме- 
рчканской публики. После  второй 
пое здки в Америку С. принял пред- 
ложение сы грать ряд спектаклей в 
Лондоне . Чрезвычайно затруцнял его 
выбор пьес для лондонских спек- 
таклей, так как и сам оя не от- 
важивался и д рузья  ему не сове то- 
вали играть пред английскими зри- 
телями Ш експира, вступать в соре- 
вноваиие с воспоминаниями об Эд- 
мунде  Кине  и в соперничество с 
высоко це нимым лондонцамй Ирвин- 
гом.  Однако С. ре шил играть, среди 
других итальянских пьес,  „О телло“, 
но вычеркнул из своего репертуара 
„Гам лета“. И только уже въЛ ондоне , 
побывав на спектакле  этой тр агед ии 
в театре  Лицеума, где  играл  Ир- 
винг,  р-Ьшил,  что „сме етъ “ играть
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Гамлета. И обе  эти  шекспировския роли 
итальянскаго артиста име ли в Лон- 
доне  громадный успе х.  Первый 
приезд С. в Россию относится к 
середине  80-х годов,  второй—в 
1900 г., пря чем в первый приезд 
С. играл с итальянской труппою, 
во второй—с русекими актерами. В 
после дние годы С. уже не вы ступал 
на сцене , жил на покое  во Флорен- 
д ии. И только в очень ре дких слу- 
чаях,  особенно торжественных,  по- 
являлся в едипичном сдектакле  или 
концерте . Иногда С. вы ступал с 
публичными лекциям и по вопросам 
иотории театр а  и  драм атургии. В сво- 
их теоретических взглядах,  кото- 
рыѳ им изложены в его автобио- 
графии („Ricordi, aneddo ti ed im pres- 
sioni“, 1895), он был сторошшком 
сценичеекаго реализма, полноты и 
правды переживаний актера. Ум. С. во 
Флоренции 1 января 1916 г. Сын C., 
Густав, — тоже выдающийся драматич. 
актер,  популярный и в И таии и за 
ея  преде лами, между прочим, —и в  
России.— См. Iarro, „V ita a r ^ d d o tic a  di 
T. S .“; An. Григорьев,  „Великий траги къ“.

Д . Эфрос.
Сальвиния, см. папоро ттки, XXXI, 

135/37.
Сальвиан Галльский, писатель V  в., 

род. между 400 и 405 гг., был еще 
жив в понтификат папы Гелаеия 
(492—490), родом из Кельна.болыдую 
часть жизни провел священником 
в  М арсели и пользовалея огромной 
славой как пропове дник.  Д ва ѳго 
сочинения, до нас дошедшия,— „De gu- 
bernatione D ei“ и „Ad ecclesiam “ (ина- 
че „Contra av aritiam “), — и письма за- 
ключают в себе  потрясаюшую обли- 
чительную картину еовременнаго ему 
общества. Он громит пороки духо- 
венства, городских классов,  все х 
вообще и, несмотря на явн ы я преуве- 
лкчения, дает пеобыкновенно яркую  
и внутренне правдивую картину. Он 
чужд нетериимости к  еретикам и 
ставит в приме р испорченным 
римским граж данам и чистоту ван- 
далов,  и благочестие готов,  и добро- 
де тели франков и саксов.  Е го можно 
назвать христианским социалистом 
Y  ве ка за  его в згл яд ы  на собствен- 
ность и право насле дования. А. Д ж .

Сальери, Антонио.талантливый и пло- 
довитый итальянский композитор,  
(1750— 1825), ученик Гасм ана, кото- 
р к й  привез 16-ле тняго С. из И талии 
в Ве ну, с т е х пор стакшую аре- 
ной его де ятельности. С 1774 г. до 
1824г.С .бы л придвор. композитором 
и дирижером итал. оперы. И зве стность 
приобре л  гл. обр. своими операми (на- 
чиная с Le donne letterate, 1770).Когда 
стал  входить в славу Глюк,  С. сде - 
лался  его учеником и усвоил себе  
не которы я особенности его стиля. One- 
pa „Les Danaides“ (Париж,  1784 г.) 
шла даже под именем обоих ком- 
позиторов,  и только после  опреде - 
ливш агося успе ха ея объявлено было, 
что автор ея  —  один C., пробивший 
себе  таким образом путь во Ф ранцию. 
Всего С. написал около 40 опер,  из 
коих и зве стне йшия, кроме  назван- 
ныхъ: Armida (1771 r .,  П етроград 
1774 r.), Semiramide, Les Horaces, Ta
rare (или „А ксуръ“), 1787 г. Очень 
много—и такж е с успе хом— писал 
С. и не д л я  сцены: 5 м ессь, реквием,  
Tedeum’bi, оратории, кантаты , хоры, 
дуэты  и др., a также инструменталь- 
ныя вещи (концерты д л я  разн . инстру- 
ментов,  симфонию и др.). Учеником 
С. был Ш уберт.  Л еген д а  о том,  
будто С. отравил М оцарта, не име ет 
за  собой никаких фактических осяо- 
ваний. П равда лишь то, что С. интри- 
говал против М оцарта, когда тот 
хоте л утвердить свое положение в 
Ве не . Ю. Э.

Сальзы, см. грязевые вулканы.
Сальмазий, Клавдий (латинизир. Clau

de de Saumaise), выдающ. франц. поли- 
гистор,  род. в 1588 г., принял про- 
тестантнзм ,  в Париже  и Гейдель- 
берге  изучал  философию, право и гл. 
обр. филологию, в 1631— 1650 гг. был 
профессор. лейденск. универеита, в 
1649 г. написал,  неизве стно по чьему 
побуждению, трактат в защ иту каз- 
неннаго К арла I, „Defensio re g ia  pro 
Carolo I “, вы звавш ий страстную  от- 
пове дь М ильтона, назвавш аго его ту- 
неядцем и иудой. П осле  этого его 
пребывиние в Голландск. республике  
сде лалось неудобно, и он уе хал в 
Ш вецию, куда звал а  его королева Хри- 
стина. Но и там  0- не уж ился долго.

Сальдс, см. счетоводство.
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Салънмл  — у стр о З стзо , . позвэлягощ ее одноЗ ча - 
сти маш ины . д вогаться  скв о зь  другую , н а июлиеп- 
ную жидкостыо в л и  газо м ,  паром и п р ., по 
та к ,  что  скво зь  ме сто прнкосповспия  двух 
згях  частей  содсржимоѳ (ж идкость, г а з )  пройти 
и вы рваться п а  свободу ве  может.  Т аки м  
обрадом,  м ы  в стр е чаем  C . п а  цилипдрах 
паровых м аяш п,  газо м о то р о в  н пасосов,  
где  сквозь  них проходят стержиш пли штокп 
иорш ней, прредаю щ ие н ар у ж у  ввутреппее давле- 
пие п а р а  a  т .  п. н а  порш епь: зде сь штоки 
кме ют пост упат ельпое  движепие. В  водя- 
ны х ж е я  паровы х турбц п ах  ыы ваходим  
С. для ер ащ иѵпслънаю  дввж еиия  вала  их,  вм - 
ходящ аго н зь  к о а у х а  турбяны  п ар у ж у . [Ио 
сущ пости своей в с я к ии с ал ьн в к  (черт. 1) 
состоигь и з с т а к а н а  A , окруагающ аго ш ток или 
вал  та к ,  что между ниш и  остается кольцеоб- 
разноѳ пространство kt ваиолвлемое какою - 
нибудь набивкою, состоящ ею  пэ ы ягкаго  мате- 
риа л а , который при помощи крыш кц В  сж имается 
в  всле дствие втого д ав и т  и а  гаток н сте пки 
с т а к а я а ;  необлодимо (обыиш овеипо ирц полощи

плп д елается отде лъяо и првлертывается к пеЗ, как  
па ч*рт. 2. Крышка сальпчка пажимается прп помоши 
двух илв не сколг.гснх болю вь; чри большигь С. д.тя

. %
ТШи1 ! IГüТ* î f: : ’lî

-*-1 w-

Черт 2.

гр итаго, и с появлиоием двигателсй тииа Дпзеля, где 
ирнходнтся вме ть де ло с давленияап га за  в 30 п 40 
атмосферъи получили обшпрпое распростравеиие С. с 
ѵеталлической  аабнвкою, где  пабввка состоит пе из 
мягкагоматериала, а и з  разлвчваго рода ыѳгаллвчееких 
колец,  могущих хорошо притираться к штоку или валу.

Стакан сальнвка нлв отлпвается вме сте  со сте нкокз 
трго сосуда, в а  котороа онь устуаиваотся (черт. 1),

Черт. 3.

•ч.т0жепия возможно большой равноме риости затяжки 
се х болтов устраавают ивогда особый ыеханизы,  
атягивающш одновременпо и равномерно гаикн все х  
олтов (яерт. 3). Зде сь рабочий вращает ключом 
ептральн е зубчатое колесо, которое вращаегь три 
чсстервиг, составляющия одпо це лое с гайками нажим*
ь.их болтов.  При ыалеиьквх C., ваоборот,  для про- 
иогы нв де лають оиде льных болтов,  а превращают 
ь болт самую крышку С. вавертывая ce ва паре заппую 
конечпость стакана, черт. 4. Такие маленькио С. де лаются 
» »ыкповеппо це лвкоы ь пз бронзы, а в чугупные ста- 
аиы в крышкя болывих С. вставлягот толысо бронзо- 
иля втулочкиг, ируидв-букси.

Ч-'рт. 1.

болтов,  пажиыающвхг на крышку) довоств давлепиѳ до 
такой степепв, чтобы жпдкость влц таз не ыоглв про- 
сачвваться. С течониом времена пабнвка нстврается, 
тверде ет,  вообще так вли ниаче портнтся, н  прнхо- 
двтся С. подтяшбат,  т.*е. вновь лажимать крышку, а 
по временам— вынимать старую пабнвку в ва ея ме сто 
класть све жую. З а  после дпия  двадцать ле т,  с  введе- 
н исмг в тсхвикѵ пара высокаго давлеиия п свлыю ueic-

Черт. 4.

В  качестве  мягкоы аабивкп служатъ: пенька, хлоп- 
чатобумажггыѳ шнурьт, кожа, азбегтовыѳ ирепараты в 
т. п. Матѳриалы втв перед постановкой па ме сто про* 
мазываются иля пропптываются салом,  маслом,  гра- 

; фиитомг. Ипогда такою сыазкой в ограннчиваготся, в 
: серьезяых жѳ случаях,  для пепрѳрывпой смазкн 
: авигающагося в С. штока иля вала, пѳпрерывпо вагно- 

тают в С. сматочное масло особым пасосом.

Чсѵи', 5.

Быбор мягкаго ыатериала зависигь от свойств 
лсвдкости, ap« которой ои.  служит.  Кожа тодится
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голько Kpn To.ToiRoii вод,  noffbï.-я - u  игргт паре  ппзкаго 
давдент. Лзбёстозыии пшур ио:пот работагл иаже и 
крв перегре гом паре . ІІз пеяыся ндетутея косы, 
ят.роие де ввчыпт.; и кругам» кладутся вокругг штока 
н.ив вала. TaKusfU a »  кольцами кладутся иппурм. Кояса. 
ирв тоэкихг штоках,  вводится конусообразнымп круж- 
камн (чсрт. 5). Особый тпп ксжаваго сальника для 
толетых штпкокт. прехставлястт» ип в е стпыЙ все м вз 
Фииики горогшикг Иирама для гвхр&влических прессов 
[<м).

•— г ж — щт— иж  
" /;ш Ш / '//г гл  ES3f
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колыи (дилаемия из бГ.даго металла т н  баббатаи 
прпжаиаются к штоку, a лругил, «роваовыя, к c rtn -  
кал стакапа. ІИоя самуио «punii.-j- ииалатся колыиа 
из азбсстоваго ишура. ‘

В салыииве  Лрёллл иабнвка состоит аз яе гкои,- 
кях колеигь (чвсло их  завнсит ог давлвния ж а д и,. 
стии), каадое из хоторых» раэре запо на тря васт»- 
кольца чугупвыя, япогда залвтыя иа трущеЕся повсрхи 
ности баббитом.  Кажиое хольцо оаруасево г.ольцов ■„ 
(пруясипоии) из спврально сверпутои проволояв Цпя 
помощв вндвкатора, вставляеваго последовательво пп- 
вадя какдаго кольца, молшо опреде лвта, какую часть 
даалепия задержвваеть каждос кольцо, в уэпать веобхо- 
дввао чвсдо колец.  Такоии С. по толыга для больгаогз 
дввгателя впутрсишяго сгораиия , локазяя и ал-Ьа яг 
черт. 9 -1 0 . ’

Па черт. 7 показапг С. впервые у сироевпиЕ в Аяеряки 
ет, иажимои разре эпых колец пружяиамн, располоі

рт. С.

Оиасаяные сеиичасг С. в иабквки одиялково ггригоиии 
кзк  для штоковь е воступательвьш дввжеыиеы в,таи:ии 
Е ш  вращанщихся валов.

Гораздо большее разнообразие  п слоашоеть вндям »ш 
y 0. с-ь .«в»иа-».и«ч<скон набипкои. Оииишеы зде сь пе сколи-- 
кояавболе е т т и ч п ы х  п употребительных*, елуасищяхь 
д.и.-и штокоп сь Оостунлтельпым движеяиеит..

'I 'рт. 7.

ТГа черт. 6 пиказаиа н а^я в каЛ в ал ы ^ /а . О иасосш ип  
ял ве сколькях- пар разре зных коледг, иие ющих-ь 
т р в у т х м о е  ct.4(»«!e, так что пря яаж атия крыпгкя Г/ияя

Ѵсрт. S.

жевныыи no рпоичльиому каправиспик». ТаиИе С. удобим 
те м,  что занвмают очвиь мало ие сга no naiipacxenfio 
длнпы штока.

Вее  опвсанпие С. казиачотл п pennyгцествепво для 
пара. В и> доигатолях впутренялго сгорапии тоже употре- 
блаются С. с мета.тлвческой набявкон, но в впиу весь»а 
высокой теипературы горяших з  цкляадрах таквх 
лвигателей воществ устройство С. отлнчается не кото- 
рмяи особештостяия. Именпо, для устраневия порчв 
колец 0 . горячяии газамиг, устранвается «щв, такг 
сказать, „ првдва ратель гшп “ С. с кольцами боле е грубой 
конствтуции, иеве е боящвмпся внсокой температуры; 
эта часть С. каходвтся ближе к дкландру, & более 
делпкатпыя кольца, собстяеппо я дающия  гл. обр. непроши- 
цаемость, находятся я варуаспой яасти C., дале е оть 
цплвядра. Оаигоеѵ ве гколысо таких С. повейшеб кон* 
струюиии, употребляехмх в  больпгпх дввгателях.

На черт. 8—С. Нюренбергекаго завода. Првдварителытя 
яабивка состопт нз 9 самопружинящях чугушшхь 
исолец,  главная—нз четырех пар баббнтовыхг колеи 
треуголъпаго сѢя р в ия ,  прпжнааемыхг к штову сипраль- 
ными пружипамя, расположеппыми паралллльпо осн 
штока. Ла черт. 9 покаэан сальпикт» Прелля; к прсл- 
варвтелъпая и главиач пабпвиса состоят,  как я и ;>я 
таком ясе С. для пара, и.тв разре зпых колец (черт. 10); 
разрезы колец делаются тзкв, чтобн стыиш в и ж  
быля вполке  плотиш , бези- заэоров,  куда, «огля бы за- 
лезать горячио га-ы; ѳти кольца стягнваются кольцам* 
яз спиральпой пружапы. Для гащвты трех предва* 
рвтелышх колец от те х жс газов переи  каждыи 
из пвхв расположепо возможпо плотяо прнточеишое к 
штову защитятельпое вольцо (залнтое чераым в раз- 
рЬэе ), препятствующее горячим газ&к проввхатб ѵь 
стыкн колец;  для зашиты пружиигь втяхг колец огь 
силья&го яагре ва, их првгояают кг кольцамг только 
яо двуив узкям кольдевии ободк&х.  Sa дса колшз. 
огь п*редняго к»пцл у с т р о т  ураигатвльявя ваиеря,
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где  собяраютѵя иросичиг.ип1е;'я rann н о икуда ояп от* 
роиятся ппочк 

Дальниашие итпимирм можго ип иити в кшиге  Дуббелн 
„n r^ g asm aso h in /n . Ihre Theorie, Wirkungsweise u n i

Чфг. 9.

B auart“. Бо cctvi» подобпых C. с»«ази:а виодится ыежду 
предваригельиоии в главпов пабивками.

П р е с м у щ е с г в а м н  м е т а л л и ч е с к о й  п а б и в к и  п о  с р а п п с н и и с  сь м я г к о Й  я в л я г а т с я :  б б л ы л а я  д о л г о в е ч и о с т ь  и  м е в ь ш г е  !  
т р е з и е .  М а т о р и а л  к о л е ц  ы е т а л д ц ч е с к о й  в а б н в иш  м о ж е т ь  I  
д о л ы в е  п р о т п в о с т о я т ь  в ы с о ис о й  т е м и е р а т у р е  п е р е г р е т а г о  I 
и и а р а  п л к  г о р я ч а г о  г . г з а ,  п е ж е л и  м н о г и я  м я г к и я ,  о р г а в и - 1 
ч е с к и я  u  м иш е р а л ь н а л  п а б и в к н .  С и л а  ж е  н а ж а . т ия  к о л е и  1 
п а  ш т о к  п ; ж  м о т а л л и ч .  в а б п в к и  С 7 »  п р у л : и п а а и п  м о а с е т т ,  j  
б ы т ь ,  в ы б о р о м  п р у ж п п  п з в е с т п о й  с п л ы ,  у р е г у л и р о в а н ч  j 
т а к ,  ч т о  б у д е т  л и ш ь  к а к  р а з  д о с т а т о ч п а  д л я  о б е з  | 
п е ч е я и и и  г е р м е т н ч п о е т и ,  б о л ш  л : е  о б ы к н о в е ш и а г о  С .  м а -  J 
и ш л я с т м  и и о г д а  з а т я ;  u u a i o T u  ш п » ,  ч т о  о т  с о п р о г и в л е п Ь и ;

пз* чстирехт» чугуниых колед Ь, в ь киторыя впрес- 
совапм кольца a лз угля. Каждое такое сосиаваое 
кольцо разре запо па ирц частя (а ишогха п боде е), при- 
жимаеммя кь валу рсссорпымп пруяшиамн. Вь ме стагь 

етыка сегмептов колен сде лан .и оеобиш 
замки. ІІар,  проса птаю щ ийея сквозь C., 
о т в о д я т с я  ииз пространств-ь е к f  п  еиу- 
иепитурбшш съболЪепнзкиш ъдавлепивип».

Совертепво особый ттп» С. соетавлнют 
так иаз. лабиритнпис C., уиотребляемыо 
/гак для постуоатедыиаго, так в  длл 
вращатсльпаго дпижеяия. Лабприигь для 
иоступательпаго двик ш иил (на топкихь 
штоках)  сосгоит вгтом7.,чго па гаюкии 
вытачивается по окружпостя ряд леглѵ* 
боких каииавокь (ииаиир. см. ХІХТ, 2S5, 
фиг. 14), так что нари», проходя воируг 
т.и.коп) штока, ходящаго свобошо во втул- 
ке , должоигь испытывать иотерю давлп- 
иия ог постояшшхи» расширепий и, в  
копие  коицов,  всо давленис crû июгло- 
щается, и оп ne доходитт» до иаружиоии 
частицидцидра п т. п. Аля вращаюжвхся 
падов парових турбнп лабйрии-шьп; 
С. устраиваютоя таи:,  как иоказаио па 
черт. 12, кмеяпо, каис на вращающомса 
палу, так it в исаодвижиюмь к е икухи. 
де лаются ряды параллелышх колсц сч. 
всеьма иалымии зазораяя между кямк, 
так что опять вытекапие itapa затруд- 
ииястся постояшиымц расширопияив я су- 
:кепия»п площади пр^хода его сквоэь лабя- 
Иинпт.  H a черт. 12 представлевы лабп- 

р ш т ш е  салышкп для кожуха гурбины Парсонса (ле выН 
лабврппт) , как г  для уравпове шивающил поршяей е;и 
(срѳдпий л врапый лабиришты). Зде сь иольца ипиюп. 
друг отпоепюльно дрѵгаог^ой з изор (вдоль оси взла;5

Черт, 10.

трения чуть пе оотанаиливаюгся двягателп. Кроие того, 
прк металлич. пабивке  возможпо. если погребумся, дат 
С. возможиость име ть никоторую подвижиость, так 410 
пабивха, или часть С. с нею, могут пе сволько паклч- 
пяться во все  сторовы, u потому, боз чрезме рнаго па* 
жатия и вае дапия, набнвка моясет сле ю ьать свободно 
за явгнбамп плв оиклопепиями питока от прялой ocit, 
еслв тавовыя почсму-либо провсходять. Такая подвпис- 
пость обыкпосепно достигаотся те м,  что на копцах 
подввжаой чаети С. устраиваютоя шаровыя опорпыя по- 
верхяоети, как то видпо ла  черг. 7.

Совершеппо особыии тип С. представляегх С. для па- 
роходнаго вала, устраиваеми« в том и е сте , где  зтоть 
вал выле заетт. пэ корпуса нарохода наруасу. Такие С. 
иазввагоися в  судостроеяии диидеудными трубами  « 
вяе юти особую соопиальпую копструкдию. Онп в боль- 
швх пароходах,  где  пали бивают до аршппа в 
диаметре , првнныают яиогда гвгаптскив разме ры.

На черт. 11 предстаплепг С. новоП конструкдия ддя 
н р ицаюш.агосявалаииарониаоВтурбпишЛІдбпвкасоетоип.

!

боле е деталыю чдсть таиаихь дьул смежиых колеигь 
с зааороииъпоказана па черт. 13. Ниогда устрааоается 
ираи)ияль«и4и1зазор;  прямЬры показапы па черт.14  в 15. 
ииа  чи*рт. 16 првдставлсла частт> С сииешаииаго тапа, eu 
ридиалъно-осшщи  аазорамк. Дадьпе йшия подробР.огт?
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С. ум. в 1653 г. С. не обладал талан- 
тами критика и систематизатора, что 
и составляет елабую сторону его 
многочисленн. трудов,  обнимающ. все  
стороны античн. жизни, вопросы фи- 
лософии и права, и свиде тельствующ. 
о заме чат. обширной и основат. эруди- 
дии автора. Важн. труд его „Риш иапае 
exercitationes in  Solinum “. С. много пи- 
сал также по экономическим вопро- 
сам,  отстаивая свободу ссуднаго про- 
дента и свободу торг. оборота вообще. 
(„De u su ris“, „De re  num m aria“, и др.).

С альн и к  (анат.). От болыпой кри- 
визны ж елудка спускается вниз двой- 
ная брюшинная пластинка (т. е. состо- 
ЯІІГЯЯ из двух брюшинных листков)  
в виде  фартука почти до лобка, зде сь 
она заворачивает назад ,  направляет- 
ся вверх и, проходя впереди попе- 
речной ободочной кцгоки, срастается 
с ея брыжжейкой. В ееь этот фар- 
тук,  состоящий и з 4 брюшинных 
листков (а выше поперечной ободоч- 
ной кишки— из 6), назы вается боль- 
шим C.; в нем залож ены большия 
количества жировой ткани. С малой 
кривизны желудка идет двойной ли- 
сток брюшины к печени; этот ли- 
сток назы вается малым С. (ср. брю- 
шииа). Ж. К .

Сальник (техн.), CM . приложение.
Сальница, безуе здн. гор. литинск. у. 

Подольск. г.; 4.537 жит.
Сальныя ж елезы , c m . XXIV, 433/35.
Сальпингит (Salpyngitis), воспа- 

лениѳ Фаллопиевой трубы, чаще всего 
бывает двусторонним и развивается 
по-прѳимущеетву веле д  за  воспале- 
нием слизистой оболочки матки (Endo
metritis). Наиболе е часты я причины С.— 
заражение  перелоем (Ѵ3 случаев)  и 
после родовы я заболе вания, хотя нельзя  
отрицать значения  темпѳратурных и 
механнческих влияний. Обычно С. начи- 
нается бурными явлениями, ре зким 
иовышением t°, болями в нижней n a 
cra  живота (самостоятельными и  при 
Давлении), в дальне йшем можно про- 
щуиать изм е ненную Ф аллопиеву трубу. 
Ле чение в острых случаях С. про- 
тивовоспалительное, в хронических 
вриме няется  тѳпло (рапныя и грязѳ- 
выя валны), массаж.  При скоплениях 
гноя ноказано оперативное вме ша- 
тедьство, Бть посде днее время при пе-
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релойных С. приме няетея вакцино- 
терапия. С. Б .

Сальпы, см. оболочниковыя.
Сальсетта, остр. в британск. Индии, 

близ Бомбея, 630 кв. км., 146.933 ж.; 
славится своими старинными (П в. до 
P. X.) буддистскими пещерными хра- 
мами (все х 109).

С альский  округ,  в юго-воеточн. 
части Области Войска Донского, площ. 
18.386 кк. в., гранич. на в. с Астра- 
ханск. г. и на ю. со Ставропольск. г.

Повѳрхн. С. о. ровна н низм ѳнна, орош аѳтся р е .- 
камн Сал и  Маныч.  М аныч составл . гожн. г р а -  
ницу округа и  пѳресе каѳт его  зап . ч а сть , обра- 
зуѳт много соляпы х озѳр.  Сал протѳкаѳт в  
восточн. части  округа, за те м заворач . н а  з., со- 
став л яя  се в. границу. Почвы ш околадно-чѳрнозѳмн., 
на__ю. и  с. перѳход. в  каш тапов. суглинки; по С алу  
пойменныя почвьт. Р астит. в рѳдставл . лолы нную  
степь. Н асел . к  3 яжв. 1913 г. исчиелено в  115,9 т. 
чел., плотя. 6,3 ч. на 1 кв. в . По переп. 1897 г. было 
76.297 ч., и з  кот. 47.183 русских  и  28.083 калм ы - 
ков .  Осе длоѳ насел. (русские) заннм. хл е бопапг., 
бахчѳводством и добыван. соли и з  озеръ: калм ы ки 
заанм . кочев. скотоводств. (овцы, лош адк). Т орговля 
незпачит., обрабат. промышл. н ѳразвита. Администр. 
цен тр— станица Вѳликокняж еская. Б .  Д .

Сальсотаджиоре, курорт в итал. 
пров. Парма, 7.600 жит., 150 метр. над 
ур. моря.

Средн. t° ле т а  22е. Сост&в р а з с о л а  источн. P ozzo  
dé lie  S a liae  и  Term e M agnaghi н а  1000,0: хлор. N a 
154,0; хлор. L i 0,7; хлор. аммон. 0,6; хлор. Са 15,9; 
хлор. S tr. 0,21; хлор. Mg 5,5, бром. Mg 0,3; с е рнок. 
S r 0,6; такж е в  неб. колич. хлор. F e , хлор. А1, хлор. 
Мп, иодист. и  борн. Mg, двуугл. зак . F e , сумма в с е х  
илотн. част. 178,2; t° 14°; р азеол  употр. для важн.  
й з  отстоя р азсол а образуѳтся гр язь , употрѳбл. д л я  
грязев . в ан н .  Состав соляноизвестков., содержащ . 
ж ел е зо, источн., употребл. д л я  ш итья , н а  1000,0: 
углек . Са 0,24; хлор. Na 2,48; хлор. Са 1,73; хлор. Mg 
0,72; углѳк. зак . F e 0,05; такж ѳ в ь  неб. кол. угдек. 
N a, углек . Mg, се рнок. Na, иодист. Mg; сум ма плотн. 
в с е х  част. 5,78; своб. С03 в  куб. с. 74,0; t° 18е. 
Источники разсольн . и  соляноизвеетково-ж еле зист. 
Сезонъ: м арт— сентябрь. Приезж . до 15.000 больн. с  
подагр., ревм ат., золот., рахит., ж енек. б., забол. дых. 
органов.  H . К .

Сальта, гл. гор. одноим. провинц. 
в Аргентинск. республике . Национальн. 
коллеж.  Обширн. торговля с Чили и 
Боливией. Ок. 40.000 жит.

Сальтильо, главн. гор. мексик. шт. 
Коагуила, 35.063 ж.; изв. Институт 
Мадеро с прѳвосходной библиотекой.

Сальгь-Лек- Сити (Соленаго озера 
город,  Salt Lake City), гл. гор. се веро- 
америк. ш тата У та(в  17 км. о тъ Б оль- 
шого Соленаго озера), 92.777 ж. Осно- 
ван в 1847 г. мормонами. Универс., 
текстильн. и гончар. фаб., сахарн. зав.

С альф орд, самоуправляющийсяпри- 
город М анчестера, текстильн. и ма- 
шиностр. произв.; 231.380 жит.

Сали>яны, ме стечко, администрат.
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цѳнтр дж еватскаго у. Бакинской губ. 
20.904 жит., к России присоединеыы 
в 1813 г. До 1829 г. зд е сь находи- 
лось главн. управление изве стными 
С-скими рыбными промыслами (по всему 
нижн. течению р. Куры), перенесенное 
потом в  Божий П ромысел.

Салютати, К оллуччьо, флорентин- 
ский гуманист (1331 — 1406), был 
канцлером республики, постоянный 
-участник бесе д в  вилле  А льберта 
и в монастыре  Сан- Спирито, от ко- 
торых в  значитель.ной ме р е  пошло 
новое умонадравление; много сде лал 
для насаждения  во Ф лоренции  класси- 
ческой образованности. 0  его мировоз- 
зре нии c m . XI, 10.

Салюташя, отдание чести  началь- 
нику генералами, штаб- и  обер- офи- 
дерами обнаженною шашкою, a также 
отдание чести  знаменами и  посред- 
ством вы стре лов.

Салют,  пуш ечные выстре лы холо- 
стыми зарядами, которыми обме нива- 
ю тся военные корабли при встре че  
друг с другом в море  в знак 
дружественных приве тствий. Кре по- 
сти и корабли приве тствую т С. при- 
бытие Высочайших особ.
. Сама-Веда, см. ведаизм,  VIII, 99.

Самагарцы, см. тунгузы.
Саияаден (Sam aden), зим няя и ле т- 

н яя  климат. станция  в швейцар. кант. 
Граубюнден,  вблизи С.-Морица. 1.293 
жит. От Х ура 4 часа по ж. д.; от Б а- 
зеля 10 ч. 1.740 метр. над ур. м.; в 
очень живоп. долине  Верхн. Энгадина; 
много прогулок.  Климат живительн., 
сходн. с климат. Давоса, но ме стн. 
недостаточно защ ищ ена отъ ве тра.М но- 
.го солнца. .

Саманиды, персидск. династия, см. 
XXXII, 19/20. '

Сатара, ре ка  Самарск. губ., см. 
Волга, XI, 62.

Саиара, р е ка Х арьк. и Бкатериносл. 
губ., ле в. приток Дне пра, дл. 288 в., 
судоходна на 34 в. от устьев.

Сашара, губернск. гор. на низменной, 
луговой сгороне  Волги, при впадении 
в нее p. C., на так наз. С-ской луки . 
143.800 жит. (1913 г .;п о  переп. 1897 г.—  

.91.672, в 1869 г. считалось 34,494, 
•в 1852 г. — 19.892); 2 мужск. гимн., 
реальн., коммерч. и сельско-хоз. учил., 

.учит, иинст., 4 женск. гимн., жеаск. I

учит. инстит., духовн. семия., желе з- 
нодорожн. уч., Пастеровская станция. 
Соборы: Вознесенский каѳедральный,' 
построенн. в 1765 г. и реставрирован- 
ыый в 1843 г., и Казанский (1869 г.), 
очень красивой архитектуры и живо- 
писно расположенный на возвышен- 
ном ме сте . Монастыри: Николаевский 
(мужской) и Иверский (женский). Кра- 
сивый памятник имп. Александру Д 
на Алекее евской площади и городской 
Струковский сад на берегу Волги. Вла- 
годаря своему расположению в центре  
Поволжья и на линии Великаго Си- 
бирскаго пути (с кот. С. соединена 
Самаро-Златоустовской ж. д.), a также 
благодаря соединению в после дние 
годы желе зн. дорогой с Ташкентом 
(через Оренбургь) С. является одним 
из важне йших торговых пунктов 
России. Ея удобная, всле дствие много- 
водья -зде сь Волги, пристань вме щает 
до 50 пароходов и служит центром 
торговли хле бом,  скотом и салом.  
Хле бные амбары С. вые щают боле е 
12 милл. пуд. хле ба; при ст. желе зн. 
дор. крупный элеватор.  Торговый обо- 
рот С. в 1910 г. исчислялся в 
30 милл. р. Фабричная промышлен- 
ыость С. име ет гораздо меньшее зна- 
чение, че м торговля: преобладають 
мелкия предприятия (паровыя и водя- 
ныя мельниды, ле сопильни, кирпичн. 
заводы, мелкие чугуно-лит. и механич. 
заводы, салотопенные з. и кондитерск. 
фабр. Общеѳ количество фабр. и завод. 
в 1910 г. было 136 с 5.756 рабоЧ. и с 
годов. производ. на сумму 5.800,3 т. р. 
(не ечитая ремесл. завед. и мельнид) . 
С. построеыа в конце  XVI в., когда 
началась колонизация Поволжья, для 
защиты населения от набе гов каза- 
ков.  Первоначальное военно - страте- 
гическое значение С. было утрачено 
ею с постройкой Оренбурга, но те м 
бодыпее торговое значение приобре ла 
она с середины ХѴД в. В 1688 г. 
С. была переименована в город;  до 
1719 г. она принадлежала к Казан- 
ской губ., после  того причиелена к 
Астраханской губ.; в 1764 г. С. была 
приписана к Сызрани и потеряла на- 
звание города; в 1773/74 гг. С. была 
занята сторонниками Пугачева, но ско- 
ро освобождена. В 1780 г. С. была 
сде лана уе здн. гор. Сдмбирсдой г р „
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в 1851 г. была образована Самарская 
губ., и С. стала губернск. городом.

Сашарангь, гор. на о. Я ве , морская 
гавань, торговля кофѳ, табак., сахар. 
и др. колониальн. товар.; 96.600 ж е т .

Самарин,  Иван Васильевич,  изв. 
драматич. актер,  род. 7 янв. 1817 г.; 
отец его был кре постным ломе - 
щика Волкова, в двадцатых годах 
перебрался в Москву и поселился в 
доме  Кокошкина, бывшаго тогда ди- 
ректором московскаго театра. Это слу- 
чайное обстоятельство и открыло кре- 
стьянскому мальчику путь на сцену. 
Кокошкин устроил С. в московское 
театральное училище, и мальчика ста- 
ли обучать балетному искусству, при 
чем красивое лидо и на ре дкость 
грациозная фигура сулили ему хоро- 
шую карьеру танцовщика. В школе  
ученики устраивали часто драматиче- 
ские сдектакли, к этим спектаклям 
всегда приглядывались актерьи драма- 
тической труишы. Щ епкин и актриса 
H. В. Р е пина разгляде ли в С. хоро- 
шие задатки, взяли  его под свое на- 
блюдение и попечение, помогли попасть 
на драматическую сцену. 13 окт. 1833 г. 
Ре пина ставила в свой бенефис мело- 
драму „ІПестнадцать ле т или Зажи- 
гатели“ Дюканжа, автора знаменитой 
„Ж изни игрока“, и в роли Феликса 
заняла ученика С. Дебют был удач- 
ный, юноша сразу понравюися  дубли- 
ке , и Мочалов вывел С. на вызовы. 
Зате м С. довольно часто играл на 
Малой сцене , продолжая оставаться 
в школе , и только в мае  1837 г. 
был выпущен в трупду. В эту 
дору н а сцене  царил Мочалов.  Ху- 
дожественная чуткость удержала С. 
от того, чтобы встать на путь по- 
дражания, подсказала, что y  него не т 
для того пламенности темперамента. 
И  ужѳ ранние критики, содоставляя 
Мочалова и C., отме чали, что „в то 
время как Мочалов поражал зри- 
телей могуществом своей игры, С. 
увлекал поэзиею слабости“; отличи- 
тельными признаками его исполнения  
были тогда не жность, чувствитель- 
ность и  изящество. И уже в начале  
своей сценической жизни С. не хоте л 
полагаться только на вдохновение, на 
сценическую интуицию, но це нил зна- 
чевие веиматѳлвной и  серьездой рабо-

ты над собою и своим исполнением.  
И навсѳгда он остался актером вдум- 
чиваго анализа роли и тщательной ея 
отде лки. Этим он свое дарование, нѳ 
бывшее, насколько можно заключить 
по веему, что сохранилось в литѳра- 
туре  о C., первоклассным,  чрѳзвычай- 
но углубил и отшлифовал и поднял 
и это дарованиѳ и своѳ значениѳ в 
московском театре  на очень болыпую 
высоту. Те  же черты помогли ему 
поздне е соверпшть с успе хом пере- 
ход от мелодрамы, которая погло- 
тила так много его сил,  к ролям 
в произвѳдениях иного склада и зна- 
чения, помогли выработать новые при- 
емы игры в соотве тствии с изме - 
ненными требованиями, какия пред-  
являл характер ролей. В пѳрвую 
половину своей сценической де ятель- 
ности С. играл по-преимуществу в 
мелодраме  и достигал зде сь боль- 
ших эффектов.  В мелодраматичѳ- 
сккх ролях С. чувствовал себя 
очень привольно и великоле пно к 
ним присдособился, сливался с их 
стилем,  всегда давая в них много 
чувства, не глубокаго, но заразитель- 
наго, разжалобливавшаго. И всегда за- 
ботился и о мимическом богатстве  
исполнения и о выдержанности хара- 
ктѳра, насколько мелодрама это доду- 
скала, еще больше — об изяществе  
игры. Вульгарный до существу мате- 
риал получал в исполнении С. чер- 
ты большой артистичности. Еще боль- 
ше обозначались эти черты, когда С. 
доводилось играть такия роли, как,  
наприме р,  шиллеровский Мортимер.  
Повидимому, и тут паѳос его не 
был особѳнно ярок,  но всегда был 
благороден и красив.  Красивая иг- 
ра—это одно из очень характерных 
обозначений сценическаго творчества 
C., как поздне ѳ столь жѳ характер- 
ным для него стало обозначение — 
умная игра. После  смерти Мочалова 
к С. стали переходить многия круп- 
не йшия роли, в том числе —Гамле- 
та. Но для передачи таких ролей y 
С. не было настоящих сил,  и, ка- 
жется, он первый и лучше других 
это донимал,  не обманываяеь в себе . 
Зато во всеоружии средств был С. 
в шекспировских комедиях,  особен- 
до в Цетруччио („Укроидение стропти-

§
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вой") и Бенедикте  („Много шуму из 
пустяковъ“). Это—лучш ия  создания  мо- 
лодого С. Мастерство диалога, богатство 
мимики, тонкое пониманиѳ все х ь  черт,  
грац ия  движений, изящ ество исполнѳ- 
ния  —  все м этим был вполне  во- 
оружен С.,и все зто было драгоце нно 
д л я  передачи шекспировской комедии. 
С. же Малый театр обязан первым 
появлениѳм на его подмостках Каль- 
дерона. Малый театр  числит С. сре- 
ди лучших своих Ч ацких,  равно 
как и среди лучш их своих Фаму- 
совых.  С. признается театральною  
критикою образцовым Чацким,  со- 
хранил эту роль с 1841 г. до сере- 
дины 50-х годов,  когда уже значи- 
тельно отяж еле л д л я  грибое довскаго 
героя и отда ть ее другим.  В октя- 
бре  1864 г. 0 . впервы е сы грал Фа,- 
мусова и зач Ьм исполнял эту  роль 
один почти ио самаго конца евоей 
сденической жьзни. С. принял роль 
от такого предшественника, как ІДеп- 
кин.  Конѳчно, Щ епкин остался не- 
превзойденным по значительноети, 
правде  и тонкости внутренняго рисун- 
ка, по содержательности и ме ткости 
психологической характериетики. С. 
усвоил основныя черты  щепкинскаго 
образа, и оне  стали традидиею испол- 
нения  этой роли на Малом театре . Но 
он внес и многие вовыѳ отте нки, 
внес большое разнообразие интонаций, 
выдвинул не которые, как- то пропа- 
давшие стихи,—и все это, так же, как 
черты  идешшнскаго исполнения, закре - 
пилось вь традиции роли. Наконед,  С. 
был ближе к замыслам Грибое дова 
во вне шнем облике  московскаго са- 
новитаго барина. С Островским все 
кре пче утверж дался в а  русской сцене  
русский реалистический рѳпертуар.  Но 
все это течение и Островский не на- 
шли в С. доклонника. С. был из 
те х актеров,  которые возмущ ались 
т е м,  что сцена „лровоняла овчиною“. 
Даже к „Грозе “ С. отнесся р е зко 
отрицательно. Однако он пош ш ал,  
что бороться с новым течением в 
театре  — ве в его силах,  что он 
или должев приспособить себя к 
вовому репертуару или остаться 
не y театральны х де л.  Оя вы- 
брал первое и суме л и ту т  быть 
внтерзсным актером.  Приблилиалось I

уже 50-ле тие сценической д е ятельно:- 
сти. Но везадолго до этого срока с С. 
сде лался  удар, —  и ему уже нѳ бы- 
ло суждено верн уться  на подмостки. 
16 дек. 1885 г. С. скончался: В 1865 г. 
на Малой сцене  бы ла исдолнена пьеса 
С. „П ерем елется мука будетъ“, в ко- 
торой сам автор  играл  граф а Ших- 
винскаго. П ьеса, богатая сценичностью, 
не лишеыная и боле ѳ серьезны х до- 
стоинств,  очень понравилась и долго 
держ алась в репертуаре , особенно в 
провинциальных театрах .  Меяьшей 
успе шнооти— другия  драм атургическия 
попытки C., в том числе  —  истори- 
ческая драм а „С амозванец Л уба“, в 
которой автор играл  роль  Саде ги. 
Много сил С. отдал преподаванию 
драм атическаго искусства в театраль- 
ной школе  и московской консерватории. 
Ч ер ез его уме л ы я  рукн прошли це - 
лы я поколе ния  московских актеров,  
отшлифовались многие хорошие талан- 
ты . Г. Н. Ѳедотова, напр., —  истинноѳ 
созданио C. Н . Эфрос.

Саиларин,  ІОрий Ѳедорович,  писа- 
тель  и общественный де я те л ь  (1819— 
1876). Семья С-ных была близка к 
имп-це  Марии Ѳедоровне , и де тство С. 
прошло в дридворной среде . Он луч- 
ше говорил по-французски, ч е м по- 
русски, и, даж е постудая в  универ- 
ситет,  он не мог написать страницы 
по-русски без грубых орѳографиче- 
ских ошибок.  В унив-те  (москов- 
ском)  на С. огромное влиян ие име ли 
лекции Погодина, a  р е шающим момен- 
том в выработке  его миросозерца- 
ния  было знакомство с Конст. Акса- 
ковым,  a потом с Хомяковым.  ІИод 
их влиян ием написана его магистер- 
ская диссертация  „Стефан Яворский 
и Ѳеофан П рокоповичъ“, которая в 
свое время, по цензурным условиям,  
в  большей своей части  не м огла быть 
напечатана. У н-т С. окончил в 
1838 г., a  диссертацию защ итил в 
1844 г. Он м ечтал  о проф ессуре , но 
под давлением семьи долж ев был 
выбрать чиновничью карьеру . Чинов- 
н и чья служба C., продолж авш аяся бо- 
ле е 8 ле т (1844— 1853 ), протекла 
главным образом в  остзейских гу- 
берниях.  Это име ло громадное влияниѳ 
на выработку C., как пубдициста. В 
Остзейсдих губервиях то гд а  всеце ло
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господствовало не мецкое влияние. Моло- 
дой славянофил сразу же наткнулся на 
вопиющие, с его точки зре ния, случаи 
пренебрежения православной ве рой и 
русской народностью. Он отвел душу 
в „Письмах из Риги“, и, хотя это 
произведение С. осталось в рукописи, 
его было достаточно, чтобы автора, 
по доносу одного остзейскаго генера- 
ла, поеадшш в Петропавловекую кре - 
пость, как „демократа“. Хотя импер. 
Николай через 12 дней выпустил 
его из кре пости и дажѳ „помирился“ 
с ним в очень лестной для С. фор- 
ме , служебная карьера С. была исдор- 
чена. И зве стное влиян ие тут могло 
име ть  и  то, что на службе  С. не оста- 
влял литературной де ятельности, и 
одна его статья (1847), „о мне ниях 
Современника исторических и лите- 
ратурны хъ“, своего рода credo славя- 
нофильскаго учения, наде лала боль- 
шого шума. Выйдя в  1853 г. в от- 
ставку, С. уже исключительно занялся 
литературой и управлением обшяр- 
ными име ниями, доставшимися ему 
от отда. Уже в предшествующие годы 
С. приходилось заниматься крестьян- 
ским вопросом (в Лифляндии и, 
позже, в киевском ген.-губ-стве ). Но- 
вая обстановка должна была еще уси- 
лить его интерес к этой области. 
Так возникла его записка „0  кре - 
постном состоянии и о переходе  и з 
него к гражданской евободе “ (1856). 
По своей экономической аргументации 
она ниче м не отличается от дру- 
гих эмансипационных проектов этой 
поры, напр., Кошелева или Кавелина, 
уступая этим после дним в полно- 
те . Ho y записки С. есть своя ориги- 
нальная и  характерная для него чер- 
та: он и только-что обнаружившийся 
недостаток вне шней мощи России об-  
ясняет ея социально - экономической 
отсталостью, в севастопольской не- 
удаче  для С. главным образом ви- 
новато кре постное право. Когда откры- 
лись работы по крестьянской рефор- 
ме , С. выступил уже, как признанный 
знаток вопроса, сначала в качестве  
члена от правительства в самар- 
ском ком-те , потом,  как член-  
эксдерт,  в редакционныхъкомиссиях .  
В комиссиях,  к засе даниям котор. 
ов не сколько опоздал,  он занялъ

самостоятельную й .орийинальную, но 
не сколько обособленную позицию. В 
чисто экономическом вопросе  С.,пред- 
ставитель губерний Поволжья, сравни- 
тельно слабо заееленных,  бе дных 
рабочими руками, оказался бблыпим 
консерватором,  че м от него ожи- 
дали: он высказался за  сохранение бар- 
щины в изве стных,  ограниченных 
разме рах.  Зато в области лолити- 
ческой он. шел дальш е, неж ели со- 
глашалось итти тогдашнее либераль- 
ное чиновничество, представленное в 
комисс.Н.Милютиным.  По поводукре- 
стьянскаго самоуправления  С. име л 
ре зкую стычку с болыпинством к-сий, 
но, несмотря на его возражения, про- 
шла та схема волости, которая, по 
словам C., де лала из волоетного 
удравления „тяжелую для крестьян  
повинность“. Когда реформа стала со- 
вершившимся фактом,  С. принял де - 
ятельное участие в проведении ея  на 
ме стах (в Самарской губ.). Позже 
он работал преимущественно в Мо- 
скве , в качестве  гласнаго губ. зем- 
ства и моск. городской думы. У  ео- 
временников он оставил воспоми- 
нание, как работник неутомимый и 
чрезвычайно старательный, но пред- 
метом его работы зде сь были вопро- 
сы настолько спедиальные, что боль- 
шая публика не могла име ть о них 
никакого представления, да вряд ли 
удовлетворяли они и самого С. От 
слишком сте сненной общественной 
де ятельности (пое здка в Польшу в 
1865 г., вме сте  с Н. Милютиным,  
была лишь кратковременным эпизо- 
дом) , С. иекал отдыха в публици- 
стике . Чрезвычайно характерно, что, 
если не считать его полемики с и езуи- 
тами в самом начале  этого периода 
(в связи с польскими де лами), он 
почти всеце ло отдался де лу евоей 
юности: важне йшая его публициети- 
ческая работа, „Окраины России “, це - 
ликом посвящена борьбе  с прибал- 
тийскйми не мцами. В этой борьбе , 
которая велась на вражеской почве —  
„Окраины“ были запрещены руеской 
цензурой, и их пришлось печатать 
в Берлине ,— С. понемногу сблизился 
со своими противниками; он овладе л  
не мецким языком как своим род- 
ным,  превосходно йзучил содиальную
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и административную нсторию Пруссии 
и свел близкое знакомство с ц е лым 
рядом прусских общественных де - 
ятелей. Он и умер в Б ерлине , 
19 марта 1876 г., случайно— от зара- 
жения  крови при совершенно пустяшной 
операции.

В славянофильской литературе  С. 
занимает опреде ленное и выдающее- 
ся ме сто: это — лучший вы разитель по- 
литической доктргты славянофгсльства. 
Д ля него в России существуют „толь- 
ко две  силы: личная власть  наверху и 
сельская община я а  противоположном 
конце “ (письмо к M. А. Милютиной— 
лучшее резюме политических взгля- 
дов C.). Дворянству С. не придавал 
никакого значения: это „неле пая сре- 
да, лишенная веяких корней в  наро- 
де “. Если мы присоѳдиним сюда очень 
острое отношѳние к иноземным вли- 
ян иям (не лишенное экономической 
подкладки: в том же письме  С. го- 
ворит о „непосильной конкуренции“ 
чернозѳмной России „с Венгрией и 
Дунайскими княжѳствами“), мы полу- 
чим,  как идеал,  не что в роде  де- 
мократическаго цезаризма: энергиче- 
ская вне шняя политика, не допускаю- 
щая „иноземнаго засилья“ и ведомая 
абсолютной властыо, опирающейся на 
народную массу и  опекающей ея, мас- 
сы, интересы. С. представляет таким 
образом переход от классиков 
славянофильства, К. Аксакова, напр., y 
котораго нере дко звучат анархо-де- 
мократичеекия  ноты, к поздне йшим 
славянофилам - государственникам,  
Данилевскому и К. Лѳонтьеву. Неумо- 
лимая логика С. приводила его нере д- 
ко, на практике , к противоре чиям 
как с самим собою (называя, напр., 
конспиративное распространение анти- 
русских брошюр в остзейском 
крае  „воровскимъ“, он сам таким 
же „воровскимъ“ способом печатал 
свои „Окраины“ за границей), так 
и со славянофилами боле е либераль- 
наго типа. „Пуще всего не давайте 
воли С.*, — писал Кошелев своим 
друзьям в редакдион. комиссияхъ: 
„зле йшему доктринеру, челове ку, ко- 
торый и самого Гизо з а  дояс за- 
иш ъть“ .Биолиография. Главным источ- 
ником для знакомства со взглядам и 
С. являю тся его . сочинения, изданныя

его братом,  Д. Самариным,  в 10 то- 
мах (Москва, 1877 — 1896). К  IX т. 
приложен биографический очерк.  См! 
такж е некролог,  написанный Кавели. 
ным,  с которым С. был лично 
очень близок („Сочинения  К авелина“, 
т. II, стр. 1228— 1233). М. Покровскгй. ’ 

Самарийския горы (Эфраимовы), см 
XXXI, 38/39. '

Сашария (евр. Ш омерон) , теперь 
Севастиэ, столица се вернаго изра- 
ильскаго царства, была основана ца- 
рем Амврием (Омри) около 880 г. 
до P. X. в узле  дорог,  вѳдущих 
с юга на се вер Палестиньи и из 
центра Палестины к морю, н а высо- 
ком холме , гослодствующем над 
окружающими горными котловинами. 
В 722 г. С. была разруш ена Сарго- 
ном,  no зате м опять отстроилась; 
Александр В. поселил там греков 
и заботился о городе ; в ПІ и II вв. 
во время войн диадохов и походов 
Асмонеев С. три р а за  была разорена, 
но в 63 г. была заново отстроена 
римским наме стником Габиниѳм,  
который подарил ее Ироду Великому. 
С этого времени она получила на- 
именование Севасти; Ирод возвел 
там великоле пный театр и  др. об- 
щественныя здания. В С. были про- 
изведены раскопки (1909—1910), обна- 
ружившия  остатки города времен 
Ахава и поздне йших поселений, в 
том числе  остатки грандиозных со- 
оружений Ирода.—Именем С. иногда 
обозначалось в разговорном язы ке  
также и все се верное царство (еще y 
Амоса, в VIII в. до P . X.); официаль- 
ноѳ значение название C., как области, 
дриобре тает впѳрвые в персидскую 
эпоху (V—IV  в.), когда над областью 
0 . стоит особый наме стник.  Обосо- 
бление C., как области, сохраняетея и 
поздне е, вшиоть до эпохи Юстиниана 
(начало VI в.). Административное обо- 
собление С. оправдывалось е я  этно- 
графическими различиями о ть  осталь- 
ной Палестины. Именно, после  асси- 
рийскаго разгром а в С. постепенно 
образовалась особая сме ш анная на- 
родность, самаряне, составнвш аяся из 
слияния  остатков стараго израиль- 
скаго населения  с вавилонскими, a 
зате м,  в  меньшей степени, с гре- 
ческими колонистами. Однако при
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этом сме шении старинны й и зранль- 
ский элем ент успе л сохранить за  
собою преобладающую роль, что в 
особенности обнаруж ивается и з  ха- 
рактера самарянской религии. Именно, 
самаряне придерж ивались — конечяо, 
с це лым рядом  оговорок и  раз- 
личий— той же рели гии, как и сосе д- 
ние иудеи. Основою р ел и гии самарян 
является П ятикнижие; „ГІророковъ“ они 
не признаю т священными, равно как 
и отрицаю т,  чтобы ёдинствеяно пра- 
воме рным был к ульт в и еруса- 
лимском храм е . П ятикнижие, употре- 
бляющееся y  самарян,  представляет 
из себя особую редакцию, значитель- 
но отличаю щ ую ся от каноническаго 
еврейскаго текста; оно име ется и в 
еврейском тексте  и  в арамейском 
переводе ; кроме  П яти кяи ж ия, име ют 
большое значение т .-наз. Марка (Маг- 
qab)— толкования  н а  не котор. отрывки 
П ятикнижия. Ц ентром  культа сама- 
рян был храм ,  построенный на 
горе  Г аризим е , y  Сихема; эта  гора 
издревле бы ла свящ енным ме стом;  
храм был разруш ен в  484 г .  по 
P. X. К у л ьт  в храм е  соверш ался, со- 
гласно П ятикнижию, особым первосвя- 
щенником и  ж рецами. Н ебольш ая 
секта сам арян ,  численностью  до 200 
душ,  сущ ествует до сих пор в 
Наблусе  (тепереш нее назваиие Си- 
хема). Н . Никольский.

С аиаркандская область, см. Тур- 
кестан.

Самаркандский у е з д ,  в южной 
части Самарканд. области, гранич. 
на ю. с Бухарой. Площ. 7.751,3 кв. в. 
Заним. верхн. половину бассейна 
р. Зеравшана.

П оверхн. С. у . р ав н п п н а  в  з а п . ч а ств , a  в  вост. 
части п р ед ста в л . с т р ан у  в ы с о к и х  и  трудво д о сту п в . 
гор в ер х о в ьѳ в  З ер а в ш аи а , огран пч . н а  с .  греб- 
вем Т урквстанск . хребта, н а  ю .—Г н есар скаго  и- 
З е р а в т а н с х . хрѳбтов.  Н асел . к 1 я в в .  1913 г . п с - 
числвйо е  468,2 т. ч. (и з  н и х  100,2 т . ч. городск .), 
плотн. 60,4 ч . н а  1 хв . в . По п ереп . 1897 г .  было 
342.197 ч ., н з  кот. 200.672 у зб е д а , 128.342 та д ж и к а , 
нѳбольш. чи сл о  русских,  п ерсов ,  еврѳев н  др. 
Г лавв . м а с с а  в а с ѳ л . сосредоточ . в  рав н и в н . части , 
где  плодородн. д ессо в . поч вы , п р в  систем е  и ск у сств . 
о ро тен ия , п о л ь зу ю щ а го ся  вОдой З ер а в ш ан а , даю т 
богат.урож аи. Р аэ в о д .Б ш ен п ц а ,яч м ев ь , р и с ъ д ж у г а р а , 
дыни, ар б у зы , бобовы я в  др ., больш оѳ зн ач . им е ют 
хлопководство , садоводство  в  в н н оград арство . В  
горах  зкивут гл . о. горны ѳ тад ж и ки , з а в и к . зе -  
млѳд. (п осе в . я р о в . хл е бов и др .) п  мелк. скотов. 
Промышл. н о св т  по -  прѳим ущ . кустарв . х ар а в т .; 
в з  эаво д о в  гд а в в ы е  хлопкоочистптельны е. Б . Д .

Саиарканд,  главны й город Са- 
маркандской обл., в 7 вер. от ле -

ваго берега р. Зеравш ана, на вы со те 
2.580 фут. над уровнем моря. Стан- 
ц ия  Ср.-Азиат. ж. д. Л е то ж аркое, но 
в общем клим атическия  условия  луч- 
ше, че м во многих других горо- 
дах  Туркестана. С редняя тем перату- 
р а  ию ля 25,5° C., я н вар я— 0,7°. Осад- 
ков в  год вы п ад аеть  345 мм., 
главн. обр. весной; с и ю ня по сен- 
тябрь вы падает всего 15 мм.;90 ты с. ж. 
(1910). Город состоит и з  д вух  
чаетей: русской, основанной в  1871 г., 
и туземной. В русской части  ш иро- 
кия, обсаженныя деревьям и улицы . 
Муж. и  жен. гимназии, училищ е садо- 
водства, таможня. Промыпгленность 
мало развита; главное значение име - 
ют чайно-разсы почны е склады (С. яв -  
л яется  центром чайной торговли в  
Туркестане ), хлопкоочистительны е за - 
воды; производство изю ма (отправка 
свыше милл. пуд. изюма). Бю дж ет 
города 230 тыс. руб. Т узем ны й город 
по общему характеру не отличается 
от других туземных городов Тур- 
кестана, но зде сь име ется  ряд  за - 
ме чательны х памятников м усуль- 
манскаго искусства.— С.— один и з 
древне йших городов;  врем я его 
основания  неизве стно. Древыим гре- 
кам он был изве стен под име- 
нем Мараканды. В 329 г. до P. X. 
М араканда, бывшая тогд а столицей 
Согдианы, была зан ята Александром 
Македонским.  В начале  ѴПІ в. го- 
род был взя т  арабами и вскоре  
достиг значительнаго продве тания. 
По данным мусульманских писате- 
лей, в эпоху 'влады чества арабов 
(династия  Саманидов)  С. вме сте  с 
окрестностями был окружен сте ной 
в 12 фарсахов,  т. е. около 72 вер.; 
остатки е я  сохранились до сих пор 
(окружность сте ны в д е йствитель- 
ности была около 40 вер.). В X I в. 
С. переш ел в  руки К араханидов,  
a в XII— Хорезмшахов.  В 1220 г. 
город был взя т  Ч ин ги з- ханом,  
разграблен,  и почти все  ж ители пе- 
ребиты. В 1370 г. С. стал резиден- 
цией  Тамерлана, которы й украсил го~. 
род вѳликоле пными постройками. Н а- 
селение доходило до 150.000. В 1499 г . 
С. в зя т  узбеками под начальством  
Ш ейбани и  с ѳтого врем ени стал  
приходить в  упадок.  Столица бы ла



143 Саиаров— Самарская губерния. 144

перенесена в  г. Б ухару. 2 м ая 1868 г. 
с. взят русскими войеками под ко- 
мандой ген. Кауфмана, a  no договору 
18 июня того жѳ года отошел от 
Б ухары  к России, образовав Зерав- 
шанский округ (впосле дствии Самар- 
кандсхая обл.).

Древне йшее поселение находилось 
в области городища Афросиаб,  лежа- 
щаго к востоку от C.; зде сь были 
найдены остатки постройки не позже 
X в. no P. X., греко-бактрийския мо- 
неты, остатки соеудов и пр. Върай- 
оне  Афросиаба находится ряд мече- 
тей и мавзолеев— Ш а х - зинда, по- 
строенных в честь просве тителя 
Самарканда, Кусама-бин-Аббаса, двою- 
роднаго брата пророка, пропове дывав- 
шаго в конце  VII в., a такжѳ в 
чееть родственников амиров.  Вели- 
коле пная мечеть, где  находится гроб- 
ница Кусама, построена в 1434 г. В 
полуверсте  от Шах- зинда, среди 
базарной площади, расположены раз- 
валнны бывшей соборной мечети Са- 
марканда, Б иби-ханым ,  построенной 
в 1399 г. Тамерланом.  Это было 
великоле пное здание, не когда укра- 
шенноѳ 480 мраморными колоннами. 
Во дворе  мѳдресе Ш ейбани-хана на- 
ходится гробница Шейбани из се - 
раго мрамора. Ближе к руеской ча- 
сти города лежить Регистан— город- 
ская шюшадь, на которой высятся 
три мечети: Тилля-кари, Ш ир- дор и 
М ирза- Улугоек.  Мечеть Тилля-кари 
( =  золоченая) построена в 1647 г., a 
мечеть Шир- дор ( =  украшенная 
львами) в 1619 г., обе —военачалыш- 
ком Ялангтушем.  Фронтон Шир-  
дора отличается удивительной красо- 
той. Мечеть Мирза - Улугбек по- 
строена в 1434 г. внуком Тимура 
Улугбеком,  знаменитым астроно- 
мом (остатки обсерватории, построен- 
ной им близ Самарканда, открыты 
в 1908 г.). Близ Абрамовскаго буль- 
вара находится могила Тамерлана, 
Гур- Эмир (=могила эмира). На мо- 
гиле  лежит громадная плита нефрита 
длиной 1,92 м., шириной 0,37 м., рас- 
колотая пополам.  Тут же похоро- 
нены сыновья и внуки Тамерлана 
(Шахрух,  Улугбек и др.). К юго- 
зая. от С. расположена мечеть и 
медреее Х одж а-А храр,  построенныяі

y могилы мусульманскаго святого 
Ахрара, умершаго в 1489 г.; зде сь 
хранился большой коран,  написан- 
ный, по преданию, халифом Осма- 
ном,  сподвижником Магомета; ньше  
он перевезен в Петроград,  в 
Публичную Библиотеку. У подошвы 
Афросиаба лежит могила Ходжа- 
Д аньяра  (Даниила) длиною в 18 мѳт- 
ров.  Есть еще ряд других древ- 
ностей. 0 древностяхъС.см. В .В ят кж ,  
„Справоч. книжка Самарк. обл. за 
1896 и 1898 гг.; „Самаркандския ме- 
чети“. Альбом архитект. риоунков 
и черт., вып. 1. Мечеть Гур Эмир 
(СПБ. 1905). JI. Берг.

Сапаров,  Грегор,  псевдоним 
не м. романиста Оскара Мединга (1829— 
1903), одно время очень популярнаго 
и y нас.  Он долгоѳ время провел 
на ганноверской госуд. службе , поль- 
зуясь особ. дове рием короля Георга, 
и был посвящен во многия тайны 
госуд. и придворн. жизни Европы. 
Романы C., написанные на сюжеты из 
нове йшей полит. жизни Европы, ра- 
стяяуты и лишѳяы всяких худож. 
достоинств,  но написаны вне шнѳ 
очень занимательно. Наиболе ѳ из- 
ве стны „Memoiren zur Zeitgeschichte“, 
цикл романов из русской истории 
(„Um den Halbmond“, „Plewna“, „Die 
Saxoborussen“) и, существующие в 
pyc. переводе  романы: „За скипетры 
и короны“, его продолжение „Европей- 
ския мины и хонтр- мины“ и соста- 
вляющ. продолжение предыд. „Две  им- 
ператорския короны“.

Саиарская губерния  расположена 
между 49°,2 и  55° с. ш. и 63°,9 и 72° в. д. 
Губерния  в ы тян у та  с с. н а  ю. вдоль 
р. Волги. Н аиболы ная ш ирива губ.=  
380 в., длина 900 в. Общая пло-щадь 
С. г. 132.308 кв. верст (13.782.083 дес.), 
по боле е новым данным Ц ентр. Ст, 
Ком. (1905 г.)—13.017.428. дес. Уетрой- 
стео поверосности. Н аивысш ия  точки С. г ,  
находятея в  о.-в. части, в  бугуль- 
минск. y., гдф  вы соты  волжско-камскаго 
водоразде л а  достигаю т 400 м. нада 
ур. моря, тогда какть в южной части 
новоузенскаго у . име ю тся простран- 
ства до 10 м. ниже уровня океана 
(т. е. принадлеж ат шь каспийской 
впадине ). Б азисом  эровии  является 
р. В олга ( -f . 3 0 -— 10 м.) и  чаетью
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р. Ик и  Камыш- Самарския  озера. 
Водоразде л  между системою рр .В олги  
и У р ал а  назы в. Общим Сыртом и 
име ет эрозионное проиехождение и 
только в не которых частях своих 
в новоуз. у. име ет характер склад- 
чатаго кряжа; его высоты немногим 
превосходят сосе дние увалы, a  часто 
мене е их.  Весь рельеф  губ. при- 
надлеж ит к типу эрозионнаго, вы- 
работаннаго, увалиш аго; горяы я формы 
отсутствую ть. Водоразде льны я про- 
странства (вершины увалов или по 
ме стному „еы ртовъ“) часто име ют 
равнинный характер („плато“), мень- 
шие водоразде лы  узки, и на них пре- 
обладают склоны. Х арактер скдо- 
нов существенно зависит от гео- 
логич. состава; так ,  склоны мягки, 
увалы  не име ют „шишекъ“ и  хол- 
миков на склонах в.  районах 
распространения  м ягких пород (бу- 
рых глин и суглинков в  никол., 
новоуз. и ставроп. .уе здах) . Н а в. гу- 
бернии, где  страну слагаю т тверды я 
породы пермекой и юрской систем ,  
склоны часто крутоваты  и несут на 
себе  „шишки“. Склоны, обращенные 
на ю., всегда  круче и  короче экспо- 
нированных н а  с., которые длннны 
и пологи; эта  асимметрия  р е зч е  всего 
п роявляется на долинах в.-з. напра- 
вления . Б оле е высокия  ме стности и 
наиболе е расчленены ; в вост. и  с.-в. 
частях  губ. разность  высот между 
долинами и  водоразде лами достигает 
200 м.; эта  разность  убы вает в 
южных уу. до 50— 10 метров,  особ. 
в новоуз. y., где  в  уваяиетой части 
рельеф  име ет весьм а плоский  моно- 
тонный характер,  водоразде льны я 
проетранства плоски и едва возвы- 
ш аю тся над долинами. Приблизи- 
тельно к ю гу от 51° 30' с. ш. ува- 
листы й „сыртовой“ рельеф  сме няется 
равнинным;  прикаспийская (ране е на- 
зыв. арало-каспийской) равнина зани- 
мает лищ ь самый юг губ.; в нее 
вре эались каньонами русла У зеней  и 
Торгуна. В увалистой части  губ., 
дрюме  „плато“, к равнинам нужно 
отнести широкия  древния  террасы  боль- 
ших р е к (Ика, Черемш ана, Сока, 
Самарки, Кинеля, Б уэулука, Б .  и  М. 
И ргиаа, Камелика, Б . и М. У зеней); 
зти  терраеы  достигаю т иногда

5— 10 в. ширйньг, a  Вбрхняя тѳр- 
р аса  р. Волги в самар. и ставроп. y  y.—  
25 в. Геологтеское строение. В сло- 
жении С. г. принимаю ть участие р аз- 
личны я породы, н ач и н ая  по древности  
с каменноугольных и кончая после - 
третичны ми образованиями. Карбоновые 
известняки вы ходят лиш ь въЦ аревом  
К ургане , в оеновании Сокольих гор  
и в  не которых пунктах бугуль- 
минек. у. Лермские пласты  широко 
распространены и  часто не прикры ты  
боле е новыми; они представлены  тр ем я  
ярусами. Нижняя „краеноцве тн а я “ тол- 
ща представлена гл. обр. пеечави- 
ками (бугульминск. y., жугурские гу-- 
дронные песчаники). Средняя перм ь 
(цехштейн,  казанский ярус)  состоит 
из известняков и  песчаников,  из- 
обилующих ископаемыми (брахиоподо- 
вые и  конхиферовые горизонты); этот 
ярус спорадически выходит по 
pp. Соку и Ш етм е  и р е дкими островами 
к ю. от р. Самарки. Наиболе е рас- 
пространен верхне-пермский  отде л 
(татарский ярус,  пестры е мергели), 
представленный песками, песчаниками, 
красными глинами, гипсом,  коягло- 
мератами. Он покрывает большую 
часть  бугурусланскаго, се вер самар- 
скаго и бузулукскаго уу. и  выходит 
из- под пластов юры и др. боде е 
молодых осадков в  южной части  
губ. (кроме  новоуз. y.). Красные пес- 
чаники этого отде л а  пермской системы 
сильно влияют на почвы востока бу- 
зулукск. y.; в бугурусл. у. эти  пес- 
чаники содержать ме дны я руды. Со- 
став татарскаго яруса  непостоянен 
и варьирует,  почему его горизонты  
трудно параллелизировать. В юж- 
ной части  бузулукск. у. и . в  вост. 
части  николаевск. на ярус пеетры х 
м ергелей налегает юра. В е я  со- 
ставе  изве етны известковы е пѳсча- 
ники и  битуминозныя глины  (сланцы) 
портланда, слагающие плато Общаго 
Сырта близ границ бузул. и никол. уу. 
(до 275 м. абс. выс.); эти  слои яалѳ- 
гаю ть н а оксфордские и  келловейские 
слои (песчаники желе зисты е и се р ы я  
глины). Кое-где  поверх портланда 
есть сле ды аквилонскаго (верхневолж- 
екаго) яр у са  (Орловка). Н а .ю ге  н и к о - 
лаевск. у. юрские осадки покры ваю тся 
се рыми глинами м е ловой систем ы
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(апт) ; пласты сенонскаго яруса 
(писчий ме л)  выходят в новоуз. у. 
по Общему Сырту. На ме ловы я отло- 
жения  зде сь также налегаю т осадки 
третичиой системы: крѳмнистыя глины, 
пески и песчаники палеодена (сызран- 
ский и саратовсхий ярусы). Ме ловыя 
и  третичныя отложения  новоуз. у. 
дислоцированы по широтной системе . 
Пермския, юрския, ме ловыя и нижне- 
третичны я отложения  вы ходят на 
поверхность лишь в вост. части  губ. 
иногда узкой полосой (Общий Сырт) , 
и лишь острова их выходят в зап. 
(большей) чаети, гд е  они прикрыты 
боле ѳ новыми осадками. К древним 
пластам прислонены, a  в зап. части 
и на болыпой площади ыикол. у. нале- 
гают,  доходя до 160 м. абс. высоты, 
глины и пески верхнетретичной транс- 
грессии (акчагы льские плиоценовые 
пласты), которые проникли далеко на
в. по долинам pp. Черемш ана, Кон- 
дурчи, Сока, Самарки и  И ргизов.  Эти 
пласты заключают раковины Cardium 
и M actra и считались ране е каспий- 
скими осадками. С ними связаны 
покрывающия  их небольшия  толщи 
пре сноводных глин и песков ле- 
вантинскаго шииоцена (с Unio и Ѵиѵи- 
рага). Акчагыльские пласты  и  все  
боле е древние осадки в зап. и южн. 
части самарскаго, в ставроп., наболь- 
вией площади новоуз. и николаевск. yy., 
(Вне  Общаго Сырта) покрыты боле е 
или мене е мощною толщей после тре- 
тичных бурых карбонатных глин,  
суглинков и песков;  в приволжье  
преобладают песчавы я слоистыя тол- 
щи (ставр. y., зап. части самар., никол. и 
новоуз. уу.), восточне е—бурыя несло- 
исты я глины. Эти породы маскируют 
своим покровом все  боле е древние 
осадки и являю тся преобладающей 
материнской породой развиты х зде сь 
почв.  П есчаныя толщи в приволжье  
частью равве яны в дюны (боры ста- 
вроп. и самарск. уу., пѳски в при- 
волжск. частях новоуз. y.). К после * 
третичному времени отяосится верх- 
н яя  волжская и высокия  тѳррасы дру- 
гих ре кь (пески, Суглинки и  глины, 
безгумусные делювиальные суглинки 
и глины пологнх склонов) . Совре- 
менныя ре чныя тѳррасы содержат 
всегда темяые гумусовыѳ прослои.

Южная часть новоузенскаго у. (К 
ю. от 51° 30' с. ш.) представляет 
собою площадь разви тия  каспийских 
отложений (слоистыя глины и суглинки 
с Cardium, D re issensia и пре снов.), 
б. ч. не прикрытых никакими бо- 
ле е новыми осадками. Климат С. г. 
обусловлен ея  вост. положением и 
вытянутостью  с с. на ю.; значение 
абс. высот очень малое. Климат 
принадлежит к континентальнымъ: 
ср. значительны я амплитуды т-ры  и 
ср. сухость воздуха, быстрый пере- 
ход от зимы к ле ту  характери- 
зуют губернию. Се верны я части  губ. 
боле е прохладны и  влажны, ч е м юж- 
ныя; еще Докучаев разде лил за- 
волжье на область к с. и  к  ю. от 
р. Самарки. Средния  годовы я т-ры 
правильно увеличив. к ю: Б угульм а 
-)-1°,7, Полибино (бугурусл. у.) 2°,5, 
Самара 4°,2, Малый У зень 5°,7. Коли- 
чество осадков,  наоборот,  падаетъ: 
ГИолибино 367,2 мм., Самара— 389,3 мм., 
М. У зень— 272 мм. Б ольш ая  часть осад- 
ков приходится на ле тнее и осеннее 
время. Наибольшей сухостыо и конти- 
нентальностью клим ата отличается 
юго-восточный угол губ. По сравне- 
нию с ее верной частью  губ. созре - 
вание хле бов в южной опаздывает 
на 2 неде ли. Континентальноеть кли- 
мата сказы вается в большей ве ро- 
ятности засух.  Засуш ливы е годы 
чередую тся с годами „мочливыми“ 
и потому урожайными: обусловливая 
тучност и плодородие почвы, конти- 
нентальный климат является  в то же 
врем я источником засух.  В южной 
и средней части губ. весьма часты  
явления  мглы, или помохѵ (сухой пыль- 
ный туман) , сильно вредящ ия  посе - 
вам.  Ра&мительность С. г . можно 
отнести к трем типамъ: л е состепь, 
степь и  сухая степь. В л е состепи 
(гл. обр. къс. о ть  р. Сон)  перемежаются 
дубово-березовые (и осиновые) колки—  
дубравы с луговою разнотравною иг 
злаковою степью. В степной части 
ле са уже ю тятся в донижениях  и 
лощинах,  a  в сухой степи и вовсе
отсутствуют,  если исклю чить дре-
вееную растительность р е чных до- 
лин (осокори, ветлы , тальники, то- 
поли) и заросли степных кустарни- 
ков я а  склонах возвышенностей
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особенно каменйстых (вишенник,  
бобовник,  таволга и пр.). Ковыльная 
степь на ю ге  губ. (новоуз. у.) сме - 
няетея типчаково-ковыльной и типча- 
ково-полынной; в долинах и на при- 
каспийской;.равнине  наблюдаются ком- 
плексы типчаково-полынной, чернопо- 
лынной, солянковой и  ковыльно-ку- 
старниковой растительности. Расти- 
тельные ландш афты однако радикаль- 
но изме нены распашкою; це лины в 
губернии очень ре дки, за  исключением 
выгонов,  опушек,  круч.  Л е са в 
своем распространении сле дуют не 
только за  климатом,  но и за  почвен- 
ными условиями: на песчаных про- 
странствах ле са распространены бо- 
ле е; таково значит. обле сение вост. 
части бузул. у. благодаря выходам 
песков;  богаче колками и приволжская 
ср., боле е песчаная сы ртовая полоса. 
На песках растут большие сосновые 
боры в ставропольск. и самарском уу. 
(Мелекесский, Ставропольский, Ц арев- 
щинский и др. боры). Н а древних пес- 
чаных дюнах расположен и самый 
южный бор— Б узулукский (60.000 дес.), 
по правому берегу р. Самарки, ниже 
г. Бузулука. He без влияния  н а ле - 
систость оказы ваю тея выходы извест- 
няков и вообще каменистых пород.  
Еультурная растительность также не- 
одинакова. В се в. частях  губ. се ют 
рожь, полбу, овее,  ячм ень, в южных 
преобладает пшеница, большую роль 
играют и бахчи (арбузы). Орошение. 
К с. от р . Самарки и Тока С. г. отно- 
сительно богаче ключами, родниками 
и вообще лучш е обводнена; р е чки ея  
обладают сквозным течением;  юж- 
ная часть  губернии страдает мало- 
водием,  ключей почти не т,  грунто- 
выя воды на сыртах очень глубоки 
(особ. в новоуз. у. в районе  бурых 
глин) , ре чки стоят плесами, соеди- 
няющимися между собой узкими водо- 
теками. Полоса между pp. Самаркой 
и В. Иргизом яосит перехоцный ха- 
рактер.  Водоснабжение в се в. части  
основано на ре чках и  колодцах,  
на юге  губ., кроме  колодцев,  уетраи- 
вают пруды  для надобностей водопоя 
скота и пр. Е сть  попытки в новоуз. у. 
к орошению полей из прудов- водо- 
хранилищ.  С ростом р асп аткй  ве- 
сенния  половодья стали катастрофич-

не е, a родников стало меньйие. Грун- 
товия воды С. г. вообще р е дко мягжи, 
особенно жестки воды пермских из- 
вестняков и мергелей, что мы видим 
в Самаре  (жесткость до 78° Боме). 
Ме стами ваблюдается сильная минера- 
лизация  (се рные источники Сергиев- 
ских вод,  Столыпинския  воды и  др.). 
Гипсоносныя толщи портланда часто 
дают горько-соленую воду. В бузу- 
лукск., николаевском и новоузен- 
ском уу. часты  соленыя грунтовы я 
воцы, как сле дствие сухости клим ата 
(в бурых глинах сыртов и слоях 
древних террас) ; особенно солоно- 
ваты  воды прикаспийской равнины, 
где , впрочем,  в лиманах и запади- 
нах воды пре сны. Вообще в южн. 
части  губ. соленость грунтовых вод 
очень колеблется на близких разсто- 
яниях.  Главной ре чной артерией С. г. 
является  Волга, служ ащ ая западной 
границей от с. до ю. губернии. Е я  
уровень понижается от 30 м. до— 10 м. 
над ур. моря. Высота весенняго по- 
ловодья достигает 6,3 саженей. Б ерега 
представлены пойменными и надиой- 
менными террасами, и только y  Майны 
и y с. Спасскаго меженное течение под- 
мывает верхнюю террасу (выеота 
30 —  60 м. над ур. ре ки). Между 
Соком и Самаркой берегом служит 
круча пермских и карбоновых из- 
вестняков (центр. часть Самарской 
луки, Сокольи горы). И з притоков 
Волги назовем главне йшия  ре ки, пе- 
ресе кающия  губернию б. ч. в широт- 
ном направлении: р. Черемшан с 
Шешмою, pp. Кондурча, Сок,  Самарка 
с притоками: Кинелем,  Кутулуком,  
Током,  Б . и М. Уранами (Чуранами), 
Боровкою и Бузулуком;  pp. Моча, 
Ч агра, Б . и М. Иргизы, Караман и 
Еруслан с Торгуном.  К бассейну 
Камы относится р. Ик и к ре кам 
безсточнаго бассейна Камыш- Самар- 
ских озер— Б . и  М. Узени. В поч- 
венноме отиошении С. г. разде л. н а  
3 области: лгъсостепную (к е .о тъ р р . Са- 
маркя и Ток) , степную черноземную 
(между pp. Самаркою и Б . Иргизом)  
и сухую , емепь (к ю. от р . Б . й р г и з  
и  Камелик) . Внутри этих областей 
выде ляется  до 30 почвенных рай- 
онов,  почвы которых различаю тся 
частью  на основавии механическаго
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состава и лодстилающих пород,  
частыо на др. основаниях .  Преобла- 
дающее значение име ет черноземный 
тип почвообразования. В ле состен- 
ной области черноземы относятся к 
тучным и частью к  мощным (свыше 
10% гумуса); срѳди них в ле сных 
колках развиты се ры я ле сныя земли, 
относящияся к подзолистому типу. 
Много карбонатных (содержащих 
углекислую известь) черноземов на 
пермских породах.  В р е чных до- 
линах встре чаются среди луговых 
почв солончаки и солонцы. В степ- 
ной черноземной полосе  господствует 
обыкнов. чернозем с 7— 10%  гумуса, 
се рыя ле сныя земли встре ч. ре дко, 
много солондов,  образующих в 
р е чных долинах значит. пятна, a 
также пестрящих южные склоны 
увалов.  З а  Б . Иргизом к ю. пре- 
обладают бе дные (южные) черноземы 
(с 5—7%  гумуса) и каштановыя почвы 
(с 3— 5% гумуса); господство после д- 
них начинается в бассейне  Узеней. 
Шнрокия  долины р е к и предовражныя 
котловины заняты  зде сь типичн. ком- 
плексами солондов,  солонцеватых и 
черноземовидных почв;  среди каш- 
тановых почв много солонцеватых 
разностей. Наконец,  на прикаспийской 
равнине  господствует солондовый 
ТИЙ,  и почвы груш иируются в ком- 
плексы с чаетым (через сажени) 
чередованием солондов,  солончаков 
черноземовидных и хаштановых 
почв,  которым соотве тствуют свои 
растительныя сообщества (чернопо- 
лынное, солянковое, ковыльно-кустар- 
никовоѳ и тиячаково-долынное). Вее  
почвы приволжской полосы боле е 
песчанисты (до супесей), благодаря 
песчаному сложению зде сь сыртов;  
таков почти весь ставродольский y., 
(боровые пески), западныя части са- 
марскаго, николаевскаго и новоузен- 
скаго уу.Волыпия  площади суяееей и 
судесчаных черноземов в бузу- 
лукском у. приурочены к выходам 
пеечаных пород верхней перми, осо- 
бенно на правобережьях Тока, Ура- 
новЪи Самарки, Мочи. П естрота гео- 
логич. еостава в с.-в. и в. частях 
вуб. обусловливает лестроту почв 
(бугудьм., бугурусл., вост. части  никол., 
буаулук,, новоув. уу.). На древнихъ

коренных породах там почвы часто 
щебенчаты, карбонатны (т. е. содер- 
жат углекисл. известь в верхн. го- 
ризонте ); по юзкным склонам почвы 
боле е грубы, мене е гумусны, часто 
каменисты или песчаны благодаря кру. 
тизне . Это явление заме чается и в 
других районах,  т. к. асимметрия  или- 
ротных водоразде лов свойственна 
всей губ. Солонды также часто ветре - 
чаются на южных склонах,  ре же на 
холмистых водоразде лах.  Ровныя 
водоразде льны япространства(ш ирокия 
,,плато“ особенно) покрыты обычно луч- 
шими, боле е гумусными и мощными 
почвами. Ö. Неуструев.

С т ат ист ико  *• эконом ичеасий  о чср кг . Н аселение 
C. z. в  1914 г., no  оф ициал ьн ы м  св е де ниям,  
составл ял о  3.800.800 д .  об. п ., a  no зем ско -стати ст. 
справочнику  в 1913 r .—3.782.700. В  нач . 60-х гг. 
X IX  в . оно р ав н ял о сь  1.690.800 д ., увеличивш ись 
та к и м  обр. з а  50 с лиш ком  ле т  в  2,25 р аза . 
П о переп . 1897 г .  в  гу б . оказал ось  2.751.336 д., 
т а к  что с м ом ента переписи  нас . возросло  почти 
на м иллион душ ,  если  сч и та ть  оф ициальны я 
циф ры  достове рны м и. Н о оф ициа л ь н а я  стати сти ка 
не прии им ает в  соображ ение процессов эмигра- 
цин и им м играции, которы е зд е сь , к а к  и  в дру- 
гих окраинны х г у б ., отли чаю тся значительны м и 
разм е р ам и . По переписи  1897 г .  з а  преде лам и губ. 
оказал ось  235.700 ея  урож енцев ,  в  т .  ч . в селах 
154,3 т ы с . ,в  городах— 81,4 ты с.: сле д ., эм и грация 
и з С . г. п р и н ад л еж и ть  к  селъспому т и п у — ухо- 
д ят ,  преи м ущ ественно, коренны е к р е сть ян е , же- 
лаю щ ив устр о и ть ся  боле е привольно  н а  зем ле . 
Э тим  о б ъ яс н яет ся  больш ое количество  пересе- 
ленц ев  в  С ибирь и особенно — в  степны я об- 
л асти  ки рги зскаго  края: в  А зиат. Р о с с ии no переп. 
1897 г. находилось 80 т ы с . вы ходц ев  н з  C. г . ,  
a  с 1896 по 1912 г .  ещ е в ы сел и л ось  т у д а  115,8 ты с. 
душ .  Крупное эм и гр ац ионное д в и ж ен ие, преиму- 
щ ественно крестьян скаго  ти п а , при  обш ем  много* 
зем ел ье  ме стнаго  зем лед е л ь ч . нас ., объясняется, 
с одной стороны , н али чностью  больш ого коли- 
ч еств а  кр есть ян ,  получи вш их дар ств ен н ы е и 
вообш е м алы е наде л ы , с другой  — обычас-м мно- 
гочисленны х не м цев  -  колонистов отп равлять  
своих взрослы х сы н овей  на восток  з а  поисками 
зем ли , из н еж ел ан ия дробить насле дственны е 
участки . Н о при зн ач и тел ьн о й  э м и гр ац ии, иммиг- 
р ац ия  в  губ. та к ж е  в ел и ка : тол ько  з а  1909—12 гг. 
сюда п ереселилось  и з  сосе дннх гу б . 48Д ты с. 
душ  — отчасти  в  города , отчасти  н а  раслро- 
д ан вы я  зем ли К р есть ян ск аго  бан ка, казенн ы я и 
уде л ьн ы я .

Городское население, по оф ициальны м  све д ., 
достигало в  1914 г . 242.200 чел.: но э т а  цифра, 
повидимом у, м еньш е де й ств и тельн ой , т .  к ., по све- 
де ниям  адреснаго  с т о л а  и городской школьной 
комиссии количество  н а с . одного гор о д а  Самары 
к 1913 г. состав л ял о  164.300 доб. п . И зд ан Ие м-ва 
в н . де л „Г орода Р о с с ии в  1910 г ."  опреде ляет 
итог нас. городов и  п оселений городского  типа 
(св . 10 ты с . душ )  в  392.400 д . В си х поселений 
горэдского ти п а  в  С . г . — 17; наиболе е  крупныя 
из ыих— С ам ара и П окров схая  слобода, в  ко- 
торы х к  настоящ ем у  врем ени н аход ится  ве 
мене е 210.000 ж и т .

Сельское пас. в  5  уе здах  и з 7 разселено 
довольно равном е рно: м инимум п л отности  в> 
них — 22,4 чел. н а  хв . в . ,  м ак си м ум ь  — 37,1 чел 
Н о д в а  уе з д а  вы де л яю тся : густонаоеленны й став- 
р о п ол ьский с  58,3 ч е л . н а  к в .  в . и  р е дконасе* 
л ен в ы й  — новоузенский, гд е  плотн ость  п ад ает  до
16,4 ч е я . С еления, ка к  всю ду в  с т е п н ы г ь , губ.
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отличаю тся св оей  в еличи ной : при  3,5 м и л л . с е л ь с к . 
нас. сел  и  к о л о н ий в  гу б . в сего  1.001, д е р е в е н ь  
и поселков  1.465 и 11 слобод.  Кроме  т о г о , до
2.000 отде л ь н ы х  усадеб и хуторов .  H e с ч и т а я  
их,  н а  к а ж д о е  п о се л . п р и х о д и тся  в  сред н ем  
свыш е 1.400 душ .

П л е м е н н о й  со е тав  д о в о л ьн о  разн о о б р азен ъ : 
русских 68,9%* плем ен  тю р к с к о -та тар с к аго  про- 
исхождения  13,9% , ф иннов— 8,8% , не мцев— 8,2% . 
В з а н я т ия х  преоб лад ает  се л ь ск о е  х о зя й ство — 
86%; 11*7% ж и в е т ь  п ром ы ш л ., то р го вл ., частн ой  
служ бой, тр а н сп о р т н ы м  де л о м ь . О ста л ьн ы е— 
состоят н а  к а зен н о й  сл у ж б е , л р и н а д л еж ат  к  
духовн . з в а н ию и т . д.

Зем лееладиъниг C . г . ,  по г л а в я е йш им  его  к а те -  
гориям,  з а  1877—1905 г г .  и зм е н и л о сь  сравн и тел ьн о  
мало: в  1877 г . зе м л и , н ах о д ящ ия с я  в частн ой  
собственности  , со с т а в л я л и  26,2%  всей  13-м иллион- 
ной п л ощ ад и  г у б .,  a  в ь  1905 r . —27,2°L: наде л ь н ы я — 
в  1877 г .  — 53% , в 1905 г ,—51,6®/0, го су д ар ст в а , 
церкви и  у ч р е ж д ен ий—20,8%  и 21,2% . По д ан н ы м  
земских р а с к л а д о к  н а  1913 г . ч а стн о в л ад е ль- 
цеския  зе м л и  о х в аты в аю т 3.577,7 т ы с . дес.—27,8% , 
земли се л ь с к и х  о б щ е ств ь —7 .128 ,6ты с . дес.-—55,3% , 
казны —1.391,3 т .  д е с .-1 0 ,8 % , уяе л а—307,9 т .  д ес .— 
2,4% , К р е с т ь я н с к а го  б ан к а  — 378,4 т .  дес. —  2 ,9% , 
остальньгя 120 т ы с . дес . — 0,8% , п р и н ад л еж ат  го- 
родам,  ц ер к в и  и  м о н ас ты р ям .  Н а те р р и т о р ии 
частк овл аде л ь ч е с к и х  з е м е л ь  произош ли  со вре- 
мени о св о боди тел ьн ой  реф о р м ы  в есь м а  зн а ч и т е л ь -  
ны я п ерегр у п п и р о вк и  м еж д у  р азл и чн ы м и  к л ас сам и  
с .-хоз . н ас е л е н ия . Д в о р ян ско е  з -н ие в  1862 г .  р ав - 
нялось 2 .612  т ы с . д ес ., a  в 1909 г .—сп у стя  47 л е т —  
оно п о н и зи л о сь  до 681 т ы с . дес . З а  э т о  вр ем я  
дворяне п о т е р я л и  ок. 2  м и л л . д ес .—%  своих п реж - 
них в л а д е н ий. З а  э то  ж е  в р ем я  частн ое з -н ие 
крестьян  в о зр о сл о  с  524 т .  л е с . до 1 .340  ты с . 
д ес ., т .  е . п о ч ти  в тр о е . О дн ако  и з  э ти х  ц и ф р  
випно, что  н е  одни к р е с т ь я н е  в о сп о л ь зо в ал и сь  
дворянским  н ас л е д ием ъ : к  н и м ь  переш ло  л и ш ь  
около п о л о в и н ы  л и кв и д и р о ван н аго  дв орян ск аго  
з-н ия; д р у га я  п ол ов и н а  о с т а л а с ь  в  руках  ку п д о в ,  
площ адь в л а д е н ий которы х в  1905 г . д о ст и гал а
1.212,4 т ы с . дес . Н о к р е с т ь я н с к о е  з -н ия, з а  п осл е я- 
ние го д ы , о ч ен ь  б ы стр о  р а с т е т ъ : з а  п я т и л е т ие 
1910—14 г г .  к уп лен о  к р е с т ь я н а м и  то л ь ко  ч е р е з  
К р есть ян . б а н к ь  357,7 т ы с . д ес ., т а к  что  т е п е р ь  
площ адь к у п ч и х  к р е с ть я н с к и х  зем ел ь  дости- 
гает 1.700 т ы с . дес . и  я в л я е т с я  первой , по своим  
разм е р а м ,  в  э т о й  гру п п е .

Ч аст ны л  в л а д е ния  в  С . г . до  сих пор п ри- 
над леж ат к  о ч е н ь  к руп н ы м  по  р азм е р ам ъ : в 
1905 г .  в  р у ках  648 в л ад е л ь ц е в  личной зе м ел ь- 
кой со б с тв ен н о с ти  со с р ед о то ч и в ал о сь  2 .506  ты с . 
д е с .—80%  в сей  те р р и т о р ии л и ч н аго  з*ния .  49 в л а- 
де л ь ц ев  с в ы ш е  10 т ы с . д ес . о б л ад ил и  п лощ адью  
в 816 т ы с . л е с . П о  п о зд н е йш им  све де к ия м  по 
в овоузенском у у. (1912 г .) ,  в л а д е л ьц ам  име ний 
до 100 д ес . п р и н ад л еж ал о  т о л ь к о  0 ,7% , от 100 до 
1.000—16,3%  и св ы ш е 1.000 д е с . 83,0®,0. Но в  1905 г .  
круп ны я в л а д е ния бы ли ещ е боле е  р ас п ростраи еи ы : 
тогда  н а  одно в л ад е ние п ри х о д и л о сь  в  средн ем  
1.754 д ес ., a  в  1912 r . —1.046 д е с . З н а ч и т ел ь н о е  до 
сих пор р а с п р о стр а н ен ие л а т и ф у н д ий в С . гу б . 
я в л яется  одной  и з  суш ест ве н н е йш их п р егр ад ъ
с.-хоз . п р о гр е ссу . В  э т о м  отн ош ен ии п ереход  
зем ел ь  в  к р е с т ь я н с к ия  р у к и , при  котором  про- 
исходит дро б л ен ие э -н ия, сп о с о б ству ет  а гр а р н о й  
эволю ции .

Ииа зен н ы я  зе м л и  в  C . r . ,  со став л яю щ ия  пло- 
щ адь 1.727,7 т ы с . д е с ., з а  п о сл е д н ие  годы  усердн о  
раопродаю тся: в сего  о тгр ан и ч ен о  в  н ат у р е  д л я  
продаж и н а  184,1 т ы с . д ес ., но ф ак т и ч е ск и  п ока 
заклю чено сд е л о к  д л я  п р о д аж и  н а  40,8 т ы с .  дес, 
Б . ч . к а зе н н ы х  зе м с л ь  з д е сь  сч и та е тс я  удобной  
и сд ается  в  аренду, к а к  оброчн ы я с т а т ь и , яо , 
отл и ч аясь  безво д ием ,  э т и  зе м л и  не м о гу т ь  б ы ть  
наре зан ы  н а  х у то р с к ие  и отр у б н ы е у ч а стк и , a  т .  к . 
п р а в и т ел ь ств о  при  расп р о д аж е  казен н ы х  зе м е л ь  
п р и д е р ж и в ается  п р и н ц и п о в  зе м л е у стр о и тел ь н о й  
пол и ти ки , т о  э т и м  г л а в н . обр. и  о б ъ я с н я ет ся  
сдабое д в и ж е н ие р асп родаж .  К азен н ы й  ф онд ,  
сдающий с я  в  арен ду , я в л я е т с я  в л ия т ел ь н ы м  ре- 
гу л ятрром >  зрмел*>ных> ц е н в  т е х>  м е ст ах > ,

гд е  его  р а зм е ры  боле е зн а ч и т е л ь н ы , т . к . а р е н д -  
н а я  п л а т а  з а  к а зен н ы я  и  оброчн ы я с т а т ь и , с р а в н н -  
т е л ь н о  н и зк а .

Н а д е л ь н ы я  зем л и  к р -н ь  за н и м аю т бол ьш в 
половины  в сей  тер р и то р ии гу б . П о  оф и ц иал ь н ы м  
св е де н иям  1905 г .  к р е с ть я н е  в  общ ем  по  гу б . 
н ад е л е н ы  зем лей  обильно—по 19,8 дес . н а  д вор .  
Н о э т а  ср е д н яя  вел и ч и и а  с к р а д ы в а е т  в е с ь м а  
бол ьш ие в а р иан т ы  наде лов  y  р аэ л и ч н ы х  к а т е г о р ий 
зем лед е л ь ч еск аго  н ас ел ен ия  и  р азн о о б р азн у ю  в е -  
л и чи н у  у ч астк о в  y  отде л ь н ы х  дворов  в н у тр и  
каж д ой  к а те го р ии . 5  г л а в н ы г ь  р азр я д о в  х р -н  
в  1905 г . бы ли  наде лены  т а к .  о б р .: к р е с т ь я н е  б . 
пом е щ и ч ь и —40,7 ты с . дворов— им е л и  в  сред н ем  
по 7  дес . н а  д вор ,  уде л ь н ы е —59,5 т ы с . д в о р о в —  
по 13,8 дес ., б. госуд арствен н ы е — 192,4 т ы с .  д в о - 
ров— по 28,8 д е с .,  баш ки ры  и т е п т я р и —23,3 т ы с .  
дворов— по 20 дес . и , н ак о н ец ,  не м цы -кол он и - 
ст ы —21,1 т ы с . д в . — по 33,3 д ес . В ел и ч и к а  н ад е л о в  
о к а зы в а е тс я  чрезвы ч ай н о  р азн о о б р азн о й  и  т о г д а ,  
когда  мы  ее будем р а з с м а т р и в а т ь  гео гр аф и ч е ск и — 
по отде льн ы м  уе здам ъ: в се в ерн ы х  у е зд а х  
она к о л еб л е тся  от  11,3 до 1 7 ,8  дес ., в  ю ж ны х—  
от 21,8 до 32,4 дес . н а  двор .  М акси м ал ь н ы е н а - 
де лы —в  32,4 дес .—н ах о д ятся  в  новоуз. у . О днако  
со с тав и тел и  после дняго сб о р н и ка  л о  н о в о у з . у .  
го в о р я т ь  о то м ,  что  и  на э т о т ь  уе зд  н а д в и г а е т с я  
зе м ел ь н ая  т е сн о та , которая, в прочем ,  „о щ у щ ае тся  
то л ь ко  по п ричине  х аоти ческаго  со сто ян ия к р е с т ь -  
ян скаго  зе м л е п о л ь зо в ан ия  и  н ер а сч е тл и в аго , б ез- 
систем н аго  отн ош ения  к  зе м л е . Б у д ь  с р е д н ий 
у р овен ь  к р е сть ян с к аго  х о зя й с т в а  п одн ят до  т о й  
вы соты , н а  какой  стоят  обы чны я к р е с ть я н с к ия  
х о зя й ст в а  Р о с с ии, — зе м ел ь н ая  т е сн о та  п отеряет  
свое  зн ач ен ие. Но д л я  стар аго  р а з м а х а  ст ал о  т е сн о " . 
Б о л ь ш ие наде л ы  крупны х общ ин это го  у е зд а  
расп ол ож ен ы  настол ько  неудобно в техн и ческом  
отнош ении, что  п оловина о б щ еств  име е г ь  наде л ы  
дл и н н е е 10 в ерст .  Э то  п р ед ста в л я е т ,  с х о зя й - 
ственной  стороны , больш ия  неуд обства  и п ри  су - 
щ е ств о в ан ии переде лов ,  ко гд а  к р е сть я н е  ст р е - 
м я т с я  у ст ан о в и т ь  справедливую  р азв е р стк у  зем ель* 
чтобы  к а ж д ы й  получил р а в н о е  ко л и ч ество  ближ - 
них и д ал ь н и х  полей , в ед ет  к  усиленной  че« 
резп о л о си ц е . В  у е зде  о ч ен ь  м ало  р е к ь , и  гр у н - 
то в ы я  воды  л е ж а т  ни зко . К р е с ть я н и и ,  вы е з ж а я  
н а  л е т н ия  работы , берепь с  собой бочку с водой , 
которую  и т а с к а е г ь  с  полосы  н а  полосу. В е с е к и ие 
посе вы  превращ аю гся в  сп л ош н ы е перее зд ы  с 
п л у га м и  и боронами по н еустан о ви вш и м ся  доро- 
гам ,  т .  к . з д е сь  стараю тся се я т ь  ка к  мож ио 
р ан ь ш е . В се  это  с о зд аегь  м ассу  тр у д а , р астр ач н - 
в аем аго  соверш енно безплодно.

З а  и стек ш ия  40 л е т  в уе зд е  почти  в с е  общ ины  
переде л я л и с ь  по 2, по 3 и  по 4 р а за .

Ч исло  общин,  переде лявш их землю :
Р у сск и х .  Н е мецких.

П о 2 р а з а .....................  33 24
т Z    29 32
. 4 ........................ 2 8

В  не м ецких  общ инах,  ка к  видно из з т и х  
таблиц ,  п ереде л ы  прои зводи л и сь  чащ е, че м  в  
русских .  О дним  и з  преобладаю щ их мотивов-ь 
к  излиш ни м  п ер евер стк ам  и п е р е а е л а м  з е -  
м ельны х у годий с л у ж и т ь  р е зк о е  и м ущ ествен н ое 
н еравен ство  ч л е н о в ь  обш ины , нере дко вы зы в аю ш ее  
п р ер е к ан ия  о способах р ас п р е д е л е н ия  зе м л н  и  
п л атеж ей  м еж ду  группам и дом охозяев .  В  п о - 
сле днее вр ем я  гл авн ой  п ричиной  первде лов  сл у - 
ж и т ь  вы ход  к р е сть я н  н а  х у то р а  и  отр у б а .

В  ви ду  больш ой вер ав н о м е рн о ст и  в  р а с п р е -  
де л ен ии н ад е л ьн ой  зем л и  и  неуд обств  ея  р ас п о - 
л о ж ев ия , к р е сть я н е  C . г ., н ес м о тр я  н а  свое  отн о- 
с в те л ьи о е  м ногозем ел ье, п рвбе гаю т з  ш и роких  
р азм е рах к  ар еи д е  зем ли . В  1914 г . к р е с ть я н в  
име л и  в а  а р е в д о в ав в о й  з е и л е  14,5%  своих по- 
се в о в  и  23,З*/« се нокосов.

Зем леуст ройст во  С. г .  в  двух  своих г л а -  
в в е йш их р а з в е т в л е в иях — по вы ходу  к р е с т ь я н  
из общ и яы  и переходу н а  х у то р а  и  отр у б а  п р и- 
обре ло ч р езв ы ч ай н о  ш ирокие р а з м е рьи. f l °  К9РН-
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ч е ств у  заявлен ий о выходе  и у к р е п л ен ии С . г . сто* 
и т  в  Р оссии н а  первом ме с т е . В м ае  1915 г . 
поступило заявлен ий о выходе  221,3 т ы с ., у кр е пи- 
л о сь  164.200 дворов с 1.954,4 т ы с . д ес . Сверх 
т о го , получили удостове ри тел ьн ы е а к ты  12.400 хо- 
зя ев  с 82,4 ты с. дес ., п р о ж и в а ю т ие в  543, т .  е. 
в  23% все х общ еств в  губ. Е с л и  сч и та ть , что 
в  этих  общ ествах,  в  средн ем ,  по столько ж е 
дворов,  сколько их нме ется  в  34 обицинах,  
переш едш их ц е ликом  к  подворном у в л ад е нию, 
т .  е . no 120 дворов в  среднем ,  т о  общ ее коли- 
чество  хозяйств,  переведен н ы хь по з а к . 14 июня 
в  разряд  личны х собствен н и ков ,  д о сти гаеть
65,2 ты с., a  вме сте  с  добровольно укре пивш им ися 
н а  основании у к а за  9 ноября—до 229,4 ты с . д в оровь , 
или  53,1% все х общ инников в  губ.

П опы тки устрой ства  кр есть ян  н а  н ач ал ах  
единоличнаго владе ния  нач ал и сь  в С .  губ. ещ е 
в  50-х гг . минувш . в ., ко гд а  довольно больш ое 
количесгво селений было устроен о  на п ри к яты х  
в казну  от калм ы цкаго  в о й ск а  с е л е н иях самар- 
скаго  и  ставропольск . уу . П о за к о н у  1846 г . наде - 
л ен ие было произведено сем ейны м и участк ам и  пло- 
щадью  в  30—40 дес . Б ы л о  устан овл ен о  майоратное 
п ользование зем лей , п ри  чем к  старш ем у  и з 
насле дников не то л ь к о  д о л ж в а  бы л а  пероходить 
в  неразде льном составе  зем л я , но и  возведен- 
н ы я на участке  строения , зем леде л ь ч еск ия орудия 
и опреде ленное количество  ск о та , х ак  необходи« 
м ая  прин адлеж ность  полнаго  х о зя й ст в а . У частки  
были образованы  полосам и и  картам и ; полссы  
начинались о т ь  вы гона и тя н у л и сь  во  всю дл и яу  
наде льной плош ади; кар ты —отруба отводил ись  в и» 
каж дом  поле . В  1861 г . за к о н  1846 г .  бы л 
отме нен — семейны е уч астк к  с т ал и  дробиться, к  
ныне  эти  зем леустроенны я сел ен ия  ниче м  не отли* 
чаю тся от остальны х.  В торой  оп ы т бы л про- 
и зведен  в 1895—6 г г . Н а  у д е л ьн ы х  зем лях  
николаев . у . участки  отводи л и сь  в  24-ле тнюк> 
аренду за  невы сокую  п л ат у  (1 p .—1 р . 60 к . з а  дес.) 
У частк и —хуторской ф орм ы , н а  них  переселенцы  
и з М алороссии обязы вал и сь  н ас аж д ат ь  сады  и 
рощ и. Н ове йш ее обсле дование  п о к азал о , что  все  
у сл о в ия остались  м ертвой  буквой , при  чем,  во 
многих случаях,  переселенцы  р азб е ж ал и с ь , бро- 
с и в  участки. ТѢ ж е  х о зя й ства , ко то р ы я остались, 
ниче м ь  не отличаю тся от окрестны х кр есть ян .  
Н аиболе е удачной о каэал ась  х у то р с к ая  систем а y 
м енонитов.  Р асп о л а гая  больш им и средствам и , 
эн ер гией  и зн ан иям и , онн сде л а л и  свои  хозяй ства  
доходны ми и кул ьтурн ы м и. Ho y  них ро ст  до- 
ходности не поспе в а е т ь  з а  ростом  н асел ен ия ,  и 
не которы я семьи начинаю т бе д ст в о в ат ь  и  про* 
даю т участки . В  общ ем,  ав то р ы  сп ец иальнаго  
изсле дования к р у п н ы гь  хуторских хозяй ств  при* 
ходят к  вы воду, что  т а к ия х о зя й ст в а  не могли 
переш агнуть  „естествен н ы х  ступеней  хозяйствен - 
н аго  р а зв и тия- , иначе говоря , з а  50—20 л . своего 
суш ествован /я  хуторския  и  о труб н ы я хозяй ства  
ниче м не вы яе л ил и  себя и з  остал ьн о й  м ассы .

В  ио.ве йший л ериод,  э а  1907—14 гг ., по после д- 
ним законам  о з -в е , поступило х о д ат ай с тв  от 
169.600 дв ., a  у тзер ж д ен о  зем л еу стр . проек товь  для 
.75,1 ты с . д в ., в  том  ч и сл е  д л я  66,6 ты с . дв.— 
в  единоличное — хуторское и отрубное в л ад е ние, 
с площ адью  в  1.506,3 ты с . дес ., и  д л я  8,5.£тыс. 
д в . с площ адью  в  85,3 ты с . д ес .—по  групповом у
з-ву—выде л отдѢ льны х с е л е н ий и з  слож ны х 
общин.  Н о и  в н астояш ее в р е м я ист ати сти к  
кн . О боленский , оп и савш ий в  так и х  ярки х крас- 
ках  благоприят н ы я  после д ств ия уд ач н аго  з -в а  в 
П сковской  губ., в С . г . находит л и ш ь  отри ца- 
те л ь н ы я  черты . П о его  словам ,  „если  в  через- 
полосном  хозя й ств е  одним  и з  основны х де- 
ф ектов его  яв л я е т с я  д ал ь н о ст ь  от у са д ь б ы , то 
в  больш их селениях,  л ереш едш их н а  отруба, 
д л я  доброй половины  хозяй ств  э т о т  деф ект 
ещ е усугубляется, т . к . уж е не ч а с т ь  зем л и , a  вся  

.о н а  отде ляется  от усад ьб ы , иногда на не сколько , 
a  то  и на десятки  в е р с т ъ в. Ч то  к а с а е т с я  хуторского 
х о зяй ства , где  в есь  участок ,  что  н а з ы в а е т с я , чв 
однок гл азу " , т о  зде сь  трудн о  преодолимы м  
преп ятствиям  яв л я е т с я  о тс у тств ие воды  и за тр у д - 
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те л ь н о  отрубов к р е с т ь я н е  го в о р ятъ : ипреж де было 
худо, a  теп ер ь  ещ е  х у ж е  стал о : ком у  ближ ние от- 
руба д о ст а л и с ь — т е м хорош о, a  в о т  мне  даль- 
ний п оп ал ся  — чего  я  с ним  де л а т ь  буду?« Межвѵ 
т е м,  подавлягощ ее больш ин ство  зем леустроенны х 
х озяй ств  переходит н а  отруба.

С ельское хозяйст ао  С . г . со вто р о й  половины  
X IX  в . и в н ач ал е  X X  в . п ереж и л о  быструю 
эволю цию х и щ н и ческаго  э к ст ен си в н а го  зернового 
зем л е д е л ия. Р а с п р е д е л ен ие угодий в  губ . с 60-х гг 
и по 1887 г . х а р а к т е р и зу е т с я  сле дую щ ими данными 
(в т ы с . д ес .):

В ъ '1860-х  гг . 
и 1887 г .  . .

3«sС
2.000
6.658

44с:
2.608 1.746
3.9751) 1.351

ч  дО Св
>» \о

оy  X О р
Е  2 ^  m X

8.188
220 1.516

М ене е, че м з а  30 л е т  п л ощ ад ь  паш ни  уве- 
л и чи л ась  поч ти ‘ в  3.5 р а з а  за  сч ет  пастбищ ны х 
и се нокосны х у го д ий и  отч асти  л е сов .  Э то был 
ещ е период го сп о д ств а  зал еж н о й  систем ы  поле- 
в о д ств а , которая  y  к р е с ть я н  в  боле е населен* 
ны х у е здах ,  у ж е  у сп е л а  см е н и т ь ся  трехпольем  
a y  ч а стн ы х ъ ?  в л ад е л ь д е в  о с т ав ал ась  почти во 
всей н еп рикосн овенности : п роц ен т посе в а  в 
паш н е  y к р е сть ян  р а в н я л с я  51,8% , y  частны хь 
в л ад е л ьц ев  31,1%  — бол е е двух т р е т е й  паш ни 
л еж ал о  в  за л е ж и . С  т е х пор д а л ь н е й т е е  
расш и рен ие пахотны х угодий постепенно  приоста- 
н ав л и в ается , хотя , повидим ом у, не во все х 
уе здах ,  но п л ощ адь  посе вов п родол ж ает воа- 
р а с т а т ь , п ри б л и ж ая  си стем у  п о л ев о д ст в а  кт» трех- 
полью . В 1895 г . п од  посе вом  числилось 
2.753 ты с . дес ., в  1900 г . — 3.633 т ы с . ,  1905 г.— 
4.092 т .  д ёс ., 1912 г . — 4.462 т ы с . С у д я  no этим  
ц иф рам ,  абсолю тное в о зр а с т а н ие посе вной пло- 
щ ади к  наш ем у в рем ен и  не ск о лько  зам едляет 
свой  тем п .  В  8 0-хь  и  90-х г г . .  в п л о ть  до ны- 
не ш няго в е ка , п роведен ие ж ел е зн ы х  дорог 
особенно сти м ул и ровал о  зем лед е л ие в  С . г . Зем ля 
п одв ер гал ась  безудерж ной  р ас п аш к е , устан овл ея- 
н ы я  си стем ы  п о л ев о д ства  л о м ал и сь  х ак  y вла- 
де л ь ц ев ,  т а к  и  y  к р е сть я н .  К а ж д а я  крестьян* 
с к ая  общ ина ме н я л а  св о й  се вооборот,  и строгое 
соблю дение это го  се вооборота не сч и талось  обя- 
зател ьн ы м .  Т о г д а  ж е  р о ж ь  с т а л а  за м е няться  
боле е вы годной п ш ен и ц ей . С  1895 по 1912 г . пло- 
щ адь под рож ью  у в ел и ч и л а сь  то л ь к о  с 853 ты с. 
до 1.091 т ы с . д е с ., |п о д  пш ениц ей  — п одн ял ась  с  
1.230 ты с . дес . до  2.660 ьт ы с ., a  в  1914 г . — до 
2.715 т ы с . дес. П ш ен и ц а  о х в аты в ает  те п ер ь  до 
двух  тр е тей  в се х  посе вов.

„Т акого роца х о зя й ст в о ,—гов ори тся  в  сборнике  
по н овоузенск . y . ,—не м огл о  д л и т ь с я  в е чно с  
одннаковы м  у сп е хом.  К ак  бы н и  б ы л  богагь  
источник и как бы  ни бы ли б л агодатн ы  условия 
пополнения  его ес теств ен н ы м  путем  —  без по- 
мощ и извне  богатство  и сто ч н и ка  долж но было 
и зсяк н у ть . Степь*, р а н ь ш е  х о в ы л ь н ая  и  зеленая, 
теп ерь  п р ел с тав л ял а  уны лую  к а рти н у  вы ж ж ен кой  
полупусты ни. З е м л я  в ы п а х и в а л а с ь , расп ы л ял ась , 
б^дне л а  п и т ат ел ьн ы м и  в ещ е ств ам и , ф изическое 
состояние почв у х у д ш а л о сь . »Земля отк азы в ал ась  
р о д и ть . В н овоузен . у . до  80-х г г . число не- 
у рож аев  не п ревы ш ал о  3 B bf д ес я ти л е т ие, a  после  
число их доходит до 4, при  чем в после дние 
годы  они с л е дую т н еп о средствен н о  друг за  
другом  д в а-три  го д а  под - ряд.  К ол ебан ия  уро- 
ж ай н ости  очен ь  зн а ч и т е л ь н ы . Т а к ,  в  период 
1985—1909 г г . — м аксим ум  урож ай н ости  пш еницы 
в ы р а ж а л ся  по губ . циф рой  49 п у д . с  дес ., ми- 
нимум— то л ь ко  6 пуд.

У совер ш ен ство в ан н ы я орудия  в  C . г ., как  
вообш е в ю ж кы х гу б ., где  насел е  ие р е дко, и 
собственны х р а б о т н и к о в ъ |н е  х в а т а е т ,  распро- 
странен ы  довольн о  ш и роко . Ж еле зн ы х плугов 
и.по данны м  1910 г .)  поч ти  вдвое боле е , че м дере-

*) QT> ВУГО«,
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вян н ы х  о р у д ий в с п а ш к и , кон ны х м о л о ти л о к  
п ри х о д и тся  по одной н а  25 хоаяй ств .  Т е м не 
мене е, п р ием ы  о бработки  зе м л и  п р и м и ти в н ы . В  
после днем  зем ском  с .-х о з . обзоре  з а  1914 г ., 
н а п р .,  п и ш е т с я : „К ак  под  я р о в о й , т а к  и  п од  
о зи м ы й  п о се вы  в сп аш к и  п р о и зв о д и л и сь , в  б ол ь- 
ш и н ств е  сл у ч а ев ,  один  р а з ,  п ри  чем  в  бу- 
зу л у к с к . и , г л .  обр ., в  н и к о л аев ск . и н о в о у зе н ск . 
уу. им е л о с ь  очен ь  зн ач и т е л ь н о е  ко л и ч ест в о  слу- 
чаев  посе в а  о зи м ы х  под борону „л е н и в к о й “. 
У добрение п ол ей  н авозом  зем ск и м и  к о рресп он д ен - 
там и  о тм е чено : ози м ы х— в  7 %  с л у ч а е в ,  яро - 
вы х в  2 ,7 % . С  1914 г . н а ч а л о с ь  у м е н ь ш е н ие 
площ ади  п осе в а  под в л ия н ием  в ойны  (с  4.023 
ты с . д ес . до  3.861 ты с . д ес .) , у си л и вш ееся  в 1915 г. 
и до х о д ящ ее , п овидим ом у, до  сзо его  а п о г е я  в  
1916 г .

В  р е з у л ь т а т е  п л охой  обработки  и  о т с у т с т в ия 
у добрен ия , a  т а к ж е  хи щ н и ч е ск о й  р ас п аш к и  полей , 
ср е д н яя  у р о ж а й н о с т ь  н и з к а : в  д ес я ти л е т ие 1901— 
1910 г г .  р ж и  соби рал и  с 1 д ес . —  34,3 п у д ., п ш е- 
ни ц ы —30,5 пуд ., о в са—29,4 п уд . и  т .  д. У  к р е с т ь -  
ян ,  к а к  и  всю ду, у р о ж а й  ещ е ниж е: т а к ,  в  
'1914 г . ,  н а  к р е с т ь я н с к и х  зе м л я х  р о ж ь  д а в а л а  
2 4 ,3 п .,н а  ч а с т н о в л а д е л ь ч еск и х — 37,8 п., п ш ен и ц а—
29,3 и  43,2 п .  В п роч ем ,  по боле е то ч н ы м  с в е - 
де н иям  зе м ск и х  к о р р е сп о н д е н то в ,  э т а  р а з н и ц а  
у м е н ь ш а е т с я  д л я  р ж и  до 9 ,9  п у д . (31,4 п .  y  кр -н  
и 41,3 п . y  в л а д е л ь ц е в ) . Э то  с к о р е е за в и с и т  о т  
л учш аго  к а ч е с т в а  п о ч в ы , и гл ав н о е , — м ен ьш ей  
и ст о ш е н н о ст и  ч а с т н о в л а д е л ь ч еск и х  зе м е л ь , че м 
от  в ы с ш е й  а г р и к у л ь т у р ы , т е м боле е , ч то  зн а -  
ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  ч а с т н о в л а д е л ьческ и х  п аш ен  
н ах о д и тся  y  к р е с т ь я н  в  ар е н д е  и м ного  т а к ж е  
купчих з е м е л ь . В  1914 г .  y  к р е сть ян  п л о щ ад ь  
посе в а  д о с т и г а л а  3.860,6 т ы с . д ес ., из к о т о р ы х  
80 % .б ы л о  н а  н ад е л ь н о й  зе м л е , 1 4 ,5% — н а  арен до- 
ван н о й  и 5 ,5 %  н а  к у п ч ей , т .  е . н а  ар е н д о ва н н о й  и 
ку п ч ей  з е м л е  вм е сте  772 т ы с . д ес . З а  в ы ч е т о м  
их,  с о гл а с н о  с в е де н иям  Ц ен т р . с т . к -т а ,  соб- 
с т в е н н ы х  в л а д е л ь ч е с к и х  посе вов о с т а е т с я  
659 т ы с .  д е с . —  п л о щ ад ь , р а в н а я  ш естой  ч асти  
к р е с т ь я н с к о й . Т а к . обр . и з д е с ь ,  н ес м о тр я  н а  б ол ь- 
ш ую  о тн о с и т е л ь н о  т е р р и т о р ию ч а стн аго  з е м л е в л а -  
де н ия ,  ч а с т н о в л а д е л ь ч е с к о е  х о зя й ст в о  и г р а е т  
в е с ь м а  н езн ач к те л ь н у ю  р о л ь .

П о се в н а я  п л о ш а д ь , н а х о д я ш а я с я  в п о л ь зо в а н ии 
к р е с т ь я н ,  р ас п р ед е л е н а  м еж д у  ними д ов ол ьн о  
н ер авк о м е р н о , ес л и  р а з с м а т р и в а т ь  к р е с т ь я н с к ия 
х о зя й с т в а  н езав и си м о  от  их сем ей н аго  с о с т а в а .

П р о ц е н т  х о зя й ст в  (по  са м а р ск о м у  y .) .
Б е з  посе в а . .
С  посе в. до  3 дес. 

от 3 * 6  
6 ‘
9

9
« 1 5

» 15 „ 2 1  
„ 2 1  „ 3 0  

с в ы ш е  30 д .

9.9 
18,9
25.8
16.9 
16,6
6,6
3,4
1.9

В ер х н ия ,  м ногоп осе в н ы я  гр у п п ы  име ю т м ного  
к у п ч ей , е щ е  боле е ар е н д о в а н н о й  зе м л и : т а к ,  
гр у п п а  с посе вом  от 21 до  30 дес . а р е н д у е т  
на х о зя й с т в о  26,3 д ес . и  им е е т  куп чей  з е м л и  в  
с р е я н е м ь —по 6,3 д ес ., a  с а м а я  в е р х н я я  гр у п п а — 
свы ш е 30 д е с . п осе в а , а р е н д у е т ь  по 75 д е с . и  в л а -  
де е т ь  1 6 ,3  д . к уп чи х .  Э ти  гр у п п ь и, у ж е  п ри бл и - 
ж аю щ ия с я  к  м ел к о -б у р ж у а зн о м у  ти п у  х о зя й с т в ,  
п о л ь зу ю тс я  в  ш и рокой  с т е п е н и  н аем н ы м  тр у -  
дом .  О д н ако , ес л и  р а з с м а т р и в а т ь  х о з я й с т в а  по 
ином у л р и з н а к у — по р а з м е р ам  сем ьи , т о  э т и  
р а з л и ч ия  о к а зы в а ю т с я  в  зн ач и т ел ь н о й  ст еп ен и  
сгл а ж е н н ы м и . .

H a  1 хо з-в о
п р и х о д и л о сь  *** l i ï ï S  

■ д у ш ъ о б . п ол а . Д ес-п осе в а .
В  гр у п п е  сем ей , име - 

ющих д о 4 д у ш ъ о б .  п . . . 2 ,8  1,23
5  — 8 . . . . .  - 6 .3  1,23

' 9  — 1 3 ..... 10,2 1,35
14 и  боле е . . . .  16,1 1,93

В ы де л я е т с я  т о л ь к о  в е р х н я я  гру п п а , к о т о р ая  
'п р и  до& чктедьндаз»  р а з ^ е рах?» св б я х  с е м е #  н а -

н и м а ет  м ного  сто р о н н и х  р аб о ч и х  и б л а го д а р я  
э то м у , д а ж в  п ри  р а э с ч е т е  н а  д у ш у , у в е л и ч и в а е т  
п л о щ ад ь  св ои х  посе вов  в  п о л т о р а  р а з а  с р а в н и -  
те л ь н о  с  о ст ал ь н ы м и  г р у п п а м и .

И з  в с е х к а т е г о р ий зе м л е д е л ь ч е с к а г о  н а с е л е -  
н ия  н аи л у ч ш е е  х о зя й с т в о  в е д у т  к о л о н и с т ы -м е н о - 
н и т ы . И м е я  круп н ы е у ч а с т к и , за ч а с т у ю  в  10 и 
боле е д е с ., они ж и в у г ь  х у т о р а м и , н а  к о т о р ы х  
за в е д е н ы  са д ы , в ы к о п ан ы  к о л о д ц ы , п а с е т с я  м н о - 
го ч и сл ен н ы й  с к о т ь .  П р а в и л ь и ы й  5  —  6 -п о л ь н ы й  
се вооборот,  т щ а т е л ь н а я  о б р а б о т к а  у с о в е р ш с н - 
с т в о в а н к ы м и  о рудиям и  д аю т и м  д о в о л ьн о  в ы - 
со кие  и, гл а в н о е , у с т о й ч и в ы е  у р о ж аи : р ж и —от 
50 до  60 п у д .,  п ш ениц ы —о т ь  35 д о  47 п уд .

С кот оводст во  в C . г .,  ес л и  су д и т ь  п о  о ф и ц и- 
а л ь н ы м  дан ны м ,  до к о н ц а  X IX  в .  р а з в и в а л о с ь  
д о в о л ьн о  бы стр о , но в  X X  в . ,  в ы т е сн ен н ое  зе р н о -  
вы м  х о зя й ст в о м ,  п о д в ер гл о с ь  с о к р а щ е н ию.

Ч и сл о  голов  с к о т а  в т ы с .

Л о ш ад ей . рогК Р ^ а . С в и н е й .

1883 г . .  . 888 592 1.597 179
1900 г . . . 892 1.139 1.853 200
1911 г . . . 889 861 1.311 159

З е м с к ия  с в е д е н ия д л я  1914 г .  (о сен ь) д а ю т  п о  
не которы м  видам  б б л ы и ия , по д р у ги м — м е н ь ш ия  
циф ры : л ош ад ей  (в зр о сл ы х ) —887 т ы с .,м о л о д н я к а —  
211 т ы с .,  круп н аго  р о гат аго  ск о т а  в зр о с л а г о — 
666 т ы с . ,  м олодняка — 312 т ы с ., вер б л ю д о в  66 
т ы с . ,  овец  и к о з  1.571 т ы с ., св и н ей  — 214 т ы с ..  
Н о и по э т и м  ц и ф р ам ь  о б н а р у ж и в а етс я  э а м е тн в е  
п ад ен ие  о в ц ев о д ст в а  и к р у п н аго  р о га т а го  с к о т а . 
С р ав н и т ел ь н о  с н асел ен ием и  с  по е в н о й  п л о - 
щ адью , э т о  п а д е я ие ещ е бол е е  р е зко .

Н а  100 душ  н ас ел ен ия  п р и ход и л ось :

Л о ш а д е й . рогК Р ^ т а . О ввц .

В  1895—9 г г . . « . 30,0 29,7 48,4
„ 1905—9 гг . . . . 27,6 26,2 43,3

Н а 100 д е с . посе в а .
В  1 8 9 5 -9  г г .  . . . 34,6 34,3 56,0
* 1 9 0 5 -9  p p . ' .  . . 32,2 30,6 50,4

П ад ен ие ско то в о д ств а  ср а в н и те л ь н о  с  зе м л е -  
д е л ием,  с сел ьск о х о зяй ств ен н о й  точ ки  з р е н ия , 
гр о зи т  оп асн осты о  в  том  отн ош ении, ч т о  зе м л я , 
и с т о щ а е м а я т е п е р ь э к с т е н с и в н о й  р а с п а ш к о й ,в с к о р е  
п о тр еб у ет  си л ьн аго  удобрения , к о то р аго  y  с а м а р - 
ских  х о зя ев  нали цо  не о к а ж е тся .

В  р ас п р ед е л ен ии л ош адей  м еж ду  к р е с т ь я н -  
ск и м и  х о зя й ст в ам и  сам ар . у . з а  л о сл е днее ЗО-ле т ие 
прои зош ел  продесс н и в ел и р о в к и  — с о к р а т и л а с ь  
не ск о л ь к о  безл ош ад н ость , и у м ен ь ш и л и сь  м н ого - 
л о ш а д н ы я  гр у п п ы , a  средн ия  в о зр о сл и .

П ром ы ш ленпост ь'. а )  ф а б рично -завод екая . П о 
д ан н ы м  а н к еты  м -ва т о р г . и п ром ы ш л . 1908 г . # 
к р у п н ы я  ф абри ч н о-заводския  п р ед п р ия т ия  C . г .,  п од- 
в е дом ствекн ы я ф абричной и н с п ек ц ии, р ас п р ед е л я -  
л и с ь  по род ам  и р а з м е р а м  сл е дую щ им о б - 
р азо м .

‘ С ум м а п р о -
О б раб отк а  Р аб о ч и х .  н зв о д с т в а

* (ты с . р у б .) .
в о л о к н . в е щ . . . . . . .  1.583 990
д ер е в а  601 1.186
м е т а л . и  м ннер. в е щ . . 1.749 1.181
гш щ е в ы х ъ и ж и в о т .п р о д . 7.357 47.605
п роч . (бум ага , хим иче- 

ск о е  п р о и з в .)   563 567

И  т  о г  о . 12.226 51.995

П о р а з и е рам  п р о и зв о д ств о  С . г .  о к а з ы в а е т с я  
н е и з  п о сл е дних н а  ю ге  б л а го д а р я  то м у , что  
в  ней  си л ь н о  р а з в и т о  м уко м о л ьн о е  д е л о . В с е х 
м ельниигь  круп н ы х  и м ел ки х  в  С . гу б . в 
1908 г .  бы ло  4.933, с ь  9.000 р аб ., и з  т а к .  н а з ы в .  
то в ар и ы х ,  гл ав н . обр. п ар о в ы х — 137. В  1903 г .  
т а к и х  м ел ь н и ц  бы ло в сего  71, и  т а к .  обр . з а  
п я т ь  л е т  круп н ое м у ко м о л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  
цочуи ^ в о и л .о с ь .  в се х ^  м ^ л ь н и ц а х ^  б ^ д о  д е -
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рераб отан о  65.280 гы с . п уд . зе р н а , в  г . ч. на 
круп н ы х— 43.705 т ы с . пуд.

В то р а я , после  м уком ольной, о тр а сл ь  крупной 
пром ., если  не сч и та ть  казен н ы х  в и н н ы х  ск л а - 
дов , —производство сл и ртн ы х  н ап и тк о в .  О стал ь- 
н ы я  отрасл и  круп ной пром ы ш л ен н ости  — незна- 
ч и тел ь н ы х  разм е ров .  Т а к . о б р . ф аб р и ч н о -зав . 
п р о м . С . г . т е сно с в я з а н а  с ея  се л ь ск и м  хо- 
зя й ст в о м .

б) М елкая  хустарн ая  пром . р а з в и т а  в общем 
сл ао о . З а  отсутствием сп ец иа л ь н ы х ь  и з с л е д ован ий 
н е л ь зя  у к а зат ь  ни  ч и сл а  к устарей  ни  гл ав н ы х  
видов  кустарн . пром. Вообщ е н ас ел ен ие , при  
д овол ьк о  оольш их посе вах,  н е  особенно н у ж д ае тся  
в сторонних за работк ах .  П о п о сл е днем у зе м - 
ск ом у  еж егоднику н а  1914 r ., и з 645 сообщ ен ий 
зем ских  корреспондентов по это м у  вопрооу 
то л ь к о  186 указал и  н а  н уж д у  н ас ел ен ия  в  э а р а -  
ботках.  Заработки  по б. ч . о тх о ж ие, х о тя  не на 
д а л ь н ия разстоян ия: в  п реде л а х  св о ей  губ . и ск ал и  
за р аб о тк а  две  тр е ти  отхож и х п ром .; о с т а л ь н а я  
т р е т ь  нап рав л ял ась  частью  в  друтия  п о в о л ж ск ия 
губ ., частью  в центральную  Р о с с ию , но г л а в н . обр. 
в  С ибирь и Среднюю А зию, к у д а  п р о то р и л и  им  
дорогу переселенцы .

Торговлл,  ш ранспорт .  К ак  п ро м ы ш л ен н о сть , 
та к  и  тор го вл я  т е сно св я зан ы  с зем лед е л ь -  
ческим  пром ы слом .  К ром е  пом еиц и к о в ,  на 
продаж у лрои зводи т х л е б вгесьма зн ач и т ел ь н ы й  
кл асс  посе вщ иков ,  аренлую щ их зем лю  y  круп - 
ных зем левл ад е л ь ц е в ,  a  т а к ж е  y  к а зн ы . Е с ть  
посе вщ и к и , се ющие еж егодно  по  6.000 д ес . в  р а з -  
ны х ме стах ,  н а  сн я ты х  н а  1 год  земляхъ*, 
т а к ие посе вщ и ки  не име ют н а  с в о и х ь  зем лях  
ни  х у то р а  ни какой  бы  т о  ни  бы ло осе д л о сти , a  
се ют,  гтерее зж а я  с ь  ме с т а  н а  ме сто . П родаю т 
м ного  х л е ба и  к руп и ы е к р е с ть я н е  и  не м цы -ко- 
л о в и сты .

З д е ш н ее зерно и зд ав н а  оце н и в а е т с я  к а к  луч- 
ш ее не то л ь к о  в  Р о ссии, ио н з а  гр ан и ц ей , по 
св о ей  чистоте , тон кости  верхней  п л ен к и , муч- 
н и с то сти  и прочности в  х р ан е н ии. С к у п к а  хл е ба 
п рои зв од и тся  б. ч. с  п рн воза  н а  б а за р а х .  П оку- 
п ател ям и  вы ступаю т одноврем енно ме ст н ы е  м ель- 
ни к и , эксп ортн ы я ф ирм ы  и иногородны е м ел ьн и ки , 
ко то р ы е л е том  прин им аю т п рям о  с  барж ей , a 
зи м ой  в  ам бары  н а  ск л а д  до в есн ы ; э а  зти м и  
гл ав н ы м и  покуп ател ям и  сл е дую т сп е к у л ян т ы , I 
и е л ш е  ссы пщ ики . С куп ка  с о в ер ш ает ся  ло  опреде - 
л енн ы м  п равилам .  П о дорогам  и  д ер е вн я м  
п о к у п ать  нигде  н е  д о зв о л яет ся , однако  м ел к ие 
скупщ ики  ухитряю тся объе х а т ь  дер евн и  в  сезон- 
но® ВР*М* и с м алы м и  за д атк ам и  п ок уп аю т 
хл вб  н а  м е сте ,и л и  д огов ари в аю тся  с п родавцом  
н а  д о с т а в к у  в  и зв е ст н ы й  п у я к т ь  и срок.  Р ас п р о -  
стр ан ен  и  так о й  вид п р о д а ж и  на м Ѣ стах,  когда  
нуж даю щ ий ся  в д ен ьгах  к р е с г ь я н и н ь  прям о 
т а е т  к  ме стном у деревен ском у  „д ен еж н ом у  чело- 
в ъ к у " , и  то т  покупавт х л е б;  в  т а к и х  сл у - 
ч а я х ь  п окупка происходить  без в с я к а го  сообра- 
ж ен ия  с ры ночной це ной, a  о б у сл о в л и в ает ся  сте- 
лвны о нуж ды  продавцов .  О б стан о в ка  ск уп ки  н а  
базар ах  н есл ож н а. В  опреде ленн ы й  ч ас  под- 
я и м а е т с я  ф лаг среди  п л ощ ади , и в с е  п о к у п ате л и  
р а зсы п аю тся  по площ ади  в  ряды  в о зо в ,  и начи- 
к а е г е я  то р п ь . В ся  о п ер а ц ия  д е л а е т с я  ч р езв ы ч ай н о  
бы стро , потом у  что  я р л ы к и  заготовл яготся  с  в е- 
чера» о р и  покупке  нуж но  п о ст а в и т ь  то л ь к о  чи сло 
во зо в  и  ц е ну; б а з а р ь  в 3 —5 т ы с . в о зо в  р ас к у - 
п а е т с я  в  2 0 —30 м и н у т ь  и  в  те ч ен ие  ч а с а  р а з -  

по м е с т а « ь  д л я  сдачи . Э кон ом и ческие 
х л в б а  и  п а р т ии круп ны х п о ст ав щ и к о в  п о к у ла - 
ю т с я  по пробам,  и  хл е б их по б . ч . н а  п л о ш ад ь  
не л о ст у п ает .  ,

К онхуренция  м влких  скуп ш и ков ,  о к а зы в а -  
ПѴІКХЬ л о вы ш ательн ое в л ия н ие н а  це н ы , им е е т  
б ол ьш ое зн ач ея ие, и  зл оуп отреб л ен ия  р е дки , т е м 
фояѢ«, что  сакги к р е сть я н е  сж азы в аю тся  б . ч . хо - 
у о ш р  оиеве д о я я с изды м к. Х л Б б я ая  к а м п а н ия  обы чно 
н я т а н ^ е т с я -  а ь  а в гу с т а ; В  за в и с и м о с т и  о т ь  со- 
^  Э  Урожая, ѵ  лолови н е  ав гу с т а , и н о гд а  в  

нач и н ается  л оступление я а  н е которьге ба- 
х й е б», о в а ч а л а  в д яв и ч н ы м «  в аго я а м и  

wm WSîW«v- m  хода. ^^отьбы

п р и в о зы  уси л и ваю тся  каж д ую  неде лю, т а к  что  вт. 
сен тябре  и в п л о т ь  до  з а к р ы т ия  н ав и г ац ии или  во 
зам о р о зк о в  б азар ы  всю ду п ол н ы  ,и  и д е т ь  горячая 
ск у п к а . К  н ач ал у  л е д о х о д а в с е  и ногородны яф ивм ы  
за к у л а ю тс я  то в ар о м ;  п о сл е  это го  п р иез ж й  т 0» 
гови ы  р а з ъ е зж а ю т ся , и  н а ч и н а е т с я  за т и ш ь е  *а 
вр ем я  кото р аго  н а  р ы н к е  п о я в л я ет ся  скупленноа 
с возов  зерн о  со сторон ы  сп еку л ян то в .

Х л е бны х р ы н к о в  в С . г .  очень много как  
городских ,  т а к  и се л ь ск и х ,  слободских и  пьи 
стан ск и х .  К ру п н е й ш им и п о сл е  С ам ары  ры н кам я  
яв л яю тся : К и н ел ь , Ч е р к а с ы , Б у гу р у сл а н ,  Н ово 
у зе н ск ,  А бдулино, А ксен о во , Б о гат о е , Б арское 
Б у зу л у к ,  С орочи н ское . И з  п р и с т а н е й — К расны й 
Я р ,  Е х а те р и н о в к а , Б а р о н с к ,  Б а л а к о в о , Р овн ое 
П о к р о в ск ая . Р а з м е р ы  ры н о ч н аго  оборота опреде  ̂
л яю тся  ур о ж аем ъ : но в  общ ем они з а м е тно 
р ас ту т .  В  1880—4  г г . и зб ы то к  в ы в о за  над 
привозом  то л ь к о  по  ж е л е зн ы м  дорогам  соста- 
в л ял  30.528 ты с . п у д .,  в  1907—10 г г .—76.223 ты с  
П р ав д а , зд е сь  за м е ш а л ся  и ск л ю ч и те л ь н ы й  по уро- 
ж аю  1909 г ., ко гд а  ч и сты й  в ы в о з  дости г 110 милл 
пуд . Обьтчный ж е  э к с п о р т ,  к а к  сухопутны й, так  
и водны й  исч ислен  в 60 м и л л . пуд . По сортам  
хл е бов в в ы в о з е  гл ав н у ю  рол ь  и г р а е г ь  пш е- 
ница, a  р о ж ь  и овес со с тав л яю т не боле е 25®/ 
всего  оборота . В  с р е д н е м ь  з а  1905—8 г г . вьивоэи- 
л о сь  гр у зо в  по ж е л е зн ы м  дорогам  42,7 м и лл . 
пуд., по водны м  п у тям  —  46,4 м и л л . п у д ., т .  в! 
водны й  э к с п о р т  п р е в ы ш а е т ь  д аж е  ж е л е знодо- 
рож ны й. В воз ж е , н ао б о р о т ,  происходит почти 
исклю чительно  по ж ел . д орогам ,  по которы м  
им порти ровал ось  в  у к а за н н ы е  годы  31,4 милл 
a  no водны м  путям  л и ш ь  2,1 м и лл . Т а к . обр*. 
средний грузооборот п о  ж е л е зн ы м  дор . и  вод- 
ным путям  в С . г . д оходи т до 122,6 м и л л . пуд., 
д о ст и гая  в  ины е годы  до 160 м и л л . П о ж ел . до- 
рогам  з а  п реде л ы  губ . х л е б ь  в ы в о зи тс я  в  Б а л -  
т ийские  порты , г л а в н . о б р . в  Р и гу ; п о р ты  Ч ер- 
н аго  м оря , суд я  ию  ж ел .-д о р . о тп р ав к ам ,  име ют 
небольш ое зк а ч е н ие. И з  вн утрен н и х  ры нков  
наи боле е к р у п н ы е—П е тр о гр ад  и  М осква. В одны е 
грузы  перем е ш аю тся п р еи м . по р . В о л ге  и  ея  при- 
токам  — Б о л ь ш . и М алом у И р ги зу , Б езен чуку , 
С оку, Б о л ь ш . Ч ер ем ш ан у  и  р . М айне . Д в и ж ен ие по 
п ри токам  п р о и зв о д и тся  то л ь к о  в те ч ен ие весен- 
н яго  р а з л и в а  н а  н езн ач и те л ьн о м  п р о т яж ен ии, и 
ло В олге  проходит 96%  в с е х  х л е бны х грузов .  
П о р е кам ,  повидим ом у, зн а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  зк с - 
п ор та  и з  С . г . п оп адает в о  в н утрен н ие  города 
им перии.

Н . ОгановскШ. 
Саиарская лука, см. Волга, XI, 62. 
Сашарскить (уранотантсшит) , р е д- 

кий мянерал,  интересный по нахо- 
ждению урана и не к. р е дких элемен- 
тов.  Крист. в ромб. системе .; встре - 
чается такжѳ -зернами, величиной с 
оре х.  Тв. 5...6., Уд. в. 5,6... 5,76, цве ть  
черный, блѳск сильный, жирный или 
полуметаллический. Хим. состав очѳнь 
сложенъ: ниобовокислая соль F e, У, 
Ca, E r  и U r, при чѳм ч асть  ниобия 
заме щ ается танталом.  Ильмѳнский С. 
содержит 47,5%  Nb20 5, 6% ThO a,4,35%  
Z r02, l l ° / 0U r02 и пр. В стре чается  в 
йльм енских горах,  близ Миасскаго 
завода, на У рале  и во многих ме - 
стах в Се в. К аролине  (вме ете  с 
колумбитом)  массами до 20 фун. 
в е сом.  м . Л .

Саиарский уе зд,  в с.-зап. ча- 
СТЙ Самарс-C- r .,  градиадтт» с ь  Сшс-
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бирск. и Казанск. губ. Площ. 13.155,4 
кв. в.

С. у . л еж и т  по л е в. сторону В ол ги  и  р. С ам арой 
д елвтся  н а  д в е  части : с е вѳрвую , холмистую  (Со- 
кольи горы ), орош аѳмую  С ам арой с  Кинелѳм ж Со- 
ком с  К ондурчей , н  южную, боле е  ровную , я в -  
ляющуюся пѳреходноп к  етепной  ч а стн  г-нии, оро- 
шаемую н езн ач и т . притокам и В олги  (М очей, Б езен - 
чугом,  Чагрой^). П реобладаю щ ая п о ч в а  чернозем - 
ная. Ле с а  (ок . 9% ) име ю тся гл . обр. в  се в. части . 
Из минѳр. б о га тст в  в стре ч а ѳ тся  ч н стая  кри стал- 
лическая се р а  в  Сокольих го р ах .  Н аселение к  
1913 г. исч и сл ен о  в  465 т. (вклю ч ая 106,8 т. город- 
ского), н а  1 кв . в . 27,3 сельск . ж . По иереп. 1897 г. 
было 357.018 ж ., преоблад. в ел и коруссы  (83,16%), 
малороссов 2,44% , мордвы  5,61%, т а тар  3,92%, 
чуваш  2,21% , н е м цев 1,49%. Г л . за н ятиѳ зем ле- 
де лие; в  окрестн остях  С ам ары  р азвп то  садовод- 
ство. О бщ ая п лощ адь зем лѳв л ад е ния  в  1905 г. 
равн ял ась  1.253.029 д ес ., и з  них наде льн. зѳм ель  
88.6% (14 дес . н а  1 двор) . В  частн ой  собствен- 
ности было 18,9% , в  т. числе  109.663 д. прин ад- 
лѳж ало д в о р ян ам  (по 418,6 д. н а  1 вл аде нЬе), 
22.091 д. к рестьян ам  (137,2 д . н а  1 влад.), 7.441 д. 
ме пиаяам  (30,5 д . н а  1 вл ад .), 68,173 дес . куп цам  
(558,8 д . н а  1 вл ад .) и  20.510 д . крестьян ск . товарищ . 
(569,7 д. н а  1 влад.). Г осудар . ии учрелсд. при- 
надл. 42,5% . А . П -р .

Сатар (йбабао), один из Филип- 
пинских островов (см.), отде ленн. 
от Лю сона пролив. Сан- Бернардино. 
Вме сте  с небольшими прилегающ. 
о-вами заним. 13.664 кв. км.; 222.690 ж., 
б. ч. малайцев.  Поверхность гористая, 
покрытая ле сом;  почва, хорошо 
орошаемая, очень плодородна. Климат 
уме ренный. Произв. сахара, риса, кофе, 
какао и табаку. Гл. гор. Катбалоган 
на зап. берегу. С 1898 г. принад- 
лежит Се в.-Амер. Соѳд. Ш татам.

Самаряне, см. Самаргя.
Самба (Sembat), М арсель, совре- 

менн. французск. политич. де ятель. 
Выдвинулся в  качестве  одного и з  
руководителей объединенной (в 1904г.) 
социалистичеекой партии, вы ступая 
как блеетящ ий оратор на народн. 
собраниях .  Знаток вопросов рабоч. 
законодательства и талантливы й пу- 
блицист (в газ. „L’H um anité“), a  
также как делегат п артии на между- 
народ. социал. конгрессах,  С. посвя- 
щал особенное внимание вопросам 
професс. движения, сближению социа- 
листич. п артии с професс. союзами, 
рабочему законодательству и борьбе  
с 3-ле тней военной службой. Не- 
задолго до мировой войны он выпу- 
стил нашуме вшую книгу-памфлетъ: 
„Faites la  paix, ou faites le  ro i“, в  
h o t .  доказы вал,  что перед Ф ранцией 
стоит дилемма: или отказаться от 
дальне йш аго вооружения  и перейти 
к рекомендуемой Ж оресом системѣ
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народной армии (милидии), что выте- 
кает из принципов и  интересов 
демократич. республики, или же отка- 
заться  от республики, несовме стимой 
с духом военщины, и вернуться к 
монархич. строю. Такое отношение к 
милитаризму не поме шало С. при на- 
чале  мировой войны стать  на точку 
зре ния  обороны республики, ея  сво- 
боды и независимости; в соотве т- 
ствии с этим,  C., вме сте  с Гедом,  
вступил в состав п равительства 
национальной обороны (14 авг. 1914 г.), 
заняв пост мш ш стра обществ. ра- 
бот,  на котор. проявил огромную 
энергию. Тот же пост С. сохранил 
при реорганизации кабинета под пред- 
се дательстом Б р иана в нояб. 1915 г.

Савзбгаль, гор. в индобританск. Соед. 
пров., еахар.-рафин. произв.; 40.000 ж.

Сашбор,  торгов. гор. в  Аветрии, 
в Галидии, на р. Д яе стре ; в окрестн. 
значит. соляные источн.; 20.258 ж. Во 
время войны 1914/15 г . одно время 
был занят русскими войсками. Ро- 
довое гне здо Мнишков (см.),

С амбра, ле в. приток Мааса, берет 
нач. во франц. дел. Эя,  впадает близ 
Намюра в Вельгии, дл. 190 км., судо- 
ходна на 160 км.

С аганиты , см. Самниум.
С а т н иу т ,  гористая паетуш еская 

страна в древн. Италии, заключенн. 
между Л уканией, Апулией, Л адиумом 
и Адриатич. мор. Население С.— самни- 
ты— принадлежали к сабельек. народ- 
ности, говорили языком покоренных 
ими осков и де лились на не сколько 
племен.  С. покорили Л уканию и Брут- 
тиум и  в Y  в. до P. X. изгнали 
этрусков из Кампаньи. В своих 
попытках к распространению в ее в.- 
зад . направлепии самниты столкнулись 
с римлянами. Р яд ожесточенн. войн,  
и зве стн. под именем самнитскиих  
(1-я от 343 г. до 341 г.; 2-я— 326 г.— 
304 г.; 3-я— 298 г.—290 г.), окончилея 
подчинением самнитов.  Впосле д- 
ствии самниты помогали П ирру и Ан- 
нибалу, принимали участие в союз- 
нич. войне  90 г. и в граж данск. вой- 
не  83 г. и в 82 г. были почти по- 
головно истреблены войсками Суллы.

Саио, см. Мораеия Великая, XXIX, 314'.
Сашоа (Мореплавателей) о-ва, яоли- 

незийекая грудпа остр-в (Савайи,

—Сашоа. 162
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Уполу, Тутуила и много мелких)  к 
се в.-вос. от о-ов Фиджи, большею 
частью вулкашическ. проиехождения , с 
гористою поверхноетью и  равноме р- 
ным климатом.  Население (42.375 ж.; 
35.136 в герм. вл. и 7.249 в америк.) 
на 2.787 кв. км. состоит в огромном 
большинстве  из полинезийцев- про- 
тестантов,  занимающихся рыболов- 
ством,  мореходетв. и  пр. Гл. гор. 
Апиа (на о. Уполу), лучш ая гаван ь— 
Паго-Паго (на о. Тутуила); важне йший 
предмет вывоза— хлопчатая бумага. 
С. открыты в  1722 г.; прежде упра- 
влялись множеством мелких началь- 
ников,  но в 1879 г. Германия, Англия 
и Соед. Ш таты  получили по одной 
гавани; в 1899 г. по договору Герма- 
ния  получила острова к западу от 
171° з. д., в том числе  Савайи и 
Уполу, a  Соед. Щ таты —к востоку, в  
том числе  Тутуилу. Англия  была ин- 
демяизирована Соломоновымя остро- 
вами. В 1914 г. герм . владе ния  были 
заняты  брит. австралийской эскадрой.

Саиовозгорание. С. фосфора пред- 
ставляет общеизве стный факт и об-  
ясняетея присущею ему эн ергиею его 
окисления. На этой епособности фосфора 
основано, нанрим., его приме нение для 
производства спичек,  Но далеко не 
один фосфор обладаѳт этою спо- 
собностью; очень многия, как  мине- 
ральны я (кремнистый водород,  хим. 
чистое желе зо в виде  порошка, прокал. 
берлинская лазурь  и друг.), так и 
оргаш ческия  вещ ества настолько энер- 
гично окисляются кислородом воз- 
духа, что если выде ляю щ аяся при 
этом окислительном процессе  тепло- 
та  не удаляется, a  кондентрируется 
в самом вещѳетве , то наступает 
момент его воспламенения. Таково, 
напр., нере дко наблюдаемое С, камен- 
наго угля, хлопка, игропитаннаго мас- 
лом,  нагре таго м азута и  др. В ли- 
тературе  име ю тся указания , что и дру- 
г ия  органичеекия  вещ ества, напр., се ио, 
навов и т. п. могут самовозгораться, 
при чем однако первоначальное до- 
вышѳние тѳмпѳратуры обусловливается 
уже другой причиной. И зве стно, что 
сыроватое се но, в особенности кле- 
верное се но, богатое азотисты ми ве- 
идеетвами, сложѳниае в еараи , быстро 
разогре вается, загниваѳт всле дствие

быстраго и энергичнаго развития  бак- 
териальной жизни. П ри благоприятных 
д л я  этого лродесса уеловиях довы- 
шение темдературы  может быть на- 
столько значительны м ,  что при &нер- 
гичном доетупе  воздуха внутрь дроис- 
ходит самовоспламенение.

В сего  чащ е я в л е я ие С. у и я  наблю даевдя в  
м еж дударод яой  м орской  т о р го в л е  угл ем  прв  пер«- 
в о зк е  его  н а  с у д а х .  В  этих  у сл о в ия х  он оявл яет- 
ся  и  яан боле е опаены м ,  т а к  ка к  дѳре дао обу- 
сл о в л и в ает  ги б ел ь  эк н п а ж а  и  су д в а . По дзняымр 
проф. Д и в еса , С. у г л я  л рои еход и ть  в  в а в н с к м о с т  
нѳ только  от  с о р т а  у тл я , я о  такдсе те м  лотче в  
т е м  чащ с, ч е м  бблы пв перевозпм ое колячество 
у гл я . П ри п огрузке  500 то я н  у гл я  %  возможно<ян 
сам ов осп лам ев ед ия  с о с т а в л я е т ь  в е е го  дри 1:0. 
г р у зк е  ж е  2.000 тови  он у ж е  у в е л и ч д в ае тся  до 9%. 
О пасность С. у гл я  у в е л и ч и в а е т с я  та к ж е  и  дри  вро- 
ходе  с у д в а  с  у гл ем  п од  тровикам и , гд е  вы.со- 
к а я  тем п ер ат у р а  си льно  опособствует окислению 
у гл я  (см. ХХ Ш,  при л . к а ч е н н и й  у г о л ,  9). Н аибодѵ 
ш ее однако зя а ч е н иѳ им е ѳт,  конечно, химическШ 
с о с т а в ь  у гл я , a  та к ж ѳ  и  больш ее или  м ен ы яаз с#- 
д ер ж ан ив в  вѳм  к о л ч ед ан а , соединения  се р ы  с  
я в л е зом ,  л вгко  оки сляю щ агося н а  в о зд у х е . Уголь 
те и ср ь  р азсм ат р и в а ѳ тся  к а к  ком плехс Сложкых 
оргавич еских  яасы щ ен н ы х  и  вевасы щ ен н ы х  со- 
вдивѳний; если  в  у гл е  п ревал и рую т яв н ас ы щ м - 
н ы я  в ещ еств а , что  х ар а к те р и зу ет о я  в ы с о гаи  и од- 
вы м  чи слом  у г л я , то  та к о й  угол ь  обл адает р е зко 
вы раж енною  способносты о п оглощ ать  кислород 
в о зд у х а . Э та сп особяость  в  оиш сл ен ию бы ваеть 
иногда яасто л ько  в ел и к а , что  в  Донецхом бас- 
сейие  яаб лю д ал и сь  с л у ч а и , ко гд а  у го л ь  хорош&го 
к а ч е с т в а , с  болы пой тв п л о иворной способдоотыо и 
м ал ь ш ь  содерж ан ивм зо л ы , в и я у т ы й  и з  я е др на 
иоверхность, яасто л ько  бы стро р а зо гр е в а л с я , ,.вы- 
в е т р в в а л с я “ и  д а ж е  са м о в о со л а м е вя л с я , что  рззра- 
ботка та к о го  р ода п л а с то в  я в л я л а с ь  оцасной, за- 
трудн нтельной  и  убы точяой . Точно т а к  ж е  не кото- 
ры в  с о р т а  Л и си чаяскаго  у г л я  я е  вы держ иваю гь 
продолж ятѳльн аго  хран в н ия  и  быстро портятся .

С ам овосплам евевие  у т л е й  т е спо с в я а а в о  с  вы - 
в е тр и в а в ием у гл ей , которое е с т ь  в е  что няое, как 
в а ч а л ь в а я  стад ия  еам овосп лам ѳнения  в  те х ъ у гл я х ,  
гд е  окн слительвы й  п роц вес  првводит юь само- 
воовлам внению; в  т е х  ж е  у гд я х ,  где  окяслевие 
идет  м вве ѳ зн ѳргичво , хач ество  у г л я  п р н  окнсле- 
в ии сущ ествеян о  у х у д ш а е тс я  всле двтвие  погдошд* 
в ия  у гл зм  хнолорода н  вы де лввия  углекяслоты , 
п рн  чем ,  к о яе ч в о , п о н и ж ает ся  тв п л о т в о р я ая  спо- 
еобяость  у гл я . В озм ож н о, ч т о  этот п роцесс вы- 
в е т р я в а в ия  я  сам овоеп лам едения  угл ей , в и. особев- 
ности  в  в и д е  м елкн х  ку ско в .  в а х о д я т с я  такж е 
в . зави сим остн  от сп о с о б в о е тя  каы ѳвя . углей , до- 
добяо древеен ом у  углю , п о гл о щ ать в з  св о ей  повврхво- 
сти  г а з ы  в сл е дствие д ов врхн остяаго  прн тяж ен ия; не - 
которы е со рта  у гл е й  м огут п оглощ ать  д очти  троеяой 
объем  ки слорода, я  так о го  р в д а  о гу щ вв яи й  в а  
п оверхн оети  г а з ,  очевяд н о , я в л я е т с я  боле е  авгив- 
яы м ,  в  особеввости  д р и  я о в ш я е я н о й  темпера- 
ту р е . О чень большоѳ зн а ч е я ие  дри  самовосплам ев«- 
нии  у гл е й  име ет т а к ж е  содерж ан ие в  д е »  влагп. 
В я ач ал й  в л а г а  за д е р ж и в а е т  оккслительды й  яро- 
ц в сс ,  я о  х о гд а  оя н а ч а л с я , то  в л а г а  (ковечво, вв 
и збы точяая) довы ия а в т  окислительную  способяооть 
кислорода, a  сле до в ат ., и  тем п ературу  у гл я . Знаяе- 
в ие  в л а г и  в  этом  п ро ц ессе  д ак аза н о  работамж 
К у д ер а , Д иксона и  Б зв е р а . П реж де о ч ен ь  бодывое 
зв а ч е я ие в  воп росе  о  еамовоспл& ианевия  угзей  
ц ри давал и  содерж аи ию в  в и х  ж е л е внаго  колча- 
д ан а , которы й  д р и  оки слвдив  п р ев р ащ ается  в  се р- 
вокислое ж ел е зо  (зан в м ахищ ев болы пий  об-ъяи,  
в  обусл овл яваю щ ее в зм е л ь ч е в ие  у гд и ), п р я  ч зи и 
в ы д а л я в т с я  довольно зн& чительное холвчвство 
иеп л а . Одсшео, л а к »  к а к  ес ть  у г л в  н  с  яеааачв- 
тв львы м  со д е р ж а я ие в  ко л ч ед ав а , до  давны м 
д -ра В врся,—даж в  в с е г о  0,8°/„ хе м  я е  мене е сио 
собны в к  сам й воеплам ввению, ю  очавндно, ч »
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колчеданы могут служить возбудитолямн этого 
процесса, но едва ли могут повыснть температуру 
угля до температуры его воспламѳнеиия.

Г а зо в ы е  у гл и , со д ер ж ащ ие больш ое кол и ч ество  
летучих в е щ е с т в , н ере дко обл ад аю тъ зн ач и тел ьао ю  
способяостыо к  сам о в о сп лам ен ен ию. В  течѳние  20 
л е т ,  по д ан я ы м  * проф. С трахе, н а  183 болы пих 
европейских г а з о в ы х  з а в о д а х  наблю далось 49 
случаѳв  са м о в о сп л ам ен еш я  у г л я  в а  ск л а д ах .  
В ы с о т а ^ с л о я  у гл я .т п р н  х р ан е н ии  им е ет  больш ое 
значение; обы чно н а  ск л а д ах  г а з о в ы х  за в о д о в  
о в а  яѳ п р ѳ в ы ш ает  3 м етров ,  но н е которы е со р та  
угл ей  доп ускаю т у в ел п ч е н иѳ в ы с о ты  до 6 м е т р о в ъ

Деннпгтедт для опреде ления способяости угле. 
к самовоспламенѳнию спѳрва высушивает наве ску 
изследуемаго угля в  струе  углекислоты, a зате м 
в струе  кислорода. При этом,  смотря по отноше- 
нию угля к кислороду, он Елассифнцпрует углд 
ва 4 сорто.

1. Угли, коорые прн нагревании с кислородом 
до 135®—150° совершеяно не обусловливают уве- 
личения темнературы. *

2. Угли, в которых чѳрѳз 2 часа наблгадаются 
увеличѳния температуры.1

3. Угли, в  которых вначале  заме чается только 
незначптельное увеличение температуры, a зате м 
уголь загорается. Такиѳ угли представляются 
опасными

4. Углн,.в которых улсѳ очень скоро наблюдается 
заметноѳ повышение тѳмпературы и которые заго- 
раютея большею частью в  и гервый час,  a уя:е 
всегда—во второй час.  Такие угли непрлгодны 
для хранения на складах,

После  угля наибольшеѳ число случаев С. наблю- 
дается нд складах хлопка  £и на бумагопрядиль- 
ных фабриках.  По данным журнала „Zeitschrift 
fürJ3ewerbe-Hygiene in W ort und Bild“ за 1894 r., 
из общаго числа случаев пожаров,  возяикших 
на складах хлопка, 16% обусловливались самово- 
спламенепием хлопка всле детвие прнсутствия в  
нем посторонвих вѳществ и 12Va®/« на бумаго- 
прядильвях.  Можно счнтать однако доказаниым,  
что влажный чнстый хлопок,  свободный от вся- 
хих посторонних вѳществ,  яикогда не воспла- 
мевяется; если же он содерясит посторовния 
вещества, плохо очищен,  содержит значительное 
количество оре ппса, богатаго протенновыми веще- 
свами, то возможво интенсивное развитие бакте- 
риальной жнзвн и, как следствие этого, значительное 
повышѳяие температуры.Въособевностиже болыпую 
опасность в  смысле  С. представляет хлопок или 
даже хлопчатобумажвая прялса, ггропитаняая расти- 
тельвымн и жнвотнымн жирами, напр., льняным 
маслом,  хлопчатниковым маслом,  суре пным 
маслом и ворваныо. Все  этв масла, в  особенности 
льняное, обладают большою поглощающею способ- 
ностыо по отношению к кислороду воздуха; по- 
вятно, что если масло распреде лено на болыпую 
поверхность, такого рода окислительяый процесс 
может идтн при благоприятных условиях яа- 
столько энергячно, что приводит к самовоспламе- 
нению. Минеральное масло в  этом отношении 
явдяется безопасныы,  и оно может предст&внть 
некоторую опасяоеть только в  том случае , если 
содержит приме сь растятельных масл,  скипи- 
дара иди каннфодьных масл.  Очень часто ва бу- 
магопрядильнях присмазке растнтельнымимаслами 
вли сме сями их с  минеральяыми наблюдается 
самовоспламенение концов (так лазываются об- 
рывки пряжи, a  иногда и тканей, помощыо которьтх 
производится обтирка и чистка машин) ; в  этом 
случае  фактором, ускоряющпм окислительный про- 
десс,  является присутствие в  концах мелкораз- 
дробленныхь ч&стяд жѳле за, де йетвуюшдх как 
ьатализатор.  По даняым Крефта (NUolaus Kraefft, 
„Brandnrsachen bei Baumwolle und in  Baumwoll
spinnereien“), хлопок, пропитанный растительным 
маслом,  самовоспламеняется в  токе  воздуха ужѳ 
ифж 120®С, тогда как чистый хлопок при 180° С. 
тольковачии. буре ть, a  обугливается только при 230°С 
В де оксх предутиреждения воспламеневия  грязные 
кряцы должны обязатедьно удаляться каждый ве- 
чер из поме щения прядильни и храниться в  
цемевгвровааных,  же оеве щаем-ых солнцем и

у д ал еп п ы х  от  дьш оходов  п зо л и р о ва н н ы х  под- 
в а л а х .  В  самомт» пом еиц ен ии п р яд и л ьн ы х  н тк ац -  
к и х  фабршс кон цы  доллсны х р а н и т ь с я  в  ж е л е з -  
н ы х  ящ и к ах ,  герм етич ески  за к р ы в а ю щ и х ся . 0  С. 
м ного д ан н ы х  собрано  в  б р о т ю р е  П .  Л о х т и н а  
„ 0  С. в  с в я з и  с  вопросом  о п рп чит а х  п о ж а - 
р о в ъ “  (1879). А _ Лидов.

Самовольное оставление военно- 
служащими своей команды  или  ме ста 
службы (разд. 2 гл. ГѴ* Воинскаго уста- 
в а  о наказаниях ,  Св. Военных По- 
становлений кн. XXII) де л и тся  на 2 вида 
преступлений: 1) самовольная отлучка,
2) побе г.

Обоим э т и м  п р ес ту п л е н ия м  п р и с у щ  о я и н  
о б щ ий объект ивны ги п р и зн ак ъ : с а м о в о л ь с т в о , т .  е .  
о с т а в л е н ие сл у ж б ы  без н ад л е ж ащ а го  р а з р е ш ен ия 
к о м п етен тн ой  в л а с т н . К ак  ск о р о  т а к о е  р а з р е - 
ш е н ие н ал и ц о , о с т а в л е н ие служ бы  н е м . б .  вме нено 
в*ь вину , х о тя  б ы д а в ш е е  р а з р е ш е н ие ко м п е тен тн о е  
н а ч а л ь с т в о  п ри  это м  наруш ило  (кон ечн о , беэ  
с о гл а ш ен ия им енно н а  э то  н аруш ен ие с подчинен - 
ииы м )  за к о н  или  преде лы  в л а с т и .— С убъект ам и  
то го  и д ругого  п р еступ л ен ия м о гу т  б ы т ь в с е воен - 
но сл у ж ащ ие, к а к  н и ж н ие чи н ы  (ст р о ев ы е  и не- 
строев ы е), т а к  и оф ицеры , к а к  со с то я щ ие н а  де й - 
с т в и те л ь н о й  в оен н ой  сл уж бе , т а к  и о тбы ваю щ ие 
у чебн ы й  сбор (ре ш . Г л . В . С . 913/48), т а к ж е  и  
п о д л е ж а щ ие у в о л ьн е н ию в з а п а с ,  но ещ е  не у в о - 
л ен н ы е  (Гл. В . С . 82/251). О братн о : т о л ь к о  в оенно- 
с л у ж а щ ие м огут б ы ть  о б виняем ы м и по В оинск . 
У ст . о н ак . в остав л ен ии сл у ж б ы , a  не д ругия 
л и ц а , н ах о д ящ ияся  в  арм ии, т .  е. не г р а ж д а н с к ие 
чи н ы  воен н аго  в е д о м ства  и н е  т е  „ п р и н ад л еж а - 
щ ия  к  в о й ску  л и ц а “, о кото р ы х  го в о р и тся  в  
с т .  1327 У ст . В оенно-С уд. (л и ц а , с л е дую щ ия  з а  а р -  
м ией, п о став щ и к и , сл у ж ащ ие в  у ч р е ж д ен иях К р ас -  
н аго  К р е с та , з е к с к а г о  и  гор . сою зов и др .). Т очно 
т а к  ж е  не я в л я ю тся  субъ ектам и  р а зсм ат р и в а ем аго  
п р ес ту п л е н ия  за п асн ы е  военны е ч и н ы , уклон яю - 
щ иес я  от я в к и  в  учебны й сбор и л и  н аруш и в ш ие 
п р а в и л а  об у ч е те  (Г л . В . С . 86/21 и  88/39).—Об-  
ек ти в н ы й  сос т а в  п ерв аго  п р ес ту п л е н ия —сам о в о л ь - 
ной  о т л у ч к и , и сч ер п ы в ается  д ан н ы м  в  за к о н е  
опреде л сн ие м ь  S T oro j де ян ия : д о стато ч н о  одного 
ф а к т а  отлуч ки , б е з ь  н ад леж ащ аго  р а з р е ш ен ия, б ез - 
р а зл и ч н о  н а  к а к о е  вр ем я  и с какою  це л ью . П ри 
побе ге  к  э то м у  объективном у м ом енту  присоеди- 
н я е т с я  (ст . 128) м ом ент су б ъ екти вн ы й : с с т а в и в ш ий 
к ом ан ду  или  ме сто служ бы  дол ж ен  п р есл е д о в а т ь  
одну  и з  т р е х ь  ц е лей  (какой  бы  т о  ни бы ло  и з  
них— см . з а л и с к у  гл . воен н . п рок . о т  4 я н в . 
1916 г . №  76): 1) у к л он ен ие в о все  о т  сл уж бы ;
2) у к л о н е н ие  от  служ бы  в  д е йствую щ ей  ар м ии 
(не то л ь к о  ком б атан то м ,  но и  в сяк и м  военно- 
сл у ж ащ и м ,  наход ящ им ся в  де йствую щ ей ар м ии, 
к а к ,  нап р ., обозны м ,  ден щ иком  и т .  п.), т .  е .  
о ст а в л е н ие е я  и  сам овол ьн ое у д а л е н ие в  ч а с ть  
в о й ск а , н аход ящ ую ся не на т е а т р е  в о ен . д е й ств ий; 
н е будет п о это м у  побе гом  в  см ы сл е  п . 2-го  
сам о в о л ь н ы й  уход  и э  одной ч а с т и  в о й ск а , нахо- 
д я щ е й с я  н а т е а т р е  воен. де й ств ий , в ь  другую , гам  
ж е  стоящую*, 3) у к л о н е н ие о т ь  у ч а с т ия  в  воен . 
де й с т в иях, т . е. о тл у ч к а  и з ч а сти , п р ед н азн ач е н - 
ной  к  военны м  де й ст в иям,  в  т у  ч а с т ь , к о т о р ая  
в  д ан н ы й  м ом ент к  та к и м  де й с т в иям  не п р ед - 
н а зн а ч е н а , х о т я  бы  и он а н ах о д и л ась  н а  т е а т р е  
в ой н ы  (н ап р ., и з  деж урной  ч а с т и  в  р езер в ) , 
е с л и  то л ь к о  у ст а н о в л е н а  а е л ь  у к л о н е н ия  о т  воен  
де й с т в ий. Э т а  « е л ь  во  в се х с л у ч а я х  побе г а  
д о л ж н а  б ы ть  то ч н о  у ст ан о в л ен а  в  п р и го во р е , но, 
я в л я я с ь  вопросом  су щ ества , о н а  н е  п о д л еж и т  
п ове рке  в  к а ссац . порядке .—К  сам о в о л ьн о м у  
о с т ав л ен ию сл у ж б ы  (отлуч ке  и л и  побе гу ) за к о н  
(с т . 129) п р и р а в н и в а ет  „н еяв ку  к а  сл у ж б у  в  
ср о к  без за к о н . п ричин  п ри  опреде л е н ии н а  
сл у ж б у , перем е щ ен ии, переводе , п е р е ч и с л е н ии, о т -  
п у ск е , в ы п и ск е  и з ь  го сп и та л я  и  т .  п.** О б ъ ек т и в - 
ны м и  п р и зн ак ам и  э т о го  в и д а  о т л у ч к и ,—к о т о р а я  
п р ев р ащ ает ся  в  побе г,  ко гд а  н е я в к а  п р е с л е д у е т ъ



це л ь  уклонения ,—яв л яю тся : а )  н е я в к а  в  срок,  
н азначенны й  в  бум аге  и л и  в  п р и к а за н ии нач ал ь- 
н и ка, б) н еявк а  без закон н ы х  п р и ч и н .  Б л и ж ай - 
ш аго  опреде л ен ия  после дняго  п о н я т ия  за к о н  не 
д ае т .  П р зк т и к а  Г л . В . C ., в о сп о л н я я  это т  
пробе л ,  сч и тает  за к о н н ы м и  п р и ч и н ам и  боле зн ь  
(сам ого н еяви вш агося , но  не его  бл и зки х— ре ш . 
78/50, 90,81), н е за в и с я щ ия  о б с т о я т е л ь с т в а  (напр., 
ар е ст— ре ш. 79/106) и т . п . С у б ъ ек там и  преступле- 
и ия м огут б ы ть  то л ь к о  у ж е  опреде л ен н ы е на 
служ бу („по опреде л ен ии “); п о з т о м у  н е я в к а  к  
п р и зы в у  н ак азуем а н е  по  129 с т . В оинск . У ст., a  
no У лож . о нак . П одговор  и л и  п о д с тр е к а те л ь с т в о  
к  лобе гу (но не к  сам о в о л ьн о й  о тл у ч к е ), х о тя  
бы  подговориваемы й не со в ер ш и л  ни  побе г а , ни 
п окуш ения на него , к а р а е т с я  по  общ им  н ач ал ам  
соучастия  этого  рода, у с т а н а в л и в а е м ы м  120 ст . 
У лож . о нак. (ст . 137 В ои н ск . У с т .) . Н о у к р ы в а т е л ь -  
ство  дезерти ров  к а р а е т с я  по  528, 530 и  531 ст. 
У лож . о иак. (ре ш . общ . собр. С е н а т а  83/3).—Н ака- 
з а н ие з а  сам овольную  отлуч ку  у ст ан о в л ен о  р а зл и ч -  
ное в  за ви си м ссти  о г ь  п р о д о л ж и т ел ь н о ст к  от- 
л учки  и ме с т а  со в ер ш ен ия  п р е с т у п л е н ия: п р и  от- 
л у ч к е  в  6 суток  в  м и рн ое в р е м я , 3  су то к  в  
военное вр ем я , 1 су т о к  в  в о й ск . рай он е  т е а т р а  
воен . де й ств ий (со в о к у п н о сть  п у н к то в ,  в  кото- 
ры х расп ол агаю тся  в с й с к а  д е й ств . ар м ии , с не- 
посредственно п ри д ан н ы м и  к н и м  у ч р е ж д ен иями 
и за в е д ен иям и (см . с т .  13 П о л о ж . о п о л ев . упр . 
вой ск ) —ди сц и п л и н арн ое в з ы с к а н ие , a  п р и о с о б ы х  
о б стоятел ьствах ,  ув ел и ч и ваю щ и х  в и н у  (обстоя- 
т е л ь с тв а х ,  у к а за н н ы х  в ь  за к о н е  — с т . 76—78 
В оинск. уст., a  отн ю дь не у с т а н а в л и в а е м ы х  про* 
и звол ьн о  судом )  — со д е р ж а н ие н а  г а у п т в а х т е  
1—6  м е с. или  закл ю ч . в  оди н оч н ой  тю рьм е  1—4 
ме с .; при о тл уч ке , боле е  д л и т е л ь н о й , че м на 
у к а зан н ы е  срок и , н а к а за н ие м . б. н ази ач си о  от 
1 ме с. гау п тв ах т ы  до 4 л . а р е с т . о тд ., в  зави си - 
м ости  от врем ени  (м и рн аго  и л и  в оен н аго ) и по- 
вторяем ости  п р есту п л ен ия . Н а к а з а н ие з а  побе г  
п о л аг а е т с я : в м ирное в р ем я  4—6 л .  ар е ст . отд ., 
во  в р ем я  войны  (н езав и си м о  о т  ме с т а  соверш ения 
побе га —н а  т е а т р е  в оен . д е й с т в ий и л и  в  ты л у )
4 —20 л . к а то р ги  и л и  см . к а з н ь ; з а  побе г  к не- 
п р иятел ю —см ер тн ая  к а зн ь ; п ри  д об ров ол ьн ой  я в к е  
и з побе га  н ак аза м ие  м о ж ет  б ы т ь  (но н е  обяза- 
те л ь н о )  см ягчено  н а  1 и л и  2 с т еп ен и , т . е . в  сл у - 
ч а е  побе га  к н еп р ият ел ю  в м е с т о  см . к а зн и  м. б. 
н азн ач ен а  к а то р га . С м . д а л е е с т . дезерт ирст во .

А . Рапопорт.
Саиогиты, то же, что жмудины 

(см.); ср. такж е литовцы.
Саиодержавие, русск ая  форма абсо- 

лю тизма (cut.), т. е. монархии, в кото- 
рой вся полнота верховной власти 
принадлежит монарху, юридически 
нике м и  ниче м неограниченному. 
К ак и везде , в  России С. экономи- 
чески обосновано было р азв и тием де- 
иежнаго, или товарнаго хозяйства в 
надиональном масш табе , с обшир- 
ным рынком,  a  содиально—возвыш е- 
нием дворянскаго сословия: товарное 
хозяйство разруш ило феодальны я, или 
уде льны я перегородки, a  дворянство 
сме нило в качестве  правящ аго клаеса 
уде льную знать. П ервоначально тер- 
мин „самодерж ецъ“ озн ачал ,  впро- 
чем,  нѳ абсолютнаго монарха, a  мо- 
нарха независимаго, не платящ аго ни- 
кому дани: в этом именно смысле  
употрѳблял это выражение (переводъ
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греческаго  aùwxpâttep) Иван Щ досле 
сверж ения  татарск аго  ига. В новом 
смысле  слово „еам одерж авство“ стал 
употреблять впервы е Иван IV  Гроз- 
ный, с котораго и надо начинать 
иеторию С. в  Р оссии. Раньш е суще- 
ствовали только отде льны я вспышки 
столкновения  м еж ду старой знатью и 
новым дворянством ,  де лавшимся 
опорой московских государей, и тео- 
р ия  московскаго православнаго цар- 
ства и  М осквы как  третьяго  Рима, 
преем ника К онстантинополя, проводи- 
вш аяея  по-преим ущ еству иосифлянами, 
после дователям и Иосифа Володкаго 
(tut.). Ещ е в м алоле тство Грознаго и 
во врем я его  молодости боярская, 
уде л ьн ая  олигархия  торжествовала: это 
было не только при боярском пра- 
влении, но и  в эпоху влияния  Силь- 
вестра, А даш ѳва и  к н язя  Курбскаго с 
„избранной рад ой “, т. е. до 60-х годов 
X V I в. П ервы м р е ш ительным та- 
гом в де ле  утверж дения  С. была 
опричнина (tut.) Грознаго, подорва- 
вш ая феодальное зем левладе ние и из-  
явш ая и з под в л иян ия  боярской думы 
управление ц е лой половиной государ- 
ства. П олитика Грознаго наш ла себе  
и идеологическое выражение в лите- 
р ату р е  памф летовъ: таковы „Пове сть 
о турском ц ар е  М ехмете  и  волош- 
ском воѳводе  П етре “ и „челобитныя" 
И вана П ересве това, а  такж е „Пове сть 
не коего боголюбиваго м уж а“, нако- 
нец,  знам енитая переписка царя с 
Курбским.  Б ори с Годунов дри Ѳе- 
доре  и  в  собственное царствованиѳ 
такж е стар ался  лиш ить зн ать  и в 
частности  боярскую  думу политиче- 
екаго руководетва и  т е м продолжал 
традиции Грознаго . Н а тот же путь 
стал  и  н азванны й  ц арь  Димитрий. 
Но Смута, к азало сь , поколебала при- 
обре тения  первы х русских само- 
держ цевъ: с М ихаила Ѳедоровича Ро- 
манова при его вступлении н а престол 
бы ла в з я т а  грам ота , ял и  „запись“, 
смысл которой, по свиде тельству  Ко- 
тошихина, заклю ч ался  в том,  что 
д ар ь  М ихаил „хотя самодерждем 
писался, однако без боярскаго со- 
ве ту  не мог д е л ати  н ичего“. Однако 
на  де ле  ц арствование М ихаила име ло 
важное значѳниѳ д л я  ухре пления  С. В 
это  врем я сл а га ется  н овая админи-

168Самогиты—Самодержавие.
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стративная техника, организуется и  
де ятельность высш их учреждѳний, 
удовлетворяются основныя потребности 
и интересы дворянства и, главное, это 
де лается больш е всего через посред- 
ство земских соборов,  которыѳ своей 
работой отодвинули боярскую думу н а  
второй план  и те м настолько укре - 
пили C., что новый царь  Алексе й Ми- 
хайлович не был уж е и формально 
ограничен в  своей власти . Но мо- 
сковское С. носило еще на себе  пе- 
чать уде льной старины: в нем осо- 
бенно силен был вотчинны й прин- 
цшгь, ц ар ь  был не сл у га  государства, 
a  его собственник.  Этот приндип,  
остатки котораго всегда, впрочем,  бы- 
ди свойствѳнны C., был оелаблен в 
XVIII в. при  П етре  Великом,  когда 
выдвинулась идея дворянской государ- 
ственности. Т огда же в соотве тствии 
с этим нам е тилаеь экономическая 
политика G.— меркантилизм  и см.), точ- 
не е опреде лились постоянны йсостав 
и строго очерченное ве домство цен- 
тральных и  областных учреждений, 
и впервы е провозглаш ено было начало 
законности. ХѴПІ в е к— врем я non- 
Haro р азви тия  С. в России, особенный 
расцве т его— эпоха Е катерины  II. И 
тогда же, особенно после  пугачевщ ины, 
с чрезвы чайною  ясностью  опреде ли- 
лись содиальны е интересы , питавш ие 
C.: и  вне ш няя и  внутренняя политика 
Екатерины бы ла ярким  отражением 
дворянских потребностей. В  част- 
ности е я  сословная и административ- 
ная реформы отве чали необходимости 
усилить адм инистрацию на м е стах и 
придать ей  дворянский характер  д л я  
защиты начинавпиаго колебаться кре - 
постного права. Административное 
строительство С. заверш илось при 
Александре  I  учреждѳнием Гоеудар- 
ствѳннаго сове та  и министерств.  Р а з-  
витая бю рократическая система та- 
ким образом вполне  слож илась. Со 
второй половины дарствования  Але- 
ксандра I  начинается новый период 
в истории С- в России, характери- 
зующийся  рядом  допыток его огра- 
ничения  и уничтожения  и  самозащ итой 
от них С. П равда, и  в ХѴШ в.—  
особенно в  1730 г .— были лопытки 
его ' ограничения, но попы тка верхов- 
никрв ( c m .  IX, 583/92) бы ла олигар-

хической, ариетократической и встр е - 
ти л а  отпор со стороны дворянской 
массы, стоявш ей за  С. П авѳл I  пал  
жертвой утопическаго стрем ления  к  
чистом у C., не опираю щ емуся н а опрѳ- 
де ленные классовые интересы . И  
только со времен декабристов (см.) 
начинаю тся попытки ограничения  С. 
в лаправлении боле е или мене е де- 
мократическом.  В основе  этих  по- 
пыток леж ит дальне йш ее р азв и тие 
денежнаго хозяйства, рост  капита- 
лизма, увеличениѳ социальнаго  ве са  
бурж уазии и рост самосознания  широ- 
ких слоев населения. С амозащ ита С. 
была двух родовъ: с одной стороны, 
давался отпор новым течениям  
силой: крайними репрессиями всякаго  
рода— против печати, общества, от- 
де льных партий, кружков и лиц,  
с другой—д е лалиеь возможно мини- 
м альны я уступки боле е уме ренным 
слоям общества, нри чем  уступки 
эти  в своей ме ре  и качестве  воз- 
можно боле е еоотве тствовали интере- 
сам правящ их классов.  См. Россия- 
история.— Л итература: Соловьев,  „Исто- 
рия  Роесии “, тт . V I — XXIX; Ключев- 
ский, „Курс русской истории “; Плато- 
нов,  „Очерки по истории Смуты“; 
Рожков,  „Происхождениё самодержавия  
в России “ ; Покровский, „Р усская исто- 
рия  с древне йших врем енъ“; Милю- 
ков,  „Из истории русской интелли- 
генции “; „И стория  России в X IX  в .“, 
изд. т-ва бр. А. и И. Г ранат и К°.

Л . Рожков.
Самойлович,  Иван,  гетм ан л е - 

вобережной Малороссии с 1672 по 
1687 г. Сын православнаго свящ ен- 
ника, С. вступил в  ряд ы  казацкаго 
войска и в  гетманство Бруховенкаго 
быстро вы двинулся в нем,  заняв 
сперва ме сто сотника в веприцкой 
сотне  Гадяцкаго полка, a  за т е м на- 
казнаго черниговскаго полковника. 
К огда Б руховецкий  задум ал освобо- 
ди ться  от власти  московскаго госу- 
дарства и  изгн ать  из М алороссии 
московских воевод,  С. пош ел з а  
ним и яви лся  одним и з де ятел ь- 
ных участников осущ ествления  этого 
замысла. Но после  гибели В руховец- 
каго С. изм е нил свой образ де й- 
ствий и одним и з первы х примкнул 
к М ногогре шному, р е ш ивш ему вновь
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соединить ле вобережную М алороссию 
с Москвой, охранив лиш ь внутрен- 
нюю автономию дервой. Н а глуховской 
раде , которой закончилось осуще- 
ствление этого плана и  которая избрала 
Многогре шнаго л е вобережным . гет- 
маном,  С. был избран генерал-  
ным войсковым судьей. Но это не 
поме шало ему немного позж е принять 
участие в интриге  части  старш ины 
против М ногогре ш наго, интриге , 
приведшей к низложению после дняго. 
Н а раде , после довавш ей з а  этим 
низложением,  раде , состоявш ей до- 
чти  исключительно из старш ины  и 
происходившей даже вне  преде лов 
Малороссии, в К азач ьей  Дуброве , С. 
был избран гетманом.  Став обла- 
дателем гетманской булавы, он про- 
должал политику уступчивости по 
отношению к московскому правитель- 
ству, которому он был обязан этой 
булавой, и, наученны й опытом своего 
предшеетвенника, ш ел в такой по- 
литике  еще далы пе его. Уже в мо- 
мент избрания  С. н а  гетманство мо- 
сковское правительство добилось от 
него и старшины соглаеия  на отме ну 
той из постановлѳнных с Много- 
гръш ным „статей“, соглаено которой 
при съе здах царских послов с 
послами польскаго короля должны бы- 
ли присутствовать и гетм анские по- 
сланцы. Гетманское правительство в 
лице  С. и избравш ей его старпшны 
окончательно отказалось таким об- 
разом  от всякаго участия  в веде- 
нии вне шней политики, сохранив в 
своем ве де нии исклю чителы ю  вну- 
треннюю ж изнь М алороссии. Всле д 
за  те м С. ломог московскому пра- 
вительству и в осущ ествлении давно 
уже выдвинутаго им,  но встре чав- 
шаго сильное сопротивление в Мало- 
россии плана переноса власти  над 
малорусским духовенством от кон- 
стантинопольскаго п атриарха к мо- 
сковскому. В 1685 г. благодаря ста- 
раниям  С. избранный киевским ми- 
трополитом Гедеон Ч етвертинский 
принял посвящение в  Москве , и так. 
обр. этот план,  несмотря н а  неудо- 
вольствие значительной ч асти  мало- 
русскаго духовенства, был оеуще- 
ствлен.  Соде йствуя установлению бо- 
л е ѳ т е сной связи  М алороссии с Мо-

сквой, С. разсч и ты вал ,  опираясь на 
силы после дней, вновь возсоѳдинить 
под своей властью  ле вобережную 
М алороссию с правобережной, где  в 
момент его избрания  на гетманство 
было два гетм ан а— Дорошенко, при- 
нявш ий турецкий протекторат,  и Ха- 
ненко, признавш ий над собою власть 
лольскаго  короля. В начале  де йствия 
С. в отом направлении как будто 
и обе щ али ему полный успе х.  Когда 
в 1674 г . он с казацким и полками 
и с московским войском,  предво- 
димым кн. Ромодановским,  перепра- 
вился на правы й берег Дне пра, ряд 
тамошних городов переш ел на его 
сторону, Х анелко сложил свою бу- 
лаву, и рад а задне прской старшины, 
собравш ейся в П ереяславе , избрала 
С. правобережным гетманом. * Доро- 
шенко, поддерж иваемый Турцией, не - 
которое врем я ещ е держ алея в Чи- 
гирине , но в 1676 г., будучи оса- 
жден зд е сь С. и Ромодановским и не 
получив во-врем я помощи от шед- 
шаго к нему н а  вы ручку турецкаго 
войска, в свою очередь  сдался и сло- 
жил булаву. Таким образом С. стал 
единственным гетм аном  обе их сто- 
рон Дне пра. Но это  его положение 
длилось недолго. Т урдия  не хоте ла 
прим ириться с потерей уже подчи- ;
нивш ейся было ей правобережной Ma- і
лороссии  и предприняла попытки от- 
воевания  ея , н ай д я  новаго кавдидата |
в гетм аны  в лице  Юрия  Хмельниц- ;
каго. Первый поход туредкаго войска !
на Ч игирин в 1677 г. был отбить 
С. и  Ромодановеким,  но в сле дую- 
щем году они не смогли уж е отра- 
зи ть  турецких сил и, разруш ив 
Ч игирин,  отступили  н а  л е вый берег 
Д не пра. После  того московское пра- 
вительство отч аялось  в возможности ■
удерж ать за  собою правобѳрежную Ma- ’
лороссию, и до его  приказанию С. до- 
ручд л  своѳму сы ну, стародубовскому I
полковнику Семену С. в  1679 г. I
согнать е я  население  н а  ле вы й берѳг.  
Гетман разсч и ты вал  посѳлить этихв 
переселенцев,  которы х насчитыва- 
лось до 20 ты ся ч ,  в Слободских 
полках,  с т е м,  чтобы после ддие 
были подчинены  его  власти , но мо- 
сковское правительство не согласи- 
лось н а атот д лан ,  обе щавший  рас-



173 Сашойлович— Салойловы. 174

ширение подвластной гетм ану  терри- 
тории, и  в конце  концов,  в  1682 г., 
нереселенцы были водворены на ю ге  
ле вобережной гетманщ ины —  в юж- 
ных уе здах  ныне шней П олтавской 
и се верны х Екатеринославской губ. 
Еще раньш е, в 1681 г., между Мо- 
сквой и Т урдией был заклю чен мир,  
по которому оба лравительства обя- 
зались не заселят правобережную 
Малороссию и  оставить ее в лустом 
виде . П ятью  годами дозже, в 1686 г., 
московское лравительство, ре шив 
принять у ч астие вме сте  с П олы лей 
в борьбе  с Турцией и Крымом,  
заключило с П олы лей договор о 
ве чном мире , по которому Польша, 
отступивш ись оть  ле ваго берега Д не - 
пра, п олучала правобережную Мало- 
россию, а а  исклю чением Киева и  бли- 
жайпшх его окреетностей, но с обя- 
зательством  не заселя ть  ея. Этот 
договор доложил конец надеждам 
С. н а  возсоѳдинениѳ М алороссии,. и  С. 
не скры вал своего недриязнѳннаго 
отношения  к  соглаш ению, состоявшѳ- 
муся между Москвой и  Польшей, что 
не замедлило отрази ться  и  на отно- 
шении  к  гетм ану  московскаго драви- 
тельства, до того благоволившаго к 
нему. М ежду т е м внутри М алороссии 
С. не д ользовался  популярностыо. На- 
родная м асса, разоряем ая  достоян- 
ными войнами и  налогам и и  угнетае- 
м ая старшиной, не находивш ей доста- 
точной сдерж ки в гетм ане , негодо- 
вала н а досле дняго. В свою очередь 
старш ина возм ущ алась постеденно р аз- 
внвш ейся в  гетм ане -подовиче  гор- 
достью, его чрѳзм е рным корыстолю- 
бием,  наконец,  те м,  что  он раз- 
давал важне йшия  и  наиболе е доход- 
иы я должности в войске  своим род- 
ным.  Н а этой  дочве  и  сложилась 
ш тр и га , п о гу б и в тая  С. К огда дред- 
приняты й в 1687 г. лодъпредводитель- 
ством кн. В. В. Голиищ н а  доход н а  
Крым окднчился неудачей  чаеть  
старпш ны нодала донос н а  C., обви- 
н яя  его и  в этой  неудаче  и  вообще 
в в  недоброж ѳлательстве  к  Москве . 
Голицьш у этот донос был на-руку, 
так как давал ему возможность 
свалить с себя вину з а  неуцачу по- 
х»да. Н а возвратном доходе  С. был 
арестован,  ниадожен и  отправленъ

в  ссылку в Тобольск.  Один ИЗ 
его  сыновей, стародубовский  полков- 
ник Яков (Семен С. ум ер еще 
в 1685 г.), был сослан одновре- 
менно с отцом в Ениоейск,  дру- 
гой, черниговский  полковник Григо- 
рий, был казнен в  Се вске . В 
1690 г. Иван С. умер в Тобольске ; 
в 1695 г. ум ер там же и  дереведен- 
ный в  Тобольск досле  см ерти отца 
Яков С.— См. Л . В . Костомаров,  „Руи- 
н а“ („И сторическия  монографии и  из- 
сле дования “, т . XV, ч. Ш); Востоков,  
„Суд и  казнь  Григория  C.“ („Киевск. 
Старина“, 1889, М  1). В . Мякотин.

Самойлович,  C., c m . XI, 697.
Самойловка, слобода балаш ев. у. 

Саратовск. губ., основан. 150 ле т  
назад  выходцами и з  М алороссии; 
ок. 12 ты с. ж. Значит. торг. хле бом.

Сатойловы, артистическая семья, 
давш ая русской сцене  не сколыш х 
крупных ’до таланту де ятелей . Родо- 
начальник этой семьи— Василий  Ми- 
хайлович C., выдающий ся  тенор пе- 
троградской оперы, род. в 1772 г. в  
Москве , в  старинной купеческой 
сѳмье , богобоязнеш ой и относившей- 
ся  к театру  р е зко отрицатѳльно, 
как к „дьявольскому навождению “. 
У  С. рано обнаружились и заме чатель- 
ны й голос,  и  болыпая музы каль- 
ность, и страсть х м узыке . Его a t 
m e н а  церковном клиросе  скоро обра- 
тило внимание директоров тогдаш- 
них московских театров,  Импера- 
торскаго и  Медоксовскаго; они стали 
звать  юношу на сцену, и  сам он,  
тайком от отца бе гавш ий в  театр,  
влекся к ней, но нечего было и  ду- 
м ать о том,  чтобы добиться от отца 
р азр е шения. Наконец,  С. де шком 
уш ел в  П етроград,  там не кото- 
рое врѳмя пе л на клироее  в цер- 
кви Спаса н а  Се нной, как и  в Мо- 
скве , обратил н а себя внимание теа- 
тральнаго мир а  и  дйрекции Импера- 
торскаго тѳатра и  в 1803 г . дебюти- 
ровал с большим уоде хом.  Вме - 
сте  с ним дебютировала ученица 
театральнаго училищ а Анна Черни- 
кова, на дебютах разгоре лась  их 
взаим ная любовь, и скоро дебютанты 
женилдсь. Оба зате м увлеченно слу- 
жили на те атр е , восторгая детроград- 
ских меломанов.  Л е том 1839 г. С.
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утонул.  У С. было болыпое число 
де тей, из которых трое, сын и две  
дочери, заняли очень видное ме сто 
на драматической сцене . Самым из- 
ве стным из них был Васгилгй Ва- 
сильевт G., в  теч екие не скольких 
десятиле тий главенствовавш ий на Але- 
ксандринской сдене . Род. в  1813 г., не 
предназначался родителям и дл я  теа- 
тра. Отец,  дав ему отличное до- 
машнее образование, поме стил его 
в Горный корпус,  до окончании ко- 
торого С. был произведен в  офи- 
церы  ri поступил н а  службу. Впро- 
чем,  в корпусЬ С. не р аз  и грал  
в ученических .спектаклях и обна- 
руживал несомне нноѳ сценическое 
дарование, увеличивавш ееся в своей 
привлекательности на ре дкость изящ - 
ноио вне шностыо и благородством 
манер.  И  скоро молодой офицер,  
дриехавший в  ІИетроград в отпуск,  
переме нил профессию, после  не ко- 
торой додготовки к оперной карьере  
дебютировал в 1834 г. в „Иосифе  
Прекрасномъ“ М егю иля.име л  успе х,  
был принят в трупду и стал 
участвовать в операх и  водевилях,  
в  которых и грал  молодых любов- 
ников,  скоро зате м совсе м ото- 
ш ел от оперы и ушел в  драму, 
но не которое врем я был там  не- 
зам е тен,  так.  как все  роли его 
амплуа играл Дюр.  Толысо после  
смерти Дюра С. получил возмож- 
ность развернуть свои силы и завое- 
вать  понемногу вш ш ание публики. У 
молодого актера была болы пая спо- 
собность к имитации, к тому же он 
был хорошиы художнико.ч,  И  это 
ломогло ему сде л аться  образцовым 
мастером грима. П оэтому в  ролях,  
требовавших болыдой изощ ренности 
вне шних театральны х средств,  С. 
был великоле пен.  Эти свои способ- 
ноети вне шняго преображения  и, тон- 
каго, вы разительнаго грим а С. за те м 
использовал и  боле е широко. К огда 
он стал играть  большия  роли, вне ш- 
н я я  характерность продолж ала доми- 
нировать над  внутреняею  содержа- 
тельностью. К тому же y С. были 
болыпоѳ для актера той лоры  образо- 
вание, вдумчивость, вкуе.  Этим он 
скрывал недостаточность темпера- 
мента. Актер.  отнюдь не траги ч еский,

С. еуме л те м не мене е быть инте- 
ресным и новым ло толкованию об- 
раза Гамлетом;  то же он поздне е 
суме л сде лать с ролью Лира, и кисть 
Ре дина закре пила грим Лира, один 
из самойловских прекраеных об- 
разцов гримировальнаго искусства. 
Совершенным исполнителем был G. 
в  таких ролях,  как Кречинский 
в комедии Сухово-Кобылина, как 
Имшин в „Самоуправцахъ“ Писем- 
скаго, как Дорси в „Гувернере “, 
через его исполнениѳ получившем 
на русской сцене  болыпую и очень 
долгую популярность, как Олольев 
в пальмовском „Старом барине “. 
И таких ролей за сорок ле т сце- 
нической жизыи С. было очень много. 
Отлично удавались ему и историче- 
ския характериетикн—он был инте- 
ресен как Иван Грозный (в тра- 
гедии Ал. Толстого), как Кромвель, 
Людовик XI, Нерон,  Ришелье. В 
этих исполнениях сочетались актер-  
эрудит,  актер- живописец и актер-  
мастер сценической техники. He сле - 
дует однако, как это не раз де ла- 
лось, и де лалось несправедливо, утвер- 
ждать—что весь С. был во вне шно- 
сти, в искусном гриме  и выдержан- 
ном костюме . С. был один из 
первых,  который ло достоинству оце - 
нил важное значение сценической 
перспективы и того, что писавший о 
нем актер Свободин называл 
„ритмом всей фигуры“. Таким об- 
разом сценическую технику, хотя 
она и доминировала в С. над талан- 
том,  он возвел на высшую сту- 
лень, углубил художеетвенно ея на- 
значение, те  задачи, которыя она 
должна пресле довать.—Кроме  C., на 
сцене  были три его сестры, етаршая, 
М арья Васильевна, и две  младших,  
Н адезкда  и В е р а  В асгильевни С. М арья  
в нач. ЗО-х годов дебютировала в 
опере , но принята не была, зате м 
встудила в драматическую труппу 
Александрин. театра, име ла успе х,  
но оставалась в те ни, так как в 
ту пору владе ла вее мн симпатиями 
лублики занимавшая одинаковое с 
нею амдлуа Асенкова. Вскоре  С. вы- 
шла замуж за богача Загибенина и 
оставила сцену. Гораздо значитель- 
не е .была сценическая карьера двухъ
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младших сестер,  Надежды и Ве ры, 
из которых первая дебютировала 
в театре  еще при жизни отда, неза- 
долго до его трагической смерти, вто- 
рая—вскоре  после  этой катастрофы. 
Сестры-погодки представляли ярк ий 
контраст во всемъ: и во вне шности, 
и в характере , и в свойствах сце- 
ническаго дарования, и  в художе- 
ственных тяготе ниях.  Надежда была 
воплощенная жизнерадостность, Ве - 
ра—такая же воплощенная скорбность. 
Надежда скоро стала любимицей Пе- 
трограда, вы етупая во множестве  во- 
девилей и успе шно солерничая в 
них с самою Асеиковою. И гра 
ея отличалась беззаботностью, лег- 
костью, выразительностью, темпера- 
ментностыо, драгоце нной в водевиле  
сдособностыо копировать других.  Ак- 
трисою легкой комедии Надежда С. 
осталась до конца своей сценической 
жизыи, длившейся двадцать ле т ,  за- 
кончившейся в феврале  1859 г. Ве ра 
С. дебютировала в Александр. театре  
в ноябре  1841 г., мало нравилась в 
первое врем я своей сценической жиз- 
ни. Но скоро Ве ра С. заставила все х 
забыть о дервых своих неудачах 
и стала быстро вы двигаться в пер- 
вый сценический ряд,  все сильне е 
восхищая и искренностью и выдер- 
жанностью своих исполнѳний, при 
чем все чаще стала ме нять драму 
на роли в высокой комедии. 8 а  ве - 
рой С. оетается репутадия  лучш ей 
Софьи Фамусовой, роль которой была 
y нея, по общему признанию, разрабо- 
тана безподобно. Понемногу роли дра- 
матичѳския  были совсе м оставлены 
Ве рою С. для ролѳй тонко-комедийнаго 
характера, в которых она уме ла 
сочетать ювелирную разработку дета- 
лей с общим изяществом игры  и 
вме сте  с ея правдивоетыо и жизнен- 
ностыо. Тургенев специально для 
Ве ры С. напиеал „Провинциалку“ и 
„Где  тонко, там и рвется“, и артистка 
великоле дно исдользовала материал 
этих пьес.  На сцене  Ве ра С. про- 
была лиш ь десять ле т.  Б рак  с 
гвардейским офицером Мичуриным 
заставил ее оставить ецену в мо- 
мент,  когда ея талант и ея искуе- 
ство были в зените , и когда публика 
ре шительно лризнала ее своею первою

любимицею. 18 февр. 1853 г. Ве р а  С. 
сы грала свой прощальный бенефис 
и ушла со сдены. Лиш ь через два- 
дцать слишком ле т  С . снова стала 
служить русскому театру, но ужѳ нѳ 
как артистка, a  как преподаватель- 
нида драматическаго искусства: она 
дала не сколько отличных актрис,  
среди которьих была, между прочим,  
име вш ая одно время громадный успе х 
Глама-Мещерская. Ум. 8 нояб. 1880 г.—  
Третье поколе ние Самойловых на 
русской сцене  представлено сыномъ
В. В. C.,—Павлом C., талантливым 
актером на роли любовников и „не- 
врастениковъ“, име вшим большой 
уоде х сначала в московском Кор- 
шевском театре , зате м в Алексан- 
дринском театре , много играющем 
в качестве  гастролера в провинции. 
Постоянныя его роли—Гамлет,  Чац- 
кий, Жадов („Доходное ме сто“).

Н. Эфрос.
Санюкат,  см. велосгтед.
Саиоквасов,  Дмитрий Яковлевич,  

историк русск. права и археологь 
(1843— 1911), Окончив (1868) курс по 
юридич. факультету петербургск. унив., 
в 1873 г. был назначен доцентом 
в варшавск. ун. по каѳедре  истории 
русск. права, зате м был там же 
проф. по той же каѳедре . С 1892 г. С. со- 
стоял удравляющим моск. архивом 
м-ва юстиции, a с 1894 г. читал 
историю русск. права в моск. унив. 
Научная де ятельность С. выразилась 
в ряде  работ,  посвященных ист. 
русск. права и археологии. В после д- 
нем отношении он старался нако- 
плением материала путем раскопок 
выяснить вопросы о доисторическом 
прошлом России, о происхождении 
славян вообще и руеских славян 
в частности и о древней культуре  
разноплеменных обитателей России. 
Вогатая коллекция  археол. предметов,  
собранных C., передана им в 1891 г. 
въР ус. йсторический музей в Москве . 
Главн. труды C.: „Заме тки по истории 
русскаго гос. устройства и управления “ 
(1870), „Дрѳвние города России “ (1871), 
„Сборник обычнаго права сибирских 
инороддевъ“ (1876); „История  русскаго 
права“ (3 вып., 1878— 88) и др. Как 
ученый, С. нѳ пользовался общим 
признанием.  В его выводах много
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легендарнаго и ф антастическаго, и  они 
б. ч. отвергаю тся наукою.

Саиокиш,  Н иколай Семенович,  
живописец,  аквафортист и рисоваль- 
щик,  род. в 1860 г„ худож ественное 
образоваяие получил в Акадѳмии ху- 
дож. под руководством Виллевальда. 
По окончании курса с 1885 по 1888 г., 
будучи пансионером Академии, рабо- 
тал в Париже  y  Д етайля, з а т е м 
путешествовал до К авказу и  числил- 
ся  при войсках дл я  батальны х ра- 
бот.  Лучшия  его картины: „Т рубачъ“, 
„Б итва при М алоярославце “ , „Воз- 
вращение и кавалерин после  атаки  на 
неприя те л я “. Главное достоинство кар- 
тин и многочислѳнных рисунков 
С.— свободный рисунок и  правдивое 
воспроизведение типов русских 
войск и солдатской бытовой обйта- 
новки в ея  настоящ ем ,  неприкра- 
шенном виде . 0  С. см. „Новый мир ъ “ 
1904, I. H . Т.

Сапообразование. „Воспитание долж- 
но быть обращено в процесс 0 .“ Эта 
краткая формула С пенсера хорошо 
вы ясняет и задачи воспитания , и  за- 
дачи C., и  естественную связь  между 
ш ъш . Только такое воспитание может 
быть признано нормальным и достой- 
ным челове ка, если оно с ранних 
ле т  помогает ему активне е раскры - 
в ать  свои силы, научает его само- 
стоятѳльно искать и находить знание. 
Этот основной запрос наш ей лично- 
сти —  быть всегда активной, особенно 
в  своем собственном образовании и  
самоопреде лении —  давно брался под 
защ иту велихими педагогам и. Ещ е 
Амос Коменский „альф ой и  омегой“ 
своей дидактики ставил „изы скание и  
открытие  такого способа, при кото- 
ром учащиѳ м еныпе бы учили, уча- 
щиеся же больше 5ы учились“. Спенсер,  
дале е развивая ' э ту  мысль, рекомен- 
дуеть : „Обучайте, насколько можно, 
меньше; больше заставляй тѳ  де лать  
открытия. Челове чество шло вперед 
исключительно при помощи самооб- 
учения , a  блестяшие успе хи самоучек 
доказывают,  что и  ум каж даго че- 
лове ка дл я  достижения  лучпш х ре- 
зультатов должен сле довать подоб- 
ному же пути“.

Кроме  того, никакая школа н е может 
д ау д .вам  вполае  законченнаго, нуж-

наго дл я  всей  после дующѳй жизни 
образования. В ж ертву  этому отда- 
ленному будущ ему не может быть 
принесена ж ивая личность  учащ ихся 
с их непосредственны м и интересами 
и запросами. О бщ еобразовательная 
т к о л а  долж на преж де всего, опираясь 
на эти  запросы  и  интересы , д ать  сво- 
им питомдам дрочную  основу нуж- 
ных,  ж изненных знаний  и уме ний 
и на этом  образовательном  мате- 
риале  п опы таться полне е раскры ть 
их душ евны я силы. Совремѳнная шко- 
ла и вы двигает лоэтом у на дервы й 
длан активную работу учащ ихся, она 
хочеть быть школою дпйствия  до пре- 
имуществу. П ривы кш ая в д е тстве  и 
юности к такой постоянной самосто- 
ятельности  и наученная удовлетворять 
свои образовательны е задросы  лич- 
ным сознательны м  усилием,  a  не 
пассивным усвоениѳм многих— хотя 
бы и очень це нных —  знаний, такая  
личность захочет и  далы пе самосто- 
ятельно подолнять и расш ирять  свои 
познания, создавая и завоевы вая свом 
убе ждения , свое миро во ззр е ние. Таким 
образом еам ая и д е я  С. коренится 
зде сь, в этих  ранних школьных 
годах.  Но, понятно, овое долное раз- 
витие она долучает только влосле д- 
етвии, когда жизнь стави т пред каж- 
дым и з нас свои сложные волро- 
сы, заставляет  над многим заду- 
м аться, м ногоесам оетоятельноизучать.

Под С. мы  и понимаѳм это созна- 
тельное стрем ление челове ка  достоян- 
но подолнять свои зн ан ия , неустанно 
соверш енствовать свои духовны я силы, 
желаниѳ создать самом у себе  такое 
мировоззре ние, которое осве щало бы 
наш у жизненную дорогу, давая  разум- 
ноѳ приме нениѳ наш ему труду. Н ельзя  
создавать какой-либо обязательной для 
все х системы С. Л и ч н ость  челове ка 
слишком своеобразна в  своих за- 
просах и  исканиях .  И  че м талант- 
ливе е э т а  личность, те м сильне е и 
ярчѳ  е я  внутренние запросы , те м еа- 
м остоятельне ѳ будут лути  и мѳтоды 
C., которыѳ она сѳбе  вы работает.  Но 
все жѳ можно наме ти ть  сам ы я общия  
це ли, х которым естветвенно стре- 
м ится всякий, ды таю щ ий ся  составить 
себе  боле е  или мене е ц е лостное миро- 
воззре ниѳ a  желаю пдй созцательне е
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относиться к своей общественной 
де ятельности. Мы хотим познать 
мир в ѳго ве чныхе законах приро- 
ды, в проявлениях общественных 
отношенгй, наконец, —в запросах и 
свойствах нашей личности. Конечно, 
даже специалист естествоиспытатель 
не может претендовать на полное 
усвоение этих законов природы, но 
не знать основных из них и к 
тому же боле е вееобщих— мы не мо- 
жем. Таков,  напр.,принцип эволюции 
(см.), которому одинаково подчиняются 
и явления природы и развитие обще- 
ства, языка, учреждений, личности. Эти 
общиезаконы  помогают нам естествен- 
не е объединять нашѳ знание и, сле - 
довательно, облегчают усвоение и по- 
нимавие отде льных наук.  He мо- 
жем мы оетавлять в стороне  и са- 
мостоятельное изучение запросов и 
законов нашей личности. Путй и сред- 
ства могут быть и зде сь различны, 
но це ль одна—самопознание. И че м 
болыпе развивается и совершенствует- 
ся наша личность, те м остре е и тре- 
вожне е встают запроеы носле дняго. 
Жизненный опыт побуждает глубже 
всматриваться в свое я, сравнивать 
его с личностью других людей.и 
те м самым постигать законы ду- 
шевнаго мира. Проблема самопознания 
всегда признавалась наиболе е важной 
и наболе е трудной. И если размышле- 
ние о мире  не всегда начинается с 
нѳя,—часто вне шний мир раныпе по- 
глощает наше внимание,—то оно часто 
завершается именно изучением этих 
внутренних запросов личности. Пи- 
рогов ве рно заме тил,  что только 
тот из нас име ет свои убе ждения, 
кто хоть однажды, но глубоко загля- 
нул в себя. Душевный мир раскры- 
вается нам в памятниках искусства 
и в научных изеле дованиях.  Худож- 
ник является преждѳ всего психоло- 
гом,  и вне шний мир ему рисуется 
еквозь призмунепосредетвенныхъвпе- 
чатле ний и переживаний челове ка. Его 
по преимуществу интересуеть внутрен- 
няя жизнь челове ка в ея многообраз- 
ных противоре чиях и стремлениях,  
a также вт, отношениях к окружаю- 
щей среде . Но художник понимает 
и изучает челове ка и жизнь с точ- 
ки зре ния свогих  взглядов,  своихъ

идеалов.  Он разбирается в этой жиз- 
ни и чаето судит ее, изображая лю- 
дей такими, какими хочет и может 
их виде ть. В художественном про- 
изведении мы постигаем прежде всего 
душу самого автора, в которой так 
или иначе преломляется мир.  A эти 
психологическия искания автора сами 
по себе  представляют глубокий инте- 
рес.  He то мы видим y психолога- 
ученаго. Он изучает душу челове ка, 
как вне  ему данное явление и потому 
стремится быть объективным.  Он 
изсле дует законы душевнаго мира, по- 
скольку они являются всеобщими для 
людей различнаго душѳвнаго склада и 
образа жизни, хотя можеть поставить 
себе  задачей изучение и типичных 
индивидуальных особенностей (ср. 
психология).

Много проблем,  важных в це лях 
C., ставит и изучение общественных 
отношений, в связи с явлениями эко- 
номичеекими и нормами права. В ши- 
роком смысле  слова это будет из- 
учениѳ основ культуры, цивилизации 
в ея прошлом и настоящем.  йсто- 
рическое образование сознательне е под- 
водит нас к современности, что, в 
свою очередь, позволяет нам ясне е 
и активне е наме чать пути своей де - 
ятельности, и преждѳ всего, де ятель- 
ности общественной.

Вот,  в самых общих чертах,  
це ли и пути нашего общаго образова- 
ния; очевидно, таковым можѳт быть 
основное задание в интересах и С. He 
отде льныя отрасли наук,  a связь их,  
внутреннее объединение позволяет 
нам построить це льное мировоззре - 
ние. К этому стремится и философия 
(см.), цочему, в конечном итоге , 
истинное C., уясняющеѳ нам жизнь 
мира в его це лом,  может быть толь- 
ко философским.

Как де ятель жизни, челове к из- 
бирает себе  ту или иную професеию, 
руководясь своими склонностями, иде- 
алами, a очень часто и просто практи- 
ческими соображениями. Эта профессия 
требует епециальных знаний, часто 
односторонне поглощающих и те м 
самым суживающих наши общеобра- 
зовательныѳ интересы. Но эта же про- 
фессия требуеть и того, чтобы мы 
ширѳ понимали ея общественное ана-
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чение, a не только изощрялись и ео- 
вершенствовались в ея технической 
стороне : только при ѳтом условии 
рождаются и широкия задания, прола- 
гаются новые пути. Таким образом 
профессиональная подготовка, как бы 
она ни была специальна, не отклоняет,  
не отводит нас от задач боле е 
широхих,  общеобразовательных,  a к 
ним подводит,  ими наиболе е плодо- 
творно направляется. Инженер,  врач,  
ледагог,  судья и всякий другой спе- 
циалист,  если онъсознательно,не реме- 
сленно относится к своей профее- 
сии, духовно ею живет, —не может не 
уяснить себе  общественной стоимоети 
ея и игнорировать общественную сто- 
рону своей де ятельности. Кроме  того, 
являясь членом общества, принадлежа 
к опреде ленной политической партии, 
такой специалист сталкивается с но- 
выми широкими запросами, побуждаю- 
щими его осве жать и углублять свое 
общее образование.

Когда образовательный процеес пре- 
вращается в естественное C., главная 
черта и особенность его — es свободе . 
Властные внутреяяие мотивы и импуль- 
сы — вот та еила, которая влечет 
нас на этот путь. Крупный талант,  
раскрывшийся во всю полноту своего да- 
рования, чаще всего путем упорнаго 
и настойчиваго стремлѳния достигал 
видных результатов.  Разнообразная 
де ятельность таких личноетей ста- 
новилась постоянным творчеством—  
научным,  художественным,  обще- 
ственным.  Была опреде ленная ос- 
новная це ль, объединявшая все  оеталь- 
ныя, часто только второстеденныя, 
подготовительныя. Сленсер изуча- 
ет различныя области знания — и 
биологию, и психологию, и социологию, 
и этику, осмыеливая и объединяя их 
основными приндипами своей филосо- 
фии — понятием эволюции. Самообра- 
зовательный игроцесс стал для He
ro обоснованием и оправданием его 
принципа. Толстой ищет моральнаго 
принцина, осве щающаго смысл жизни, 
и этому исканию подчиняет свои раз- 
носторонния занятия в области мно- 
гих наук,  философии, религии, искус- 
отва.Пушкин изучает архивные доку- 
менты, ле тописи, собирает народныя 
пе сни, изучаеть живое русскее слово,

чтобы свободне е постичь дух своего 
народа в его прошлом,  в его твор- 
честве , в его языке . Вот эта об-  
единенношь цпли, сеободно поставленной 
и настойчто достигаелюй, де лала их 
изучения внутренне де льными, полны- 
ми глубокаго интерееа. Конечно, не 
все  наде лены творческим даромъ/оза- 
ряющим жизнь избранных натур.  
Но может быть самостоятельная со- 
знательная работа по опреде ленному 
плану и научным методам.  Уме ньѳ 
собирать для нея материал в различ- 
ных областях,  построение научных 
выводов — плодотворно регулируют 
зти занятия, де лая С. научным.  Но и 
там,  где  не т еще такого научнаго 
побуждения, a еоть только неопреде - 
ленная жажда C., многое достигаѳт- 
ся, когда сияы сосредоточиваются на 
опреде ленной работе , на вопросе , все- 
го боле е занимающем,  постѳпенно его 
углубляя il расширяя. Современная 
культура дает к тому много средств.  
Наука все боле е и боле е демократи- 
зируется и лопуляризуется. Народ- 
ный университет становится достоя- 
нием многйх.  Литература в каждой 
паучной области разнообразна и рас- 
читана на читателей различной ум- 
ственной подготовки.

Знания дает,  конечно, не одна лишь 
книга. Дает жизнь, дает дрирода, 
дают путешествия, встре чи и бесе ды 
с выдающимися людьми. Но всѳ жѳ 
книга остается главне йшим источ- 
ником научнаго знания и глубокаго 
истолкования жизни. He все  уме ют 
ее читать. Ве дь читатель в изве ст- 
ном смысле  переживает душевное 
состояние автора, и законно желание 
Ибсена, чтобы читатель его драм 
был такжѳ немножко художник и 
попытался бы ближе перенестись в 
тайники его творческих дум.  Науч- 
ныя книги по существу боле е объектив- 
ны. Но истинно популярных книг и 
в то же время вдолне  научных во- 
обще не так много. Ещеменыне—на- 
писанных с творческим энтузиаз- 
мом,  с захватывающим одушевле- 
нием мыслителя. В де ле  С. оне  име - 
ют иеключительное значение. Джон 
Рёскин все  книги де лил на две  
группы: на книги для данной мину- 
ты—легкия по содержанию, и на книги
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для вее х ве ков;  в после дних 
автор дает „не что истинное, полез- 
ное и дивно прекрасное“. „В итоге  
своей жизни он находит,  что это— 
частида истиннаго знания или ясно- 
виде ния, которую земля и небо дали 
ему возможность схватить“. Во дворце  
этой „умершей аристократии“ англий- 
ский мыслитель-эстет и сове тует 
побывать всякому, ищущему настоя- 
щаго знания. He мене е строго отно- 
сится к книге  и читателю француз- 
ский критик Фагэ, дающий после дне- 
му мудрый сове т— уме ть читать в 
самом себе  не меньше, че м в 
книге .

Л и т е р а т у р а .  В ь  пом ощ ь С. уж е давно стали  
приходить не которы я просве ти тел ь н ы яо р ган и за ц ии. 
Н а первом  плане  сле д у ет ь  постав и ть  К ом иссию 
no организацги  дом аш няю  чпгения  прги Учсбномг 
Омдгълуь Обии,. распр . ип ехн и чески х  з н а п иги, возни к- 
шую ещ е в  1893 г . К ом иссия  п о стави л а себе  задачей  
руководить  сам остоятельны м  чт ен ием л и д  сле - 
дующих трех  категорий: 1) вовсе не име вш их воз- 
м ож ности п р иобре сти п рав и л ьн аго  средняго обра- 
зо в ан ия , но боле е или мене е привы кш их ч к тать  
серьезн ы я кн и ги  популярно - научнаго содерж ания-, 
2) окончивш их курс средней  ш колы, но не по- 
лучивш их вы сш аго о б р азо ван ия и 3) т е х,  кто 
прош ли высш ую  ш холу, но пож елали  бы с  по- 
мощью К ом иссии осве ж и т ь  заб ы ты я знания , попол- 
н ить  пробе лы  или приобре сти  новы я све де ния в 
незнаком ы х им отде лах н а у к ь . О собыми вы - 
пускам и бы ли изданы  „П рограм м ы  домаш няго чте- 
в ия", р а зсч и тан н ы я  на тр и -ч ет ы р е  года, с концен- 
три ческим  распреде лением пособий, н ач и н ая  с 
боле е доступны х,  которы я и  полож ены  в основу 
чтения . П рограм м ы  даю т п еречен ь  пособий осноз- 
ных и реком ендуем ы хь, ряд  прове рочных во- 
просов,  помогаю щ их боле е сознательн ом у усво- 
ению читаем ы х авторов ,  и специальны я тем ы  для 
сочинений по у к а зан н ы м ь  пособиям.  Не которы я 
и з эти х  п р о гр а м м ъ у ж е  поустаре л и и  нуж даю тся 
в осве ж ен ии библиограф ии и переработке . Комис- 
с ией вы раб отан ы  особыя усл о в ия  д л я  снош ения с  
л ицам и, заним аю щ им ися no ея  програм м ам .  И з- 
даны  бы ли П рограм м ы  ч т ен ия  д ля  С. т а к ж е  „О т- 
де л о к  д л я  соде й ствия  С . п ри  К ом итете  П едаго- 
гическаго  м узея  военно-учебны х заведений “ (П етр .,
5-е нэд . 1905 г .). З д е сь  име ется  к а к  зн циклопеди- 
ческая програм м а, в хоторой  „по каж дой науке  
у казы ваю тся  ли ш ь  важ не йш ие воп р о сы ,зн ако м ство  
с которы м и  необходимо д л я  каж д аго  образован- 
наго  челове ка , ж елаю щ аго со став и ть  себе  опреде - 
л енное миросозерцание", та к  и специал ь н ы я  про- 
грам м ы  почти  по все к  н аук ам ,  входящ им в  
план  отде л а .

Н ад вопросам и С. много раб о тал  и раб о тает  
энергич но  до сих пор H . А .  Р убакин .  Е го  кн и га  
„П и сьм а к  чи тател ям  о C .“ (П етр ., 1913 г .) спе- 
циал ьн о  ст ав и т  себе  зад ач у , „как начинаю щ ие 
ч и тател и  долж ны  при ступ ать  к нему и ка к  ве- 
сти  его*. З д е сь дан  д етал ьн о  разработанны й  
план  С . по своебразной  схем е , в ы ясн яется  сам ая  
сущ ность  С . Своему чи тател ю  ав то р  хочет вну- 
ш и ть, ка к  в аж н о  серьезно о тд а ть ся  де л у  своего 
дал ьн е йш аго  образования, чтобы  сде л ат ьс я  за т е м 
активны м  участн иком  ж и зи и . Н а  первы й п л ан ь  
в ы д в и га етс я  при  этом  созн ател ьн ое у к р е пление 
своей в ол и , с т о л ь  нуж ное в достиж ении своих 
це л ей , и з  которы хь С . - г л а в н е йш ая, опреде ляю- 
щ ая самую  ли чн ость  чело в е к а . А вторь  очень  за -  
ботится о том ,  чтобы  у к г з а т ь  своему чи тателю  
И одходящ ую  книгу, сп раведл и во  находя, что  не 
в сяк а я  хорош ая кн и га  о к а ж е тся  непреме нно под- 
ходящ ей д л я  все х.  Б о л е е детал ьн ы я у к а за н ия

г . Р убаки н  д ает  в  другом тр у д е : „П р акти ка  С . 
О пы т систем ы  сам ооб разовател ьн аго  ч тен ия  п р и - 
м е нительно к личны м  особенностям  чи тател ей *  
(M., 1914 — 16). Б о л е е кр атко  его м етод С . и зл о - 
ж ен  в кн иж ке  „ 0  сбереж ении си л  и в р ем еки  
в де ле  C .“ (1914 г.).

Н а боле е позитнвной то ч к е  зр е ния  с т о и т ь
B . Л . Чарнолускгйу кн и ж ка котораго , „ 0  C .“  (П е тр ., 
1909), та к ж е  дает  отп равны е п ути  в  о р ган и за ц ии
C. Зде сь  п реж де всего  име ю тся в виду  наук и  
естественны я и  социально-политическия . Р еком ен - 
дуется ближ е подойти к  общ ествен ном у у ясн ен ию 
своей проф ессии и ея  техническом у усо в ерш ен ство - 
в ан ию. Д ан а  довсльно  п олная кри ти ч еская  библи-  
ограф ия по вопросу о C., у казан ы  р ек о м ен дател ь- 
ны е катал оги  и у казател и  популярной  л и тер ату р ы , 
a такж е  общ ественны я учреж дения , соде й ствую щ ия  
задачам  С.

П сихологии чтения  и  кри ти ке  разл и ч н аго  ти п а  
к н и гь  и авторов  посвящ ен этю д Э. Фагэ „К а к  
ч и тать“ (p. n ep . М. 1913). Д о сих пор н е  у тр а - 
ти л и  своего зн ачения  кн иж ки проф . Н . И . К арпееа: 
„П исьм а к учащ ейся молодеж и о С Д  „Б есе ды  о 
вы работке  м иросозерцания“, »И деалы  общ аго обра- 
зован ия ,“ „Ч то такое общее о б разован ие?“ яМ ы сли 
о сущ ности общ ественной де ятел ьн ости “ . О бщ ия  
задачи  образования вы ясняет Ф. Паулъсенъх „О бра- 
зование" (p. пер . М. 1900). Зад ачи  научнаго C ., в 
связи  с постановкой за н я т ий в вы сш ей ш к ол е , 
осве щены в  труде  проф. Л .Т1ст раж ицкаго*пУ ш -  
верситет и  наука. Опыт те о р ии и  техники  ун и - 
в ерси тетскаго  д е ла и научнаго С .м (2 т.).

И . Соловьее.

Самооплодотворение, ср. партено-
генез,  гермафродитазм.

Самоотравление, отравление ядови- 
тыми веществами, образующимися в 
самом организме ; сюда относятся, 
во-первых,  отравления ядовитыми про- 
дуктами замедленнаго обме на веществ 
(ем. обмпн вещесте) ; во-вторых, — 
ядовитыми продуктами, образующи- 
мися в кишечнике  при брожении и 
гниении его содержимаго; сюда же отно- 
сятся отравления организма ядовиты- 
ми веществами, образующимися при 
разетроенной функции отде льн. орга- 
нов (напр., при желтухе ), продуктами 
обме на веществ,  задержавшимися в 
организме  (ем. уремия). H . Е .

Самопроизвольноѳ зарож дение 
(generatio aequivoca s. spontanea), т. e. 
происхождение организмовъне от себе  
подобных,  a из неорганизованной 
материи, служило предметом оживлен- 
наго обеуждения еще в древния вре- 
мена. Вопрос о С. з. многих орга- 
низмов долгое врѳмя разре шался в 
положительном смысле . Так,  древниѳ 
думали, что угри образуются из ила, 
насе комыя из росы и т. д. Подоб- 
ных же взглядов держались не толь- 
ко в средние ве ка, но и в боле е но- 
вое время. Учение о С. з. паразитных 
червей разде ляли еще в первой по- 
ловине  XIX ст. такие авторитеты, какъ
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Рудольфи и  Б рем зер,  a  Б эр  уве ря- 
ет в  одной из своих статей, что 
собственными глазам и виде л  С. з. 
паразитнаго червя в пре сноводной 
ракуш ке . С. з. низших микроскопи- 
ческих организмов признавалось по- 
чти  все ми. Только знаменитые опыты 
П астера окончательно убе дили в  не- 
состоятельности такого учения  (см. 
XXXI, 335). В настоящѳе врем я мы 
не знаем ни одного организма, кото- 
рый бы не происходил от еебе  по- 
добных и  ни одного случ ая  С. з. M . Н .

Саиород,  то же, что фосфорит (см).
Самосадочная соль, см. соль.
Санос,  остров (468 кв. км. с 

53.424 ж.) в Эгейском м., близ зап. 
берега М. Азии, исклю чительно насе- 
лен греками. Гл. гор. Вати. В древ- 
ности С. был могуществен. державою 
(особенно приП оликрате  в 532— 522 гг. 
до P. X.) и  славился своею архите- 
истурою и пластикою. Остр. с 1550 г. 
дринадлеж. туркам.  С 1832 г. был 
вассальны м княжеством под турец- 
ким суверенитетом и  при гаран тии 
его прав Россией, Англией и  Ф ранцией. 
В 1912 г . занят грекам и и, хотя во- 
прос об Эгейеких о-х еще н е р е - 
шен окончательно, вплоть до войны 
1914/16 гг. наход. под греч. управл.

Сатоубийство. В истории взгл я- 
дов на С. можно установить три  глав- 
ных периода: в течение долгих в е - 
ков С. приравнивается к преступле- 
нию и  часто счигаегся  даже одним 
из самых тяждих преступлений; 
зате м оно ставится в зависимость 
от разстройства псяхики и  приравни- 
вается  к душевной боле зни; наконец,  
в наше время социологическия  и зсле - 
дования  приводят к выводу, что С. 
хотя и представляет,  на первы й 
взгляд ,  чисто индивидуальное явлѳ- 
ние, име ет однако под собою обще- 
ственную подкладку и  зависит главн. 
образ. от социальных факторов.

По общепринятому мне нию, только 
христианство положило начало строго- 
му оеуждению C., как де я н ия  без- 
дравственнаго и преступнаго. Многие 
авторы, с О т с т о м  Контом во m a 
ß t ,  считают это осуждениѳ „сущ е- 
стаенным нововведением ъ“ огромной 
социаяьяой д е нности и усм атриваю т 
в нем одау из нравственных за-

слуг католицизма. В де йствитель- 
ности ре ш ительное и категорическое 
оеуждение С. вы сказы валось не р аз  
гораздо раньш е. Точно так  же со-
вершенно ош ябоченъраспространенный 
взгляд,  будто С. были чрезвы чайно 
распространены  y  древних народов.  
Богатым этнограф ическим  м атериа- 
лом,  каким  наука владе ет тедерь, 
доказы вается, что первобытное обще- 
ственное мне ние не только не поощря- 
ет C., но не допускает его, за  исклю- 
чением однако случаев,  где  жизнь 
личности приносится в  ж ертву инте- 
ресам всей  общественной груцпы. 
Лишь такия  альтруистическия  С. и  мог- 
ли быть терпимы в т е  ранние периоды 
развития  общежития, когд а кре пко спло- 
ченный племенной союз совершенно 
игнорирует сущ ествование индивида 
как такового, когда личность как 
бы растворяется в общественном це - 
лом.  Эти кажущия с я  исклю чения, когда 
С. как бы санкционируется обычаем 
(С. стариков) , в  д е йствительности 
только подтверждагот общее правило: 
мы сталкиваемся тут с фактом С. 
в силу требований интересов обще- 
ственной группы.

В древней Греции С. в  прянципе  
строго осуж дается фшиософами и пре- 
сле дуется законами. А вторы , говоря- 
щие об апологиях С. в греческой ли- 
тературе , име ют в виду  главным 
образом учение стоиков,  но в де й- 
ствительной жизни это  учение могло 
найти приверженцев только в эпоху 
разлож ения  древне-греческих респу- 
блик. Точно так  же и  в Риме  в те- 
чение не скольких ве ков С. пред- 
ставляет ре дкое явление. Но к концу 
реснублики, когда междоусобныя войны 
быстро расш аты ваю т этот не когда 
т е сно сплоченный общественный со- 
ю з,  в Риме  вспы хивает ноистине  
эпидемия  C., продолж аю щ ая свире п- 
ствовать при ц езар ях .  Тому благо- 
склонному отношению к C., которое 
господствовало вт> разлагаю щ ейся Рим- 
ской империн, р е зко противоре чило 
строгое осуждение этого ак та  со сто- 
роны отдов церкви. И сторики C., так  
сказать, обобщили этот контраст,  
распространив его н а  весь  язы ческий 
мир.  Но если в Рим е  времен де- 
зарей  С. стало обыденным явлениемъ
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и почти поощ рялось законом,  то в  
этом приходится винить не язы ческий 
дух,  a тот общественный и государ- 
ственный кризис,  который привел 
к падению Римской империи.

Суровое отношение к  C., которым 
были проникнуты церковныя постано- 
вления, отразилось и на средневе ко- 
вых законодательствах,  приравни- 
вавших это де яние к убийству и  ка- 
равших его такими ме рами, как по- 
зорная казнь трупа самоубийцы и кон- 
фискация  его имущества. Только в 
XVIII в., под влиянием воззре ний 
Вольтера, Монтескье и в  особенности 
Беккария , произошел поворот в 
правовой оце нке  С.

Но если с юридической точки зр е - 
ния  приравнивание С. к преступлению 
представляется идеей несостоятельной, 
то нельзя однако отридать существо- 
вания  и зве стной связи между этими 
явлениями, разсматриваемыми с со- 
цгальной точки зре ния. В этом отно- 
шевии чрезвы чайно поучительны содо- 
ставления  Морселли и  Э. Ферри, ло 
мне нию которых ход повышений и 
донижений числа С. обратно продорцио- 
нален ходу повышений и  донижений 
убийств.  Правда, при внимательном 
изучении данных,  н а  которыя ссыла- 
ю тся итальянские авторы, можно найти 
довольно значительны я уклонения  от 
такого взаимнаго отношения  между С. 
и убийствомъ: можно отме тить периоды 
и страны, где  кривая С. и кривая 
убийств идут дочти параллельно или, 
во всяком случае , не в диаметраль- 
но-противоположных направлениях .  
Ф ранцузский социологъТ ард находит 
совершенно недонятным существова- 
ние обратнаго отношения  между С. и 
убийством,  но в своих возражениях 
цротив теории Морселли и Ферри он 
остается на точке  зре ния  психологи- 
ческой школы социологии: С.— одна из 
форм отчаяния, тогда как убийство— 
одна и з форм антисоциальнаго эгоиз- 
ма, a  развитиѳ отчаяния  и  развитие 
згоизм а нисколысо не солидарны ме- 
жду собою. Но разграничение, устана- 
вливаемоѳ Тардом,  построено всеце ло 
на почве  индивидуальной пеихологии, 
тогда как статистика считается с 
дрестудностью и С. как с массо- 
выми явлениями. Сопоставляя их,  мы

вовсе не думаем,  чтобы преступление 
и С. име ли общее происхождение в  
каком- нибудь психическом лредрас- 
положении, осуществление котораго 
под влиянием вне шних факторов 
вы разится то в виде  убийства, то в  
виде  С. Д умать так значило бы ета- 
вить как преступление, так и  С. в  
достоянную исключительную зависи- 
мость от разстройств психики. Та- 
кое мне ние, де йствительно, доддержи- 
валось относительно С. весьм а многими 
психиатрами. Оно оказало и зве стное 
влияние на косвенное упразднение уго- 
ловной репрессии С. в те х странах,  
где  законодательство о С. еще уце - 
ле ло, как,  напр., в Англии, но где  
оно в болыдинстве  случаев остается 
мертвой буквой.

С 40-х годов прошл. стол. психи- 
атрия  стала обращать внимание на во- 
игрос о C., включая его в круг пред- 
метов своего ве де ния. Так как в 
то время еще всеце ло госдодствовало 
учениѳ о мономаниях,  т. е. о поме ша- 
тельствах на одном каком - нибудь 
пункте  при сохранении полной нор- 
мальности во все х остальных обла- 
стях психической де ятельности, то и 
в С. психиатры склонны были усма- 
тривать особую форму душевнаго раз- 
стройства. В наши дни никто не ре - 
ш ается болыпе отстаивать этот уста- 
р е вший взгляд  на C., как на само- 
стоятельную боле зненную категорию, 
но, не выде л яя  С. в особый вид ду- 
шевной боле зни, не которые лсихиатры  
дродолжают все - таки упорно защи- 
щ ать мысль о постояняой и непосред- 
ственной зависимости С. от психиче- 
ских заболе ваний: C., как выраж ается 
проф. Гвоздев,  совершается умопоме - 
шанными, т. е. больными людьми. В 
де йствительности однако разетрой- 
ства психики играют роль причиннаго 
момента только в довольно ограни- 
ченном числе  C., при чем нетрудно 
заме тить боле зненный характер та- 
ких С. или покушений на C.: этот 
факт зде сь вполне  гармонирует с 
датологическим прошлым субъекта 
и  до того те сно связан с его по- 
стоянным состоянием,  что, смотря 
до тому, принадлежит ли больной к 
категории мажиаков или ипохондри- 
ков,  и С. будет носить своеобразный
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характер,  по котороыу нетрудно бу- 
дет распознать ту  илииную  основную 
форму умопоме ш ательства. Ясно, что 
лод эту  категорию не подходит огром- 
ное большинство C., гд е  де ло идет о 
людях,  не подававших ране е ника- 
ких признаков поме ш атѳльства, и 
где  С. было вызвано не грозными при- 
зраками, созданными разстроенны м 
воображением,  a суровой де йствитель- 
ноетью, при которой условия  жизни 
становились для челове чеекаго „ я “ 
невыносимыми, как бы оправды вая 
парадоксальный афоризм,  гласящ ий, 
что челове к нере дко лиш ает себя 
жизни в силу инстинкта самосохра- 
нения. К тому же д е лы й ряд  ста- 
тистических данных свиде тельству- 
ет об отсутствии всякаго соотве т- 
ствия  между распроетраненностыо C., 
с одной стороны, и распространен- 
ностью умопоме ш ательства, с другой 
стороны: в этом отношении резуль- 
таты  статистических изсле дований 
вполне  согласуются, все равно будут 
ли они опираться н а содоставление 
относительнаго числа самоубийц и 
умодоме шанных среди людей различ- 
ных ве роиспове даний, н а  сопоставле- 
ние данных отноеительно распреде - 
ления  С. и  душевных боле зней в 
различяы х странах или, наконец,  
на сравнительное распреде ление того 
и другого явления  среди мужчин и 
женщин.  Те м не мене е едва ли  мо- 
жно вполне  согласиться с ф рацуз- 
ским социологом Дюркгеймом,  отри- 
цающим всякую причинную связь  
между лсихическими аномалиям и  вооб- 
ще и С. В частности не которы я фор- 
мы неврастении представляю т благо- 
приятяую  дочву д л я  р азви тия  склон- 
ности к С. Но и это  обстоятельство 
одинаково упуекают из виду как 
психиатры, так и Дю ркгейм,  защи- 
щающий исключительно - социологиче- 
скую точку зре ния,— не стоит ли  сама 
неврастения  или, по крайней ме р е , ея  
чрезвы чайная распространѳнность в 
зависимости от современных соци- 
альных условий? Е сли наш е врем я 
особенно богато неврастеникам и, то 
этой лечальной привилегией оно обя- 
зано вовсе не вырождению стары х 
рас,  как склонны дум ать не которые 
авторы, a  той безпрѳетанной и  чрез-

ме рной возбужденности нервной систе- 
мы, которая со зд ается  напряженной 
борьбой з а  сущ ествование срѳди нера- 
циональнаго экономическаго строя с 
его лихорадочным,  плохо регулируе- 
мым темпом лроизводства, с его 
веобезпеченноетью  народных масс,  
с постоянно увеличиваю щ ейся кон- 
куренцией, с периодически обостряю- 
щимися конфликтами между капита- 
лом и трудом.  Такнм образом,  
ниеколько не о тр и д ая  существования 
изве стной связи  меж ду С. и такими 
боле зненными процесеами, как невра- 
стения, мы в  праве  однако заклю- 
чить, что эта  связь  только лишний 
р аз  подчеркивает социальыый хара- 
ктер разбираем аго нам и явления.

Это преобладающ ее значение общѳ- 
ственных факторов нетрудно про- 
сле дить даже н а  таком,  казалось бы, 
чксто лсихопатическом  явлении, как 
эппдемическия  самоубгйства. Наиболе е 
часто приводимыя доказательства „пси- 
хической за р азы “ касаю тся нѳ столько 
заразительности  самаго факта С.,сколь- 
ко подражания  в  выборе  снособа С. 
И зве стно, напр., что в  больших го- 
родах Ф ранции и главны м  образом 
в Париже  одним и з  обычных спо- 
собов С. яв л я е тс я  д л я  женщин отра- 
вление окисью углерода, как в свое 
врем я y  нас было распространено, 
опять-таки  среди женщин,  отравлениѳ 
фосфорными спичками, поздне е—кар- 
боловой кислотой и др. Но что касается 
самаго ф акта C., то зд е сь значение 
подражания  суж ивается. П равда, ео- 
здавая изве стную общность духовной 
атмосферы, связываю щ ую  отде льных 
индивидов как бы в одно це лое, 
оно может играть  и зв е стную роль 
в коллективных самоубийствах,  но 
и  тут свойственная таким C., на 
первый взгл яд ,  заразительность  вы- 
текает не и з ф акта C., a  обусловли- 
вается  именно общим характером 
т е х вне шних причин,  которы я и 
помимо де йствия  подраж ания  способны 
сами по себе  создать общность наетро- 
ения  рели гиознаго, политическаго и т. д. 
Даже по отношению к коллективным 
С. с такой р е зко - выраженной рели- 
г иозно - лсихической окраской, какую 
носит самоистребление в русском 
расколе  (см. Л . Шейнис,  „Эпидемиче-
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скиясамоубийства“, „Ве стн. Восп.“, янв. 
1909 г.)> психическая зараза требует 
для сѳбя уже подготовленной почвы, 
и в этом предварительном процес- 
се  созидания благоприятной почвы пер- 
венствующая, если не исключительная, 
роль принадлежит социальным при- 
чинам.  Это обстоятельство упускают 
из виду авторы, настаивающие на зна- 
чении расоваго фаптора в происхо- 
зсдении таких эпидемий: еслп бы антро- 
пологический фактор расы  име л 
зде сь де йствительно ре шающее зна- 
чениѳ, то эти эпидемии должны были 
бы быть свойственны все м славян- 
ским народностям,  a  между те м 
сфера распространения  этих явлений 
ограничивается в де йствительности 
не этническими рамками, a  географи- 
ческими преде лами нашего отечества. 
Как и всякия  религиозно-психическия  
эпидѳмии, эпидемическия  самоистребле- 
ния представляют прежде воего обще- 
ственную аномалию, и если приме нить 
к их изучению историко-сравиитель- 
ный метод,  то окажется, что, разсма- 
триваемыя в таком оеве щении, эти 
эпидемии теряют свой искдючитель- 
ный характеръ: в Западной Европе  
средних ве ков,  несмотря на упорную 
борьбу отдов церкви с C., в лоне  
самой церкви, в уедииении монастыр- 
ских келий, долгое время свире п- 
ствовала эпидемия  С. В том и дру- 
гомъслучае  психопатический элемент 
является только отражением глубоко 
ненормальных общественных и по- 
литичеек. условий—гнетущей экономи- 
ческой нищеты и неве жества народа.

Социальный характер С. подтвер- 
ждается данными отяосительно роста 
числа С. (в особенности в городах) , 
влияния  расы  и ве роиспове дания, се- 
мейнаго союза, душевных боле зней, 
военной службы, экономических кри- 
зисов,  подитических переворотов 
и общественных потрясений.

Из сле дующей т&блицы (по Маут’у)можво виде т ,  
что на протяжении ук&занных в  ней периодов 
число С. возрастало почти повсгоду, но ше во все х 
страяах одннаково.

На 1.000.000 жвтелѳй приходилось C.:
_ О lO о

С Т Р  A Н Ы. ^  g - » I
Г руппа  и-я. §  S Ш I  I  S' S

Авгдия . . 
Шртл&вдия 33

74
47

75 79 
53 58

89 103 
60 60

И рлалдия . . 
Ф инляндиа . 
И талия . . . 
С ербия . .  . 
Р у м ы а ия . .  . 
Ш веция  . .  . 
В ен гр ия . . . 
Я п он ия  . . .

Группа  2-я

Б ельгия .  . 
Ф ранция . .

. # 18 18 22 24 29 29 33

. 29 33 39 40 48 47 55

. 85 41 49 50 57 63 63

. ѵ ? 38 37 36 40  51
? ? 42 55 70 V

Й2 97 118 144 119 124
„ V S4 1G2 П 123 2) 163 176

110 3) 146 159 179 185 201

U 107 119 129 119 121
168 194 216 241 232 228

. 36 -14 53 56 61 55 64

. иие 1C2 162 160 159 158 173

. УУ 101 98 116 119 124 125

.  243 267 248 261 250 221 227
. <6 72 67 67 65 55 "б4

„ ? 211 205 211 202 212
y 237 233 221 222 222 232

Г руп п а  у -

Н идѳрланды  
Австрия . . .
Австралия. .

Г руп п а  4-я

Д а н ия . .
Норвегия

Г руп п а  у -я  
Г ерм ания .
Швейцария

В группу 1-ю выде лоны страны с боле е яли 
мене ѳ постоянным увеличениом отяоснтельной 
выеоты С., во 2-ю—с тенденцией к убываяию с 
ковца XIX в.,въЗ-ю—с колѳбаниями в  стороигу на- 
растания, в  4-ю—с убываяием до после дняго 
времеии, в  5-ю—с неопреде лмшыми колебавиями.

Что касается России, то, по данным Цевтр. Ста- 
тистическ. Комитета, sa  1890—1894 гг. на 1.000.000 на- 
селѳяия в  50 губерниях Европ. Россип приходнтся 
толысо 32 G., a в Д. ІИольском — 23. Абсолютное 
число С. возрастает (в 1870—1874 гг. в  50 губ. 
было в  средием 1.723 C., в  1890—1894 гг.—2.871), 
но no отвошению к растущѳму населеиию увеличеыио 
мало заме тдо: на 1.000.000 жителей в  1870—1874 гг. 
приходилось 29 C., в  1890—1894 гг.—32.

ГороЬа, в  особенности густо населѳвныя столи- 
цы, доставляют ыаибольший процент С. В Бер- 
лиие  насчитывают свыше 300 С. на 1 мклл. зкителей, 
в Париже  и Ве не  свыше 400, в Петрограде  (1913г.) 
290, в  Млскве  210, в Одессе  330, в  Варшав 
270, в  проч. гор. России 200. Исключениѳ составл. 
т^лько Ловдон,  име ющий относитѳльно ванмень- 
шее число еамоубийц из все х  европѳйеких 
столиц (нѳ боле е 100 на 1 мплл. васелѳния) и сто- 
ящий в этом отжотении почти яа  одном уровае  
с остальвой Авглией. Для Шведии име ются сле д. 
комбинированяыя данныя влияния города и возраета: 
на 1 милл. житедей нриходпдось С. в  срѳднѳм за  
1891/900 гг.:

Возраст.  
18—20 
20—25 
25—30 
30—40 
40—50 
50—80 
80-70 
70-80 

свыше 80

В горо- 
дах.

52
180
210
292
440
559
500
397

В дерев- 
нях.

28
82

113
128
186
251
278
246
226

В сего .
32

106
138
169
241
809
314
267
216.

По Морселли, вароды германской расы отлича- 
ются сильной наклонностью к €., тогда как y  сла- 
вяв эта ваклонность выражева, напротив,  крайнѳ 
слабо. При внимательЕом нзследовашн фактов ока- 
зываѳтся одяако, что в  каждой из йтих расо- 
вых групп вовсе нет ншсакого единства по от- 
н отевию к G., u  что социально-полит ичеси\ая  груп- 
пировка зде сь играет вееравпеЕНо боле ѳ важную 
родь, че мърасовая: между народностями, принадле- 
жащими к  разныы расам,  нере дко н&блюдается 
в  этом отношвнш мене е зпачительвая разннца, 
че м мѳжду различвыми социальво - полвтиичесиимл

*) 1886/87. 3) 1892/95. *) 1878/30.
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де л е н ияш т одной и  той ж е  расо во й  гр у п п ы . Т а к ,  
вапр., что к а сается  сл ав я н ,  Б о гем ия  н а с ч и т ы в ае т  
158 С. н а  1 милл. ж и тел еиг, т о гд а  к а к  в  Д ал м ац ин 
а а  то ж е  число ж и тел ей  при ходи тся в с е го  14 С. Т а- 
коо ж е  р е зкоѳ яесоотве т с тв ие  м ы  наход и м  и  y  н а- 
родов кельто-романской р асы , если  сотгоставпм 
Ф ранцию, где  н а  милл. ж и тел ей  ириих о д и т ся  228 С„ и  
И талию, насчитывагощую 63 C., т. е. почти  в  4  р а з а  
»иепы пе. Е сли в  Г ерм авии С. де йствн тельп о  гораздо  
боле е распространено, че м  в  Р о с с ии . то это за -  
висит нѳ от оеобепностей гер м а н ск о й  или  сла- 
вянской  р ас ы ,а  оть особеняостеи  русской  со ц иальной  
де йствительностн: с т р а н а  с  чреввы чайн о  сл абы м  
р азви тием городской дсизни, ст р ан а , гд е  зем лед е - 
лие я в л я е т с я  преобладаю щ им за н я т ием и  гд е  не т  
ещ ѳ та к о й  сильвой п р о л ѳ тар и за ц ин н ас ѳ л е н ия , д а - 
вт,  конечяо, м еяьш ий п роцент C., ч е м  с т р а я а , 
а  котороии разви тие я н д у с тр иал и зм а  и  р о с т  боль- 
я и х  гор*.дов идут ги ган тски м и  ш агам и . Не м ды  
иащ е врибе гаю т ь  к  C., ч е м р у сс х ие, нѳ потом у, 
что они—пе мцы, a  ѵ ы —р у с с к ие, т. е. в  с и л у  какого- 
то  органическаго  р асоваго  п р ед р асп о л о ж ен ия , a  по- 
тому, что те  и д ругие  п р и н ад л еж ат  к  соверш ен во  
разлдчды м  политическим  и  обгдественны м  орга- 
яизм ам .  Об этом ре ш аю щ ем зн ач ен ии  социально- 
зкономических ф акторов  яеп о  го вори т стати сти - 
иса сам ой Герм ании. Т а к ,  в  П руссин  в  1907 г. н а  
«аж ды й  м иллиов ли д ,  п ри н ад л еж ащ и х  к  сл е д. 
гр у п п ам  за в я т ий, ириходи лось  C.:

М уж ч. ИСѳвщ. В сего .
Зем леде л ие ......................220,0 58,7 133,8
Ле с в о е  х о з ................... 220,5 25,1 329,0
Горноде л ие ..................  109,5 12,1 66,1
Пр о мышл с н н о с т ь . . . . .  279,1 53,8 176,0
Т о р г о в л я ......................  374,2 79,5 227,7
П р и с л у г а ..................  521,4 193,3 315,6
П оденная р а б о т а ......3.182,2 743,1 1.969,9
Ч астн . и  общ. служ ба . . 298,0 68,4 202,8
В е з  п р оф ессин и др. . . 638,9 310,4 441,9

Е стественно  поэтом у, что  в с я к ия  эконом ич еския 
п отрясен ия  — ф и яавсовы е и  торговоп ром ы ш ленны ѳ 
кризнсы  отраж аю тся в а  С. ч р езв ы ч ай и о  свл ьяо . 
Тагс,  в е нский крах  1873 г . п о в л е к в  з а  собох» такоѳ 
новы ш ение  числа C.: в  1872 г . было 141 с л у ч а е в  C., 
в  1873 г.—153, a  в ъ 1 8 7 4  г .—216, т . е. н а  51%  боль- 
ш е, че м  в  1872 г. и  н а  41%  болы пѳ ч е м  в  1873 го - 
ду . З н ам ен н ты й  кр ах  ф р ан ц у зскаго  к а то л п ч ескаго  
б а в к а  в  1882 г. нме л  т а к ия  ж е  п е ч а л ь в ы я  по- 
с л е д ств ия  н е  только по  отн ош ению х  П ари ж у , но и  
в о  отнош евию ко в сей  Ф ран ц ии: от  1874 до 1886 г. 
средний вж егодны й и р и р о ст  С. в о  Ф ран ц ии  н е  п р е- 
в ы ш ал  2% , тогда к а к  в  1882 г. это  увелш чбниѳ 
д о сти гае т  7% , при чем  э т о в о зр & с т а н ие  приходнт- 
с я  гл&вныы образом  в а  п ер в ы е  три  м е с я ц а , т . о. 
х а к  р а з  н а  врем я  к р а х а . Но что в сѳ го  боде е  з а -  
ме ч ател ьн о , это ф акт повы ш ен ия  ч н сл а  С. даясе 
то гд а , х о гд а  р е 8к&я п ерем е н а  происходит в  бла- 
гоп риятную  сторожу. Т а к ,  дяти м и л л иа р д н а я  кон- 
трибуция , п ол учен н ая  Г ер м ан ией  п осл е  в о й в ы  1870 г., 
име л а  в  этом отн ош ении  т а к ия  ж е  п о с л е д ств ия, 
к а к ия  им е л  бы  р азо р и те л ь н ы й  кр а х ъ : о т ь  1875 до  
1886 г . число С. у в ел и ч и л о с ь  с 3.278 д о  6.212.

П о л и т и ч е с к и  п в ияеворот ы  д ал ек о  в ѳ  в с е гд а  со- 
п ровож даю тся  ув ел и ч ен ием ч н с л а  C.: т о г д а  к а к  
однн и з  ви х  свнде те л ь с тв у ю т ь  о р а зл о ж е н ив  об- 
щ еств а , д р у гие, н ап р о ти в ,  отли чаю тся з а н е ч а те л ь -  
вы м  подъем ом  холлѳктивн ы х ч у в с т в  я  в  сн л у  
этого  в е д у т ь  нѳ к  п о вы ш ен ию п р о ц е н та  C., a  к  
его  и о т гж ен иго. Р еволю ция  1848 г ., х о то р а я  обош ла 
поч тн  в сю  Западжую  Е в р о п у , о к а з а л а  в н ен н о  та к о е  
влия в ие  в а  C., хак  это  в в д в о  н з  с д е д. таб л и д ы , 
даю щ ей годовое число С. в  1847, 1848 н  1849 г г .

Годы . Д ания . П рус-
сия.

Б а в а -
р ия .

С аксо-
ния . А в с тр ия .

1847 345 1.852 І17 611*)
1848 305 .1.649 215 398
1849 837 1.527 189 328 452

*} 1846 г.

Самоуправство.

Н ап р о ти в ,  п о л и т и ч е ск ив и  с о д иальны е крнзнсн 
зн ам епую щ иѳ р е г р е с с  об щ е етв а  нлп врем еня™  
реакц ию, д аю т у в е л и ч е н ие  С .,М ногда очень снльво, 
и  дро д о л ж и тел вн о е . К о г д а  д р е в н ий Р им  п ерестаиг  
п р е д с т а в л я т ь  и з  се б я  т о г ь  т е сно сплоченвы й пшш 
ти ческий сою з,  т у  м ощ ную  респ убл и ку , кажлый 
ч л е я  которой  с о з н а в а л ,  что  благо  отеч еств а  есть 
н аи вы сш ий з а к о я ,  к о г д а  с  п а д е н ием республвкв 
этот з а к о н  у с т у п а е т  ме ст о  дикому, необузлан 
ному п р о и зв о л у  ц е з а р е й , п о л и т и ч е ск ий ивдифервн 
ти зм  и о т с у т с т в иѳ к а к и х  бы  то  ни было обшв- 
с т в е я н ы х  и д в а л о в  в ы з ы в а ю т  небы валую  в  
и сто р ии  в е ковую  эп и дем ию С. И в  nam e врем я пора- 
ж е в ие р ев о л ю ц ион ны х д в и ж е н ий , к р у т е н ие в е р ы в  
скорое о су щ ест в л еп иѳ со ц иа л ь н ы х  идѳалов  ре зко 
о тзы в аю тс я  н а  ц и ф р ах  С. Т а к ,  и  в  Р о с с ии восле  
1905 г., к о г д а  ш и рокия  я а д е ж д ы  освободитѳльнаго 
д в и ж ен ия  см е н и л  п е р иод обш ественной усталости 
и  р е а к ц ии, в с п ы х н у л а  у ж а с а ю щ а я  эпидемия  С. Наир 
в  И етербурге  ч и сл о  С. со е та в л я л о : в  1904 г  — 
427, 1905—354, 1906—532, 1907— 796, 1908—969. ‘

Т ео р ия , с т а в я щ а я  С. в  п о с т о я в я у ио в  исключи- 
тел ьн ую  за в н с н м о с т ь  от  д ут еен ы х болъ зней  да- 
леко  я е  о п р а в д ы в а е т с я  стати сти ко й : в  странах  
даю щ их м иним ум  у м ал н ш ен н ы х ,  отме ч ается , ва- 
про ти в ,  са м ы й  в ы с о к ий  п р о ц е а т  С. (Саксония)* 
Н орвегия  и  Ш отл авдия , за ви м а ю щ ия  особенно видныд 
ме с т а  по  отиош ѳнию к  р а с ииростраы енвости  сума- 
сш еств ия ,  д аю т 60—65 С. н а  1 милл. ж ит. и  т . д. To 
ж е  о тс у тст в ио п а р а л л е л н зм а  вабл ю дается  н  прк 
с р а в н е н ии  р а с п р е д е л е н ия  С. и  душ евн ы х  боле зней 
среди м у ж ч и н  и  среди  ж ен щ и н ь . В средвем  в& 
100 д у ш в в во б о л ь в ы х  п р и х о д и тс я  44— 46 мужчнн 
и  54 —  56 ж евш ,ив.  A  м е ж д у  т е м в акл овяость  к  
С. y  ж ен щ и н  Hô то л ь к о  нѳ в ы ш е , но гораздо  внже 
ч е м y  м уж чи н ;  т а к ,  в  с р е д я е м  з а  1900/905 гг. жи 
100 м у ж ч и н - сам оуб ийц  п риходи лось  ж еящ инѵ  
в  Ф инлян дии 20,4, в  Ш в ей д а р ин столько  ж е, в 
Б е л ь гии  21,3, в  И талии  26,5, в  Герм ипии 27 3 во 
Ф р ав д ин  30,2, в  И р л а в д ии  29,3, в  А вгл ии 33, в  
Ш отлавдии 34,7.

Что к& сается сем еинаго еою за , то долгое врвмя 
отн о си тел ьн о  его  в л ия н ия  в а  С. сущ ествовало  за* 
бл уж ден ие; т а х  х ак  абеолю тнов чи сло самоубийд-  
хо л о стяк о в  ы еньш е, ч е м  са м о у б ийц  семейны х,  
то  м ож во  б ы л о  д у м ать , ч т о  брач вое сожитедьство 
у в е л н ч и в а е т  ш а я с ы  в а  С„ и  это  объясн ял ось  боль- 
шими труд н о стя м и  борьбы  з а  су щ е с т в о в а в ие, кото- 
р ы я  в с т р е ч а е т  ж е н а т ы й  по  с р а в в е в ию с  людьмн 
холосты м и. Б ер т и л ьо н  -  о т е д  в п ер в ы е  пок азал ,  
наскол ько  это р а з с у ж д ^ н ие в еосн ов ател ьн о . Де лу 
в  том ,  что в  чн сл о  х о л о ст ы х  вклю чались  и все  
суб ъ екты  до 16 л е т ,  a  м е ж д у  т е м до  этого  вои- 
р& ста я& клонность х С. в о о б щ е очень  незначитель* 
н а . Е с л н  ж ѳ  у с т р а я н т ь  э т у  ош ибку, т. е. противопо- 
ст ав и ть  лю дям ,  состоящ иы  в  браке , тодько не- 
ж ен а ты х  н  н езам у ж н и х  св ы ш е 16 л е т ,  то полу- 
чи тся , н ап р о ти в ,  ' р е з у л ь т а т ,  говорящ ий не в  
п о л ь ау  х о л остой  ж н зн и . Это общ ее полож ение  тре- 
бует однако зн ач н т ел ь н ы х  оговорок.  Брачжое 
сож н тѳл ьство  сам о  по  себ е  я в л я ѳ т с я  только весьма 
слабы м  предохраж ѳниеы  о т  С. и  приобре тает  
го р азд о  боле е  в а ж н о е  в и а ч е я ие , ко гд а  в  семье  
ес ть  д е ти.

JT. Шейписг. 
С а и о у п р а в л е н ие , см. управжние, 

городг, земския учреждения.
С а и о у п р а в с т в о , есть  утоловный про- 

ступок,  предусм отре нны й ст. 142 Уст. 
о нак. и караем ы й арестом  н а время 
не свыш е 3 ме сяцев.  Закон нѳ опрѳ- 
де ляет ,  что  такоѳ C.; боле е того, про- 
тивопоставляя С. н аси лию, ст. 142 лишь 
затем няет его смы сл.  Сенатская 
практика поэтом у естественно пыта- 
лась заполнить этот пробе л.  В 
многочисленных р е шениях по угол.
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кае. деп. (71/785, 91/23, 91/24 и др.) 
Сенат одреде ляет С. как „само- 
вольное осуществление или возстано- 
вление со стороны обвиняемаго своего 
де йствительнаго или предполагаемаго 
права“. Самовольный поступок не- 
обходимо предполагает элемент про- 
тиводе йствия  воле  другого лида. C., 
сле довательно, невозможно без физи- 
ческаго или нравственнаго насилия  
над личностью того, чье  право за- 
тронуто. Уголовноѳ Уложение 1903 г., 
значительно упростившее де йствую- 
щую систему преступлений против 
личности, нѳ знает термина C.: со- 
отве тствующие случаи охватываются 
в нем общим понятием насилия  
(стт.475— 477). Особо выде лены въУ гол. 
Улож. самовольное вторжениѳ в чу- 
жое поме щение или умышленноѳ его 
неоставление (ст. 511— 512), случаи 
только отчаети подпадающие под де й- 
ствующую ст. 142. A. Т.

Самочувствие, c m . XIX, 233.
Сатош (Szamos), р. в Венгрии, 

ле в. приток. Тиссы, состоит из Бол. 
и Мал. C.; общая дл. 500 км.

Саиое ды  составляют одну из 
пяти ве твей урало-алтайекой грудды 
шием енъ*). По строению язы ка С. ближе 
н финно-угорской ве тви, a  в физи- 
ческом типе  они проявляю т больше 
признаки монгольской ве тви. Так,  С. 
широкоголовы (с средним голов- 
ныМ указателем  в 83). Большинство 
из них име ют чѳрные прямыѳ во- 
лосы, темнокарие гл аза  е косым 
разре зом,  выдающияся  скулы. Сь дру- 
гой стороны, встре чаю тся С. фин- 
скаго типа, что указы вает на их 
физическое сме шение с финскими пле- 
менами. Как большинство арктиче- 
ских племен,  С. низкорослы (сред. 
рост мужчин— 1.540 м м .,а женщин—
1.414 мм.), но коренастаго и кре пкаго 
сложѳния. Отде лы самое дскаго зтле- 
мени разбросаны на обширном про- 
етранстве  между бѳрегами Б е лаго 
моря и ре кой Х атанга и  между вер- 
ховьями pp. Енисея и Обя и  тундрой 
Лѳдовитаго океана. В самое дском 
языке  различаю тся наре чия: 1) юрац- 
кое, на котором говорят С. (Еанин-

*) 0  де дѳвин  не котор. учены м и этой  группы  н а  
д в е" отде л ькы я—-урал ьскую  и алтайскую —см. сибир- 
екие и н о р о д ц и .  -

ские, ижемские, большѳземельскиѳ, об- 
дорские, Еондиыские и собственно юраки) 
между Б е лым морем и низовьями 
Енисея; 2) тавгинское, или аважкое—  
между низовьями Ениеея и Х атангской 
губой; 3) енисейское, на котором го- 
ворят C., Еочующие е  се веру от 
Туруханска, между юраками и авам- 
цами, и 4) наре чие остяков- самое дов,  
живущих в ле сной области верхняго 
течения  р. Оби, между притоЕами ея, 
Тымом и Чулымом.  К астрен ука- 
зы вает ещѳ пятое наре чие— камаст- 
ское, в  верховьях Енисея, в кан- 
ском уе зде , но из Еамаеинцев (с.м. 
ХХШ , 227) в настоящее врем я 1 
группа, т. наз. степные камасинды, обру- 
се ла, a другая группа, т. наз. ле сные 
камасинцы, или кагмапгь, слилась с 
татарами. Первоначальной родиной
С. считают Саянския  горы  и верховья 
pp. Оби и Енисея, откуда, кал пола- 
гают,  они были выте снены на се вер 
монголо-турецкими племенами. Дви- 
жение С. ыа се вер шло долиной р. 
Оби. Зде еь они выдержали борьбу с 
остяками, отте снившими их дальш е 
е  се веру. С низовьев Оби С. рас- 
проетранилиеь на запад и на в о с т о е .  
В этой области С. являю тся самыми 
ее верными обитателями тундры. В 
Саянах остатками самое дскаго насе- 
ления, Ероме  Еамасияцев,  являю тся 
такжѳ турЕазированные теперь Еара- 
гасы , сагайцы и сойоты. К самое д- 
ским племенам,  повидимому, при- 
надлежали тоже вымершиѳ или сли- 
вшиеся с другими народностями котты 
и арины. Надо думать, что тад назы- 
ваемые енисейские о с т я е и  т о ж ѳ  самое д- 
скаго происхождения.

Больш инство С. в ед у т  кочевой образ ж изни  
Они занимаю тся оленеводством,  з в е роловством  и  
ры боловством.  Но главЕое эан ятиѳ тундреины х 
С. заклю чается в  олеяѳводстве . О лень их кор- 
мит,  оде в а е т  н перевозит с ме ст а  н а  ме сто. 
М ясо я  т к у р ы  оленей  сл уж ат,  кроигЬ того , пред- 
метом для обме на. Ояи закупаю тся д л я  доставки  
в  ближайшие города как  русскими, та к  и  зы - 
рянским и купцами. С А рхангельской туадрьи оленье 
м ясо нрямо о тп рав лял я  в  Герм анию. Ш куры олень- 
их  тел ят  и дут на одеж ду, a  болыпих олѳнѳй— 
в а  вы де л ку  замшн.

В  настояидев  врем я С. употребляю т домаш няго 
оленя исклю чнтельно как  упряж ноѳ ж нвотпое, в .  
с а н ях ,  яо, по свнде тел ьств у  Л ерберга, в  X V  ст.
С. е эдилк такж е н а  оленях верхом .  О чень м ож ет 
бы ть, что этот обы чай тогда ещ е со хран ял ся  y  С. 
съ ю га . Вообидѳ тундренны е оленеводы  употрѳбляю т 
оленя в  у п ряж и , a  горвы е кочевникн восточ н оа 
Сибири пользузотся им х ак  в ь г о ч е ы м  и  верхо - 
вы м  животжым.  В  С аянах к а р а га с ы  и  сойоты , 
сохраяивш ие ѳид е  оленей, тож е е зд я т  н а  них в ер -
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хом.  Остяко-С. в  Томской гу б е р аии зави м аю тся  
главпы ы  образом ры боловством  и  з в е ролов- 
ством .  Больш ияство н з ь  в и х  ж и в ет  у ж е  осе дло.

Ж ш тщ е м  С.-олѳневода сл у ж и т  чум — ковиче- 
ciiirt, легко разбираем ы й ш атер ,  со сто ящ ий  и з 
иоставленпы х ковусом тон квх  ж ѳрдей , покры- 
ты х оленьими ш кураш и. В ерхуш ка к о я у с а  о стается  
незакры той для вы хода ды м а о г ь  о ч а га , раеполо- 
ж ѳннаго в  цѳатре  ш алаш а. Ле том  о стов  чум а 
покры вается  берестой. О деж ду С. д е лаю т и з  
олевьих ш кур п  ровдуги , т. е. в ы д е л ан в о й  н з  
олевьих ш кур кожи. З и м н яя  в е р х н я я  о д еж д а  со- 
стоит и з  двойной ме ховой  рубахи —парки , ме хом 
внутрь  и  наруж у. Отде льно зти  рубахи  н азы ваю тся : 
ме хом внутрь—м&лицей, a  ме хом д а р у ж у —кумы - 
шом вл и  гусем .  Ж ен ск ая  в ѳ р х я я я  ме х о в а я  одеж да 
состоит и з  каф тапа, п азы ваем аго  „паны “,  т у а гу з -  
скаго  покроя с  р азр е зом  вп ереди . К аф тан  одоя- 
сы в ает ся  поясом .  Пиид а  С. состоит н з  ры бы , 
олевьяго  м яса , муки и  ч а я . У  тун дрвн ны х С. глав* 
в а я  п ищ а все-такп  состоит н з  ол еньяго  м яса . С. 
хл е ба вѳ дѳкут,  a  а з  м уки  д е лаю т депѳш ки кли 
в а р я т  ее  с  кровью.

С. выгодно выде ляются из среды 
других инородцев далекаго се вера 
своим здоровым видом,  относитель- 
ною опрятностью и зажиточностью. 
Предметы ввоза (чай, сахар,  муку, 
табак,  материн и т. д.) они получают 
в обме н на продукты оленеводства 
и охоты (главным образом за шкуры 
пеецов) . В торговых де лах С. 
отличаются своею честностью, чего 
нельзя сказать о ведущих с нимя 
де ла русских и зырянских торгов- 
дах.  Но главным злом в этих тор- 
говых сношениях был до после дняго 
времени бѳзгирепятствеыный вывоз на 
тундру спирта.

Хотя официально С. числятся хри- 
стианами, но практически y них со* 
хранилась древняя религия. Верховное 
божество называется y них Нум.  
Шамавство сохранило y них еще свою 
силу. В качеетве  покровителей и 
амулѳтов С. держат в евоем чуме  
и возят с собою заговоренныѳ камни, 
a такжѳ небольших деревянных бол- 
ванчиков,  которымъприносят жертвы 
и мажут жиром.  Есть также y С. 
ме ста, посвященныя различным ду- 
хам.  Мертвых хоронят в неболь- 
ших срубах,  куда кладут также 
одежду и другия вещи покойников.

Врак С. ноеит зкзогамический ха- 
рактер,  и неве ста приобре тается пу- 
тем купли. Положение женщины по- 
этому подчиненное. После  смерти 
мужа она вме сте  с другими вещами 
переходит в насле дство к его брату 
или к другим родственникам.  Но
С. хороший семьянин и заботлнвый, 
дюбящий отец.  С. управляются вы-

борными старостами и, как высшей 
инстанциею, инородческой управой. Из 
додатей они платят ясак и земския 
повинности.

Количество сибирских С. (в То- 
больской, Томской и Енисейской губ.) 
было по переп. 1897 г. 12.502, a в 
Архангельской губ.—около 4.500, так 
что всего y нас С. около 17.000.

В . И о хельсон.
Самоѳраки, турецк. остр. в с. части 

Эгейск. моря; 177 кв. км. и ок. 5.000 ж.; 
античныя раскопки. Гл. гор. Кастро. В 
1912 г. оккупирован. Грецией.

Саисон,  евр. Schimschon (букв. 
„солнышко“), имя легендарнаго изра- 
ильскагобогатыря,сказания о котором 
вдвинуты в схему сказаний о судьях.  
На самом де ле  в сказаниях о С. 
вряд ли есть какое-либо историче- 
ское зерно, кроме  общаго мотива 
борьбы с филистимлянами; в них 
доминирует миѳологический элемент 
и притом сближающий их с вави- 
лонским эпосом о Гильгамеше . Са- 
мое имя С. показывает,  что он,  как 
и Гильгамеш,  — солнечный герой; 
установить в деталях схему его под- 
виговъв настоящее время невозможно, 
так как эксцерпты кн. Судей пере- 
дают,  повидимому, лишь незначитель- 
ные отрывки из эпопеи о C. H . Н.

Саисуй (Сань-шуй), порт в Китае , 
CM. XXIV*, 223/24, прил., 15.

Саисун,  древн. А м т ,  турецк. гав. 
наЧерн. море  (Трапезундск. вилайет) ; 
ок. 12.000 ж.; знач. торговля.

Саисун- Даг,  см. М ж але.
С аттреди, посел. Кутаисск. г. и y.;

11.589 ж. (гл. обр. картвелов) . Торгов. 
пункт.

Сашуил,  дарь болгарский, сыя 
Шишмана (971— 1014), см. УІ, 188.

Сапуи,  или сам,  арабское сам- 
були—под этим именем в Аравии 
и Месопотамии изве стен сухой го- 
рячий ве тер яустыни, несущий массы 
раскаленнаго песку и пыли. В Египте  
онв изве стен под именем „шам- 
синъ“. Эти ве тры, подымая тучи рас- 
каленнаго песку, создают песчаныя 
и пыльныя бури. Во время их тем- 
пѳратура воздуха подымается до 50° 
и выше, и даже после  захода солнца 
темпѳратура иногда бывает вышѳ 40°, 
горизонт окутан туманом,  небо
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становится темным от пыли, солнце 
тускло све тит и не бросает те ни. 
У людей С. вызывает головную боль, 
обмороки, рвоту, a  в открытой пу- 
стыне  будто бы и смерть. Эти явле- 
ния дали возможность. предположить, 
что С. несет какиѳ-то ядовитыѳ эле- 
менты, но вредность его сле дует 
приписать сухости и накаленности 
воздуха. С. обыкновенно бывает 
в Аравии и Месопотамии ве тром 
западнаго или юго-западнаго напра- 
вления, ре же се веро-западнаго. Чаще 
всего он бывает в и юле  и августе , 
хотя иногда случается в мае  и июне , 
и преимущественно бывает к вечеру. 
В Б агдаде  эти  сухие ве тры бывают 
от мая до конца сентября; вв время 
господства этого ве тра, по словам 
Шлефли, дыхание затруднѳно, рот 
сохнет,  чувствуется нестерпимая жа- 
жда, тяжелый сон.  С. обыкно- 
венно дует в  течение не скольких 
часов,  a  силы вихря он достигает 
лишь на не сколько минут.  Обыкно- 
венно С. повторяется 2— 3 дня под-  
ряд,  зате м на не котороѳ врѳмя 
он прекращается и снова возобно- 
вляется. Д . S .

Сатураи, члены военной касты в 
Японии, при феодальном строе  поль- 
зовавшѳйся различными привилеги ями; 
после  1868 г. образовали низшеѳ дво- 
рянство—шизоку, см. Япония—исш рия.

Сапурзакань (в переводе —владе - 
ние Мурзакана), названа по имени Мур- 
закана Ш ирвашидзе (принадлежавшаго 
абхазскому владе тельному дому), ко- 
торый отвоевал ее от Мингрелии, 
находившейся под властью  владе - 
тельных князей  фамилии Д адианов.  
До 1864 г. С. составляла один из 
округов Абхазии и управлялась 
шшзьями Ш ирвашидзе, a  в 1870 г. 
вь  С. введено поземельное управление 
на общем основании. В настоящѳе 
врѳмя С. представляет один из 
участков Сухумскаго отде ла. Она 
простирается от праваго бѳрѳга йиж- 
няго тѳчения  йн гура до р. Гализги и 
граничит с Мингрелией, Сванетией, 
Цебельдой и  Черным морем,  име ет 
очертаниѳ неправильнаго четырех- 
угольника, простирающагося на 70 в. 
в длнну и в среднем на 25 в. в 
ширину. Ю го-западная часть ея пред-

ставляет низменную равнину, приле- 
гающую к морю и покрытую бога- 
те йшей полутропической раститель- 
ностью, a  се верная возвышенна и го- 
риста. Климат очень влажный, в 
се верной частн здоровый, a  в южной 
сильно лихорадочный. С. богата ле - 
сами, в которых водится много ди- 
чи: диких кабанов,  коз,  оленей, 
медве дей, шакалов,  куниц и  друг. 
Ж ители говорят на мингрельском 
и абхазском языках,  занимаются 
хле бопашеством и скотоводством,  a  
также виноградарством;  вѳдут тор- 
говлю гл. об. вином и кукурузой, 
которыя частью везут на арбах,  
частью сплавляют по Ингуру на лод- 
ках в Очемчиры. Н. Д т т к .

Сашурский округ,  в южной части 
Дагестанской областп. Площ. 3.258,9 
кв. в.; на ю. и з. примыкает к  гребню 
Главн. Кавказск. хребта, с рядом вы- 
сочайш. сне жных вершин Вост. Кав- 
каза, как г . Б азар- дюзи (4.490 м.) 
на границе  с Бакинской и Елиса- 
ветпольской губ. и др.

Вы сокие хребты Вост. К авказа  подым. такж е н а  
с. (Дюлты-даг,  4.122 м., н др.) и н а  в . (Сарфун- ял ,  
3.697 м.) С. о., и  в ѳсьон  прѳдставляѳт страну чрез- 
вычайно горнстую и  трудно доступную , орошаѳмую 
р е кою Самур с притовамн, и з котор. в а ж а е йший: 
правы й  Ахты-чай. Горы  С. о. слож ены  по-преимущ. 
и з глнансты х сланцев н почти совѳршѳнно оез- 
л е сны . Н асел. к  1 янв. 1913 г. исчислено в  84,2 т. ч. 
(29,9 т . ч. городск.), плотн. 25,8 ч . s a  1 кв. в., по 
переп. 1897 г. было 35.633 ч., почти исключительво 
лезгнн  (рутульды , кюрннды, цахурцы). Главн. за - 
нят. н асел . скотоводство и  в  особен. овдѳводство, 
носягц. в  значит. степ. кочевой характер  (на зиму 
многия  стада перегожяю тся чѳрез гребень а а  з .  
Закатальск. округ) . В  1911 г. было всего  465.Ѳ07 
голов скота, и з  хот. 398.707 овец.  В  земледе л. 
культ. прѳоблад. посе вы  озпмой пшенипы s  раси, за- 
те м ъячм ѳн я и  проса. Существует садоводство, б. ч. 
съ и скусств . орошен. Развнты отхож . промыслы н о т -  
части  кустарны е, особ. вы де лка ковров,  паласов  
и  сукон .  Главн. г . А хты, н а  вы с. 1.210 м.; не кот. 
сѳления  С. о. представл. высочайш. населевп . пункты  
К ав к а за  (аул  К уруш ) . Б . Д .

Сапур,  ре ка, см. Дагестанск. об- 
ласть, ХѴП, 496.

С анш ит,  кавказская пальма, Ви- 
xus sem pervirens, вид из сем. Ви- 
хасеае, очень медленно растущий ку- 
старник,  4—9 м. высоты, с мелки- 
ми кожистыми ве чно-зелеными листья- 
ми, встре чается в южн. Европе , 
се в. Африке  и средн. Азии до Гима- 
лаев и y нас по Черноморскому по- 
бѳрежью. С. часто разводится в са- 
дах как декоративное растение; не- 
обыкновенно кре пкая и твердая дре- 
весина его высоко це нится и ндетъ
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на токарныя и ре зны я изде лия  (му- 
зыкальвые инструменты, лучш ия  кли- 
ше в  ксилографии, веретена, и т. п.).

Сана, гл. гор. турецк. вилайета Ие- 
мен;  оживленн. торгов. кофе и  пр.; 
60.000 ж.; С. была прежде главн. гор. 
государства C., подчиненнаго туркам 
с 1871 г.

С ан ад заро  (Sanna.zaro), итал. поѳт 
(1458 — 1530), жил в Неаполе ; 
вступил в академию, основанную 
Понтано (соч. котораго издал после  
его смерти), был представлен ко 
двору короля Ф едериго (для при- 
дворных торжеств писал фарсы 
и лирич. ыонологи), после довал за 
ним в изгнание во Ф ранцию, вер- 
нулся в Неаполь в  1504 г. Как ли- 
рик,  С. воспе вал в духе  Петрарки 
свою возлюбленную, ученую даму Кас- 
сандру Маркезе (с которой жил) , 
писал такжѳ элегии, эпиграммы и 
аклоги на лат. язы ке . He ограничи- 
ваясь  любовью, С. откликалея в  сво- 
их стихах и на злобу дня, обруши- 
ваясь на пап,  что не ме шало ему 
воспе ть в редигиозном эпосе  на 
лат. яз. рождениѳ Христа, „De partu  
v irg in is“ (где  христиадския  идеи пере- 
ме шаны с языческими представле- 
ниями). Своей изве стностью С. обя- 
зан пастушескому роману „A rcadia“ 
(1504 r., no образцу „Ameto“ Бок- 
качьо, под влиянием Ѳеокрита, Верги- 
лия, Понтано), изображающему, как 
поѳт (под именем Синчеро, кот. 
он носил в академии Понтано) от- 
правился в Аркадию оплакать свою 
умершую возлюбленную, при чем он 
не'забы вает воспе вать и свою мать, 
своих друзей и неаполитанскаго ко- 
роля. „Аркадия"  име л а  огромный 
успе х y  современников и  выдер- 
жала в XVI в. 60 изд. В . Фр.

Санатоген,  cm. XXXII, 246.
Санатория, закрытое л е чебное учре- 

ждение дл я  слабых или больных лю- 
дей, страдающих,  преимущественно, 
хроническими, требующими системати- 
ческаго продолжит. ле чения  боле знями, 
в боле е те сном смысле  — л е чебное 
учреждейие указаннаго типа, устроен- 
ное в таких ме стах,  где  климати- 
ческия  условия  могут оказать благо- 
творное влияние на течение боле знен- 
наго процесса. В настоящ ее время,

как изве стно, С. устраиваются по- 
всюду, даже в самых шумных город- 
ских центрах,  и достигают очень 
хороших результатов.  Благоприятное 
де йствие С. обусловливается не только 
климатич. условиями ме стности, но и 
правильным гигиеническим ’режи- 
мом жизни в них,  a также соот- 
ве тствующим,  после довательно про- 
водимым ле чением.  Т. обр. це лебные 
результаты пребывания в С. достига- 
ются комбинированным возде йствием 
на больной организм все х трех 
указанных факторов или, по мень- 
шей ме ре , двух из них.

До конца XIX в. С. представляла со- 
бою довольно ре дкое явление. С. устра- 
ивались только для не которых ви- 
дов боле зней и были доступны огра- 
ниченяому кругу лиц с хорошими 
средствами. Ковец XIX и началоХХв. 
ознаменовались широким распростра- 
нением С. Начавшись в Германии, 
движение это быстро перекинулось в 
другия западно-европейския страны— 
Австрию, Англию, Швейнарию, Францию, 
Италию, a зате м и в Россию.

Как тип ле чебнаго учреждения, С. 
образовалась путем постепенной эво- 
людии общей стационарной больницы. 
Главной движущей силой этой зволюции, 
равно как основными причинами рас- 
пространения C., нужно считать: раз- 
витие специализации в медицине  и свя- 
занный с нею рост медицинской тех- 
ники имашинизма (микроскопия, рент- 
генизация, искусственное осве щение по- 
лостей, водоле чение, све толе чение, зле- 
ктроле чение, механотерапия и т. д.),вли- 
яние условий современной городской 
жизни и борьбы за существование, вве- 
дение социальнаго страхования. Разу- 
ме ется, кроме  указанных,  распро- 
странению С. соде йствовали и не ко- 
торые другие факторы, в особен- 
ности падение ве ры современной ме- 
дицины в медикаментозную терапию 
и усиленное тяготе ние к физическим 
методам ле чения.

Вне шния условия жизни современна- 
го горожанина быстро подтачивают 
и разрушают его организм чрезвы- 
чайным напряжением нервной систе- 
мы, усиленными запросами к де ятель- 
ности сердца, недостаточным подво- 
зом све жаго воздуха (кислорода),
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недостаточно энергичным обме ном 
веществ (негигиѳничность питания) 
и т. д. В то жѳ время в случае  
нужды заболе вший горожанин не мо- 
жет найти необходимаго покоя, уюта 
и гигиены в условиях квартирной 
обстановки перенаселенных домов 
казарменнаго типа, прѳобладающих 
в ныне шнем городе , и отвлечься 
зде сь от безпокойной, истоицающей 
атмосферы обостренной борьбы за  су- 
ществование. Между те м покой нер- 
вов и равнове сие душевнаго состоя- 
ния  являю тся основной предпосылкой 
успе ха ле чения  любой сферы раз- 
стройств организма. Отсюда понятен 
усиливающийся с течением времени 
спрос на всевозможныя С. ц ле чеб- 
ницы со стороны все боле е и боле е 
расширяющихся кругов городского 
населения. Эту растущую потребность 
имущих классов городского населе- 
ния в С. стала удовлетворять частвая 
предприимчивость. Роль частной ини- 
циативы в санаторном де ле  велика 
и почтенна. Разработав методы са- 
наторнаго ле чеыия  и технику оборудо- 
вания  и ведения  C., она проложила 
иути, по которым пошло впосле д- 
ствии общественное движение для уст- 
ройства народных 0., когда инсти- 
тут социальнаго страхования  предо- 
ставил дл я  этой це ли в распоря- 
жение трудящ ихся масс необходимыя 
средства. Заслуга научной и  практиче- 
ской разработки санаторнаго метода 
ле чения  боле зней, в пѳрвую очередь 
туберкулеза легких,  принадлежит не - 
мецким врачамъ: Брем еру и  его учени- 
ку Деттвейлеру. В 1855 г. Бремер 
открыл первую С. для туберкулезных 
больных в G örbersdorf’P  (в Силезии), 
откуда выпустил свои основные тру- 
ды: „Die G esetze und H eilbarkeit der 
chronischen Tuberkulose“ (1865); „The
rapie der chronischen T uberkulose“ 
(1865); „Zur Therapie der chronischen 
Tuberkulose“ („D eutsche K linik“, 1866, 
№ 1 4 — 15); „Die Therapie der chro
nischen L ungenschw indsucht“ (1883). 
В 1876 г. Деттвейлер открыл вто- 
рую С. в F alkenstem ’B близ Франк- 
фурта-на-М. и  опубликовал работу: 
„Die Behandlung der L ungenschw ind
sucht in  geschlossenen H eilanstalten“ 
(2 изд. 1884). Этими фактами было

положено прочное научно-практиче- 
ское обоснование общественному дви- 
жению в пользу противотубѳркулѳз- 
ных C., хотя формально началом 
его сле дует считать 1892 г., когда 
Деттвейлером,  при поддержке  одно- 
го фраыкфуртскаго благотворит. обще- 
ства, бьила открыта первая народная С. 
в Руш иертсгайне  (бл. Фалькенштѳй- 
на). С те х пор санаторное движениѳ 
успе ло сде лать огромные успе хи. По 
отчету Германскаго цеытр. комитета 
для борьбы с туберкулезом,  в  
1914 г. в Германии насчитывалось 
сле дующее число учреждений санатор- 
наго типа: закрытых С. для взрос- 
лых— 158 с 15.877 коек (в т. ч.
12.000 коек в народных G.); при 
средней продолжительности пребыва- 
ния 1 больного в 3 ме сяца С. могут 
принять в год 63.500 больных;  С.для 
де тей с явным туберкулезом —  32 
с 2.092 койками; С. для золотушных 
и подозрительных на туберкулез де - 
тей— 120 с 9.254 койками; С. для кост- 
наго туберкулеза — 23 с 1.776 кой- 
ками; ле сных стандий— 135, ле сных 
школ— 18, убе жищ для выздоравли- 
вающих— 34. He лишено интереса, что 
относительно 54 С. для взрослых ука- 
зано, что оне  полностью или частью 
предназначены для средняго класса. 
Ободряющие результаты , достигнутые 
частяыми и благотворительными C., 
привлекли к ним вниманиѳ широких 
общественных кругов и, в особен- 
ноети, учреждений социальнаго страхо- 
вания. Пред ними встала двоякая 
задача: во-1-х,  сде лать С. доступны- 
ми широким слоям рабочаго населе- 
ния; и во-2-х,  на ряду с народными 
С. для туберкулезных создать С. так- 
же и для других больных,  в  част- 
ности для нервных и переутомлен- 
ных.  П ервая народная С. для невра- 
стеников и др. нервных больных 
из рабочаго класса была открыта в 
1899 г. нод Верлином (Zehlendorf). 
Больничны я каесы, страховыя това- 
рищ ества (от несчастных случаев)  
и учреждения  страхования  инвалид- 
ности стали расходовать огромныя еум- 
мы на ле чение своих клиентов в 
разнаго рода С. и др. ле чебных учре- 
ждениях.  Особенно много сде лали в 
этом отношении больничныя кассы и
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етраховыя учреждения  пнвалидности. 
З а  время с 1885 по 1909 г. боль- 
ничиыя кассы пзрасходовалд на лЬчв- 
ние в стационарных учреждениях,  
включая С. разнаго тш иа, 569 милл. 
ма.рок,  или по 37,3 милл. марок в 
год.  Страховыя товарш цества за  вре- 
мя с 1897 по 1908 г. израсходовали 
99,9 милл. марок,  или около 9 милл. 
марок в год.  У чреж дения  страхо- 
вания инвалидности к нач. 1910 г. 
име лп в своем распоряж ении соб- 
ственныя 71 C.: 37 С. для туберкулез- 
ных и 34 С. для других больных,  
в тоы чнсле  25 С. для выздоравли- 
вающих,  слабосильных и малокров- 
ных,  2 С. для нервнобольных,  1 С. 
для ревматиков,  1 С. для венериков-  
мужчиы,  1 л е сную станцию и 4 G. для 
больных всякаго рода. Содержание 
этих учреждений стоило в 1909 г. 
до 10 милл. марок.  З а  год в них 
перебывало 43.478 больных.

Ч то каеается результатов пребы- 
вания  в народных С. нх клиентов,  
возвращающихся оттуда в прежния 
суровыя условия  трудовой жизни, то 
для осве щения этого вопроса приве- 
дем сле д. данныя: с 1897 по 1909 г. 
в С. страховых учреждений ле - 
чилось 619.005 челов., из них 
275.207— от туберкулеза, 343.798— от 
др. боле зяей. В 1897 г. в С. л е чи- 
лось на каждые 10.000 застрахован- 
ных 9 чел., в 1909 г. —  69 чел. В 
1909 г. 83°/0 туберкулезных больных 
и 84%  друг. больных были выписаны 
из С. с вполне  возстановившеюся 
трудоспособностыо. Отноеительно ту- 
беркулезных должно еице добавить, 
что спустя 5 ле т после  выхода изъ
С. полную трудоспособноеть сохранили 
57%  больных (55%  мужч. и 62%  жен- 
щин) , спустя 10 ле т— 39,5%  сохра- 
пилиполную трудосдособность, 18,9% — 
чаетичную. Л . Грановский.

Санбенито, или гат агга  (испан.), 
одежда осужденных инквизидиею, со- 
стоявшая из желтаго полотнянаго ска- 
пульера (безрукавки) с красньим 
Андреевск. крестом н а  груди и спине .
С. дополнялся колпаком— карочей, 
кот., как и  C., разрисовы вался из- 
ображениями чертей. С. назы в. также 
таблица, содержавшая список осу- 
жденных инквизициею.

Сангалло, Джулиано, флоредт. архи- 
тектор,  c m . XXII, 528.

СангвиническШ темпераиент,
см. темперамент.

Сангир,  группа островов (ок. 50) 
в Великом океане , между Филип- 
пинск. о-вами и о. Целебесом,  нахо- 
дящ аяся под протекторатом Нидер- 
ландов и  управляем ая собетвенн. 
князьками. 0стр. гористые, вулкани- 
ческ. происхождения; в 1856 и 1892 г. 
извержения  вулкана Абу на о. Боль- 
шой С. стоили жизни не скольким ты- 
сяч. челове к.  Общ. площ. 1.036 кв. км.; 
боле е 100.000 ж., преимущ. малайдевъ!

Сандал (кампеш) , см. краски, 12.
Сандальное дерево, Santalum al

bum, вид из сем. Santalaceae, де- 
рево до 6— 9 м. высоты, растет в 
гористых ме стах Ост- Индии; пара- 
зитирует н ад р у ги х  деревьях,  при- 
кре пляясь к их корням посред- 
ством оеобенных корневых сосоч- 
ков;  ли стья яйцевидны е, плод—  
костянка чернаго цве та. Культиви- 
руется дл я  добывания  т. н. бе лаго илд 
желтаго С. д., с сильным аромат- 
ным запахом,  служащ аго для по- 
де лок и курений. Под эткм жѳ 
именем изве стно дерево Pterocarpus 
Santalinus, и з сем. мотыльковых,  
растущеѳ в  южной Ост- Индии и на 
Филиппинских о-вах ( c m .  XVIII, 
247/48, прил. 4).

Сандараковый куст,  Callitris qua- 
drivalvis, вид и з сем. кипарисо- 
вых,  высокий кустарник (до 6 м. вы- 
соты), по вне шнему виду напоминаю- 
щий туйю. Р астет  по возвышенно- 
стям се в.-зап. Африки, гл . обр. в 
Алжире . И з трещ ин и надре зов 
ствола и  ве твей вы текает смола 
(сандарак) , быстро тверде ющая на 
воздухе . В торговле  она име ет 
вид желтых зерен ,  до 2 см. в по- 
перечнике , сверху часто  локрытых 
бе ловатым налетом.  ІІри  100° смола 
разм ягчается, при 135° плавится; рас- 
творяѳтся легко в спирте  и эѳире . 
Употребляется в лаковом производ- 
стве , дл я  курения, в зубоврачѳбном 
де ле , a  ране е приме нялась  в Египте  
для бальзамирования. M. Н.

Сандата, болып. село в медве - 
женск. у. Ставроп. губ. при вдад. p. С. 
в  Егорлы к.  Ок. 10.000 ж.
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Сандвичсва Зѳтля, горпстая, по- 
крытая епВгом и лншенная расти- 
тельностц груиш а о-в в Южн. JIo- 
довитом ок., ииод 55°44'— 59°20' ю. ш. 
и 27 — 29° з. д. (от Грин.); откр. 
Куком в 1775 г.

Сандвичевы острова, см. Гавайи.
С а н д гер с т ,  см. Бсндто.
Санде (Sândëh.Zândëh), или сандехи, 

народность Ц. Афрнки, живущая в 
области, орошаемой се верными при- 
токами р. Уэлле, мѳжду бассейнами 
верхняго течения  р. Конго и Б е лаго 
Нила. К югу от р. У элле С. живут 
лишь нѳболыпими островками. В 
прежней литературе  они боле е из- 
ве стны под названием ниам- ниам.  
Слово это на язы ке  сосе дних с ними 
динка значит „обжоры“ и указы вает 
на распространенный y  С. обычай лю- 
дое дства; те м же названием обозна- 
чает нере дко мусульмансхое населе- 
ние Судана и другия  племена, практи- 
кующия  людое дство.

По антропологическнм  тиризнакам  С. отлича- 
ются от окруж аю щ нх их  народов.  Р ост y 
вих средвий ,в е р х в я я  часть  туловищ а весоразм е рво 
длинна. Я в е т  кож н ш околадны й, y  ж енщ ив с  
хр&сноватым отте нком.  Строѳние черепп брахи- 
цеф аличяое. Г л а за  гаирокаго р азр е за , не сколько 
косо поставлены . Губы толсты я, но не широшя. 
Волосы курч авы е. По я зы к у  С. вме сте  с монбутту 
(или м апгвбету), мадн, голо и  др. образую т т . п. 
„экваториальяую  груип у“. Отме чѳн а н е которая бли- 
зость к;  я зы к ам  банту. Свое т е ло С. окраш и- 
ваю т;  они в ан осят сѳбе  та к ж е  рубцы  и  татуи - 
ровку. Х арактерп ы  прически  C., боле е зам ы сло- 
в аты я  y  муж чин,  ч е м y  женш,ин.  О дежда С. 
состоит и з  пестры х ш кур,  прикре плѳяных к  
поясу. И зве стн а им и м&терия  и з  древеснаго  луба. 
Оружие: к о п ья  с  тонковы работанны мн ж ел е зны ми 
ваконечиикам и, с  ж елобком д л я  стока крови, ме- 
тательны в нож н с  я е сколькнми л ѳ зв иями, лѳж&щи- 
мн в  одной илоскости , овальны е щ нты , сплетенны е 
и з  ротан га  в  узор ,  отличающиес я  большой л ег- 
костью.—С. ж и в у т  охотой и  зем леде л ием.  В  
преж нее вр ем я  муж чины  заним ались  исклю читель- 
но охотой; те п е р ь  исклю чительное за н я т иѳ охотои 
цринадлеж ит сословию вож дѳй, a  просты е С. по- 
ыогаютт» ж енщ инам  в  обработке  зѳкли . В поль- 
зован ии зем лей  су щ еству е гь  зах ватн о е  право. Пи- 
миыо м авдиоки, элевзины  и  пр. они разводят и 
табак.  Т абак  они курят,  но но ж ую т.  Из до- 
маш них ж квотн ы х км  и зв е стны  только собаки 
н  куры . С обачье м ясо онп уп отребляю ть в  пиш у. 
Селитьба С. состоит и з  не скольких хйж ин,  
окруж еины х зернохранилищ ами оригвнальной фор- 
мы, в а  стол бах ,  нногда с  свимаю щ имися кры ш аиш , 
дале е, обсаж енны х фнкусами и  окруж ѳнны х по- 
лями эл е взи яы  н  план тациями. Х иж ины —цилиндри- 
ческия  с  коническими к р ы та м и , уираш енны м и 
вставлен ной  тростиной, н а  которую  н асаж ен ы р ак о - 
внжы. И ногда кры ш а в ы в ед ен а  в  д в а  пш ица. 
Сущ ествую т доиса д л я  ночлѳга подрастаю щ дх 
м альчиков. —В л асть  вож дя  н ас л е д у ется  его сьи- 
жом пѳрвенцем .  Под главны м  вож двм сто ят  
родственны ѳ ем у  второстепѳнны© вож ди. Все  вож ди 
составляю т привилегврованн ое сословие, т . н. 
авурн-гура , от нмеви основателя дииастии—Г ура . 
В ож дь обы кновенно сове щ автся с  собранием,  но 
большв в сего  водчин яется  ре швниям  оракула. З а

крупиыѳ проступки вождь назначаѳт смертную 
казпь, болыпей частью через удушвше. Вся сло- 
повая кость, добытая на устранваемых им об- 
ществопных облавах,  идет в пользу вождя; 
оп имеот также право ва половину мяса всякой 
охотоичьой добычи. У С. есть ииститут рабства. 
Иногда хозяив даот возмоясвость рабу выкупить 
собя. Брак па свободной также освобождает 
раба. П подожении жешципы следует отмЬтигь 
ея зависимость, аа также и хорошее отношение к 
ипм мужей; допускаотся развод.  Существует 
побрдтимстпо и исститут союза крови, соверша- 
омый илв иосредством взаимнаго вкушепия кровии 
договарвваюоиимися сторонами или одновремеишаго 
обреадиия. Союзом крови упичтожается вражда 
можду отдельныыв лидами и групиаминасѳлепия.—С. 
веруют в неревоплоидение душ умѳршихъвъжи- 
вотишх,  иокойшиков погребают в сидячем 
ооложевии или в выдолбленвом древѳсяом ство- 
ле и над глубокой могилой воздвигают хнжину; 
вместе с покойником погребают живой его 
жену и на моги.ие закалывагот в лсертву рабов7>; 
прн погребении »амужвей жевщины вя родптеля 
вместе с ней кладут живой в могилу рабыню. 
Иптересвы ордалии н гадаиьѳ восредством кур,  
напоенных ядом.  Заставляют пить^яд и пре- 
ступников.  Кожа, снятая с лица умершаго вождя 
и особепным образом выделапная, слулшт пло- 
меяной святыней, которую хранят в особом 
коробе и песут с собой во врвмя походов. — 
BHCn.:Schwci))fort7i, „Im Herzen v. Afrika“ {2 Bd., 1874); 
его же̂  „Artes Africanae“ (1875); IV. Junker, „Reisen 
in Afrika“ (1889—91); „Annales du Musée du Congo 
Belge. Etlmogr. et Anthr.“, v. III. (1909); см. такжѳ 
„Tp. зксп. герц. Мѳклевбургскаго 1907—08 гг.“, о*ич. 
о ней J, Czekanomki в „Z. f. Êthn.u, 1909, 5.

В. Харузина.
Сандепу, деревпя в Маньчжурип, 

при которой 12— 15 янв. 1905 г. проис- 
ходило в русско-япон. войну боль- 
шое сражение, см. русско-японская войка.

Сандефиорд (Sandefjord), курорт 
в Норвѳгии, y  пролива Скагеррак,  
в 139 км. от Христиании; 4.800 ж.

Климат умер., рови., мягк. Местиость от хо- 
лодн. ветр. защиид. горами. Средп. дневн. t°: иювь 
16°,9; июль 18°,3; авг. 17°,5. ІІлов. грязи. Источн. 
креик. разсольн. Сост. источн. Svafvelvatten 
ва 1.000: хлор. Na 16,85; хлор. Mg 2,25; двуугл. Са 1,4., 
также в неб. кол.: броы. Na, двуугл. зак. Fe и Мп, 
сернок. К, Mg; сумма плотя. ча.ст. 22,45; t° 10°,1. 
Хорош. морск. куп., хорош. штрандъ* Средн. t° воды: 
июнь 14°; июль 16°,7; авг. 18®,3; содерж. хлор. Na 13,9 
ва 1.000. Сезонъ: июнь—август.  H. К-

Санджак,  см. ви.тйет.
Сандо (Sandeau), Жюль, франц. ш и- 

сатель (1811— 1883), друг Ж. Занд,  
поселившейся вме сте  с ним в 
Париже  после  разры ва с мужем,  
в честь него выбравшей псевдоним 
G. Sand, написавшей с его помощью 
свой первый роман „Rose et B lanche“ 
(1831). В своих романах f„Sacs et 
parcheBains“, 1848, „M adeleine“, 48, 
„Maison de P enarvan“, 58,) и комедиях 
(„Mademoiselle delà Seiglière“, 51) C. 
осме ивал аристократию, ея кастовыѳ 
предразсудки, неспособность к труду, 
идеализируя трудовое ме щанство. 
Вме сте  сь  Ожье С, написал ко-
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медиго „La Pièrre de Touche“ (53) и 
„Зять г. ІІуарье“. В. Фр.

Сандоиир,  у. г. Радомск. губ., на 
р. Висле , мужск. 4-кл. прогимыазия. 
В 1915 г. занят германцами. 8.081 ж: 
С—ский уе зд заним. 1.048,9 кв. в. с 
147,4 т. ж. (в т. ч. город. насел. t9 ,4  т.
ж.). По переп. 1897 г. было 100,856 ж.

Сандрильона (Золушка, Cinderella, 
Aschenbrödel, Cenerentola), героиня 
народной сказки, больше всего и зве ст- 
ной в версии Перро: младш ая из 
трех сестер,  которую старшия  вме - 
сте  с мачехой заставляю т испол- 
нять дома все  грязны я работы и спать 
y печки на золе . Доброде тель в кон- 
це  концов торжествуетъ: с помощыо 
доброй феи, крестной матери C., в 
неевлю бляется королевский сын,  кото- 
рый отыскивает ее по потерянному 
ею башмачку и де лает ее своей 
женой; см. заимстеоватя es литера- 
тург,  XX, 426.

Сандукьянц,  Габр., c m . III, 538.
Сандуху, ре ка в приморской об- 

ласти, см. Уссури.
Сандык- Тас,  гора в Тарбага- 

тайском хребте , на китайской гра- 
нице , боле е 9.000 фут. выс.

Санидин,  см. ортоклазг.
Санитария. I. С.— это искусстео, с 

помощью котораго поддерживается и 
улучш ается здоровьѳ отде льнаго лица 
и це лаго общества, т. е. совокуп- 
ность практических прѳдупредитель- 
ных ме роприятий, основанных на 
установлѳнных гигиенической нау- 
кой данных,  которыя име ют своей 
конечяой це лью уменьшить заболе - 
ваемость и  смертность населения, 
удлинить челове ческую жизнь. В 
настоящеѳ время не т ни одной 
культурной нации, которая бы не орга- 
низовала и  систематически не проводи- 
ла в жизнь санитарных ме р ,  не 
участвовала бы в санитарном дви- 
жении, возникшем в Европе  в на- 
чале  XIX столе тия  под влиян ием 
палдемии холеры. Б езси л ие л е чебной 
медицины против развития  холерных 
и  другихь эпидемий обратило внима- 
ние врачей и общества на ме ры, пре- 
дупреждающия  боле зни, прежде всего 
в Англии, где  с ХѴПІ ве ка уже 
приме нялись с успе хом предупре- 
дительныя прививки Дженнера про-

тив натуральной оспы, a  зате м и 
в остальной Европе . He сле дует 
однако думать, что в  древности нѳ 
существовало санитарных ме роприя- 
т ий; таковыя были y самых древних 
народов,  от которых дошли до нас 
памятники, но эти  ме роприя т ия  про- 
водились преимущественно с це лыо 
комфорта (греки, римляне) или пред- 
писывались религией (евреи). Напри- 
ме р ,  в Библии име ются наставления  
и распоряжения, касающия с я  питания  
(запрещеыиѳ е еть кровь и  мясо хищ- 
ных зве рей  и птиц) , воспрещающия  
загрязнять  почву в преде лах ла- 
геря, пить болотную и вообще недобро- 
качественную воду; зде сь же в об- 
рядах омовения  и очищения  после  
не которых опухолей и  я зв  (проказа, 
сифилисъ?), в  отде лении подозритель- 
ных и выздоравливающих на 7 дней 
от здоровых,  a  такж е в  очищении 
военной добычн водой и  огяем,  в 
запрещении касаться мертвых— мож- 
но виде ть  зачатки борьбы с зараз- 
ными боле знями посредством изоля- 
ции и обеззараживания водой и огнем.  
В гречеекий период появился зна- 
менитый трактат отца мвдицины и 
гигиены Гиппократа „0  воздухе , во- 
дах и почве “, в  котором было впер- 
вые систематически разсм отре но вли- 
яние вне шних условий на здоровье 
людей. Все м изве стны также уеилия 
греков создать сильную и здоровую 
нацию посредством суроваго воспи- 
тания  (спартанцы), гимнастическими 
упражнениями и спортом и даже ис- 
кусственным подбором (осуждение 
на смерть хилаго потомства). Римляне 
в це лях  комфорта (ванны, бани) 
строили великоле пные водопроводы 
с обильне йшим запасом воды. В 
Риме , напр., водопровод Aqua Marcia 
(614 г. до P. X.) давал на жителя 
до 90 ведер в сутки и стоил 
20 мнллионов рублей, a  дл я  удалѳния 
яечистот и всей  м ассы  потребляемой 
и загрязняемой населением воды стро- 
или колоссальные подземныѳ каналы, 
остаткн которых поражают своими 
разме рами, напр., знаменитая Cloaca 
maxima— главны й коллектор канали- 
зации древняго Рима— име л а  13 ф. 
ширины и  17 ф. высоты... Всле дствие 
незиания  истинных возбудителей бо*
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л е зней и  других причин,  вызываю- 
щих заболе вания, санитарныя ме ро- 
приятия  древних народов не были 
обоснованы на научных данных,  но 
не которыя из них оказывали из- 
в е стное влияниѳ на улучшение обще- 
ственнаго здоровья.

Н аучныя обоснования  для современ- 
ных санитарных ме роприя т ий начали 
наме ч ать ся  только с конца Х Ѵ Іве ка, 
когда было положено начало эпидемио- 
логии и  медицинской географии, и 
зате м в XVIII ве ке , когда появи- 
лось первое сочинение по профес- 
сиовальной ги гиене —трактат Рамщ - 
цини „0  боле знях ремѳсленниковъ“ 
(1701г.) и по медиищнской статистике — 
„Божествеыный порядок в изме - 
нениях челове ческаго рода“ пасто- 
р а  Зюссмильха (см.). Окончательную 
научную разработку и обоснование са- 
нитарны я ме роприятия  получили в 
XIX ве ке  —  ве ке  расцве та  естество- 
знания, разви тия  методов физическаго, 
химическаго, a  зате м и  бактериологи- 
ческих изсле дований, которыми ши- 
роко пользую тся со времѳнъПеттенко- 
ф ера(сж ),а  зате м П астёра гигиенисты 
всего мира, и не только на наблюдении, 
но и на эксперименте  обосновывают 
рекомендуемыя ими санитарны я ме ры.

При всем разнообразии современ- 
ных санитаряых ме роприя т ий их 
можно р азд е лить н а  две  главных 
группы: 1) ме ры, направленны я на оз- 
доровление и  обезвреживание ене шней 
среды (воздуха воды, почвы, жилищ,  
условий труд а и т. д.), и  2) ме ры, кото- 
ры я стрем ятея сде лать сшогочеловюка 
мене ѳ восприимчивым к вне ш- 
ним вредным влиян иям и в ча- 
стности к заразным началам  (см. 
инфекция). П ервая категория  преду- 
предительных ме роприя т ий име ет 
своѳй задачей  защ итить челове кэ, 
ослабляя вредное влияниѳ вне шнйх 
факторов и ум ены пая шансы по- 
стушиения  заразы  извне ; вторая—стре- 
м ится увеличить сопротивляемость 
организма по отношению к  вредным 
влияниям.  После дняя це ль  может 
достигаться в свою очерѳдь или ме - 
рами обще-гигиеническими —  увеличе- 
нием общаго запаса сил и  здоровья 
насѳлѳния  посредством улучшения  пи- 
тания, облегчения  условий труда, ц е -

лесообразным физическим,  нрав- 
ственыым и умственным воспита- 
нием и т. д. и  т. д., или ме рами чает- 
ными, специфическими, т.е. повышающи- 
ми сопротивляемость организм а по от- 
ношению какого-нибудь опреде лентг» 
заразнаго начала или сообщающими 
полную невосприимчивость к за р азе  
(предохранит. прививки против оспы, 
бе шенства, холеры, брюшного тифа; 
см. иммунитет) ; в отличиѳ от общѳ- 
гигиенических ме р предохранитель- 
ны я прививки не только не увеличи- 
вают запасов жизненных сил,  
но расходуют наличныя силы живых 
кле ток на выработку специфиче- 
ских противоядий против патоген- 
ных микробов или на мобилизацию 
кле ток— защитников организм а (фа- 
годитов Мечникова), поэтому исто- 
щенный лишениями и боле знями ор- 
ганизм реагирует на прививки вяло, 
и прививки нѳ дают надлежащаго 
предохранительнаго эффѳкта. По этой 
же причине  широкое приме нение пред- 
охранительных прививок от раз- 
нообразных заразны х боле зней 
могло бы вы звать ослабление жизнен- 
ных сил и вме сто пользы  принести 
челове честву вред,  и потому привив- 
ки(сж.) нѳ могут заме нить предупре- 
дительных ме р обще-санитарнаго 
характѳра, a должны только их до- 
полнять. Фактически зто  так и есть, 
так как по настоящее врем я прѳд- 
охранительными прививками вполне  
предупреждаются только весьма нѳ- 
многия  боле зни, a именно, натураль- 
ная оспа и  бе шенство (Тарасевич) .

Наконец,  в после дниѳ годы нача- 
ли  вырабатываться еанитарныя ме ры 
для улучшѳния  челове ческой расы  
посредством искусственнаго полово- 
Го подбора (расовая гигиена, гигиена 
размножения  не мецких гипенистов;  
см. евгеника); эти ме ры аналогичны 
те м,  которыя приме няют сельскиѳ 
хозяева и  конские заводчики дл я  улуч- 
шѳния  пород рогатаго скота и ло- 
шадей. Само собой понятно, что в 
наше время осуществление искусствен- 
наго подбора средилю дей, т.-е. -предо- 
ставлѳниѳ права име т потомствэ 
только лицам умствѳнно, нравствен- 
но и физически здоровым,  неотяго- 
щенным вредной насле дственЕОСтью,



215 Саиитария. 210

должно встрѢчать безконечно болыпия 
трудности, че м y животных.  Однако 
эти  трудности с распространением 
среди широких масс понимания  т е х 
ужасных для лотомства, a  сле дова- 
тельно, и для нации после детвий, ко- 
торы я дают браки между больными 
и вообще отягощенными тяж елой на- 
сле дственностью лицами, н ел ьзя  при- 
знать вполне  непреодолимыми. Уже 
и теперь в Америке  сде ланы прак- 
тичѳския  попытки к улучш ению раеы , 
которыя сводятся к урегулированию 
браков посредством законодатель- 
наго запрещ ения  вступать в брак 
лицам,  дроисходящим из семей, 
име ющих порочное прош лое или на- 
ходящихся в близком родстве  (по- 
сле днѳѳ, как изве стно, издавна вос- 
прещ ается духовными законами; см. 
брак) , посредством обезпложивания 
преступников без лиш ения  однако 
половой способностн (уничтож ается 
способность к зачатию, но нѳ к 
совокуплению; см. кастрация) и  по- 
средством правильной регистрации 
насле дственности (составлениѳ генеа- 
логических таблиц и сдисков) . Эти 
ограяичения  прежде всего приме - 
нѳны к слабоумным,  душевноболь- 
ным,  идиотам,  эпилептикам,  нѳи- 
справимым преступникам и  к боль- 
еым не которыми заразны м и боле зня- 
ми (наеле дственным сифилисом,  ту- 
беркулезом и  не к. друг.; ср. вырожде- 
ние). Кроме  того, в задачи  расовой ги- 
гиены включают такжѳ и заботу о 
численном увеличѳнии населения  и 
борьбу против искусственных ме р,  
предотвращающих за ч а тие y  здоро- 
вых судругов или прекращающих 
беременность (борьба против искус- 
ственных выкидышей и  „неомаль- 
ту зианскихъ“ средств против за- 
чатия; c m .  XXVIII, 116/19).

В настоящѳѳ время y  н ас име ет- 
ся  твѳрдое убе ждение, что с по- 
мощью предупрѳдительных санитар- 
ных ме р ,  рекомендуемых ги ииени- 
ческой наукой, возможно устранить 
не которыя нѳблагоприятны я д л я  здо- 
ровья условия, уменьш ить заболе - 
ваемость и  удлинить жизнь. В этом 
убе ж даю ть нас сле дующия  статисти- 
ческия  данныя. Сопоставление коэффи- 
циентов общей смертности в различ-

ных государствах Европы, с одной 
стороны, и  сопоставление т е х же 
коэффициентов в исторической пер- 
спективе  дает  сле дующую картиду 
ÇИовосельский).

Коэффициент общей смертности в 
европейских государствах  (число 
умѳрших на 1.000 ж ителей обоего пола 
и в се х возрастов)  по Б о д ио:

« eg gSe»
S  ^ oi 4 S
3  S МЙ

Европ. Россия  35,5 33,5 33,1 28,6
Венгрия ..............  34.0 32,4 28,0 24,6
Исдания  . . . , . 30,9 31,9 31,7 23,2
Австрия ..............  30,6 28,8 24,9 21,8
И талия   29,1 26,9 —  20,8
Германия  . . . .  26,2 24,6 20,6 16,9
Ш вейцария  . . . 22,9 21,5 18,9 15,4
Финляндия  . . . 22,4 20,8 —  16,9
Ф ранция ..............  22,4 22,4 24,9 18,6
Б е л ь гия ..............  21,4 20,5 17,6 15,7
Англия  20,5 19,2 17,7 14,2
Д ания .................... 19,4 18,8 15,6 13,5
Ирландия  . . . .  18,4 18,1 —  —
Ш веция  . . . , . 18,4 17,1 15,4 14,1
Норвегия  . . . .  17,2 16,9 15,2 13,6

Р азсм атривая коэффициенты  смерт- 
ности по отде льны м  гоеударствам 
во еремени, н ѳ л ьзя  нѳ отме ти ть  умень- 
ш еаия  этих коэффициентовък  после д- 
ней четвѳрти XIX и н ач алу  XX сто- 
ле тия  во все х европейских странах,  
х отя и вѳ  в одинаковой степени и 
при вѳсьма неравноме рном распрѳ- 
де лении см ертности по отде льным 
государствам.  У м ены пениѳ смѳртно- 
сти в Европе  к XX в е ку можно 
признать явлевием общим.  Наимень- 
шею смертностью  отличаю тся самыя 
се верныя государства (Ш веция , Нор- 
вегия) и острова (И рландия , Англия), 
наиболыпей —  Россия, Австро-Вѳнгрия  
и  Испания ; средвее ме сто занимают—  
И талия, Гѳрмания  и  ПГвейцария, при 
чем после д я я я  по смѳртности близ- 
к а  к Фиеляндии и  Б е л ь гии. Отме - 
чѳнны я разли ч ия  в смертности не 
поддаю тся ни этнограф ическим  ни 
климатичѳским объяснениям , 'они вѳ 
вытекаю т и з каких- либо постоян- 
вы х и  неизбе жных причин,  нѳ под- 
даю щ ихся активвому возде йствию чѳ- 
лове ческаго ум а и  воли. Сравнивая
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высоту смертности во времени, мы 
видим,  что эта  смертность, как бы 
стремится к не которому общему ми- 
нимуму; это особенно ярко выступаѳт 
на емертности начала текущаго ето- 
л е тия  (1908— 1912 гг.): в после днее 
четырехле тие коэффициент смерт- 
ности выше 20 сохранился только в 
четырех государствах (России, Вен- 
грии, Испании и Австрии), в осталь- 
ных он сде лался еще боле е низ- 
кимъ:в Д ании и Норвегии— 13,5—13,6; 
в Англии и Ирлаядии— 14,1; Швей- 
царии и В ельгии—до 15,4; в Германии и 
Финляндии—до 16,9 и во  Ф ранции—до 
18,6. При этом можно отме тить, что 
за  один и тот же период времени 
в государствах с болыпей смерт- 
ностыо наблюдается уменьшение смерт- 
ности на болылую величину, че м в 
те х государствах,  которых смерт- 
иио с т ь  была низкой, напр.: в России 
с конда XIX в. к 1908— 1912 гг. 
смертность пошизилась на 4,5, a в 
Ш веции только на 1,3, в Норвегии на 
1,6 и т. д.

П еречисляя данпыя о смертности 
на так наз. среднюю „продолжитель- 
ность ж изни“, получим сле дующую 
наглядную картину (Новосельский).

С редняя про* 
долж нтельность 

я и а а к .

Евроя. Россия . (1896— 1897) 32,34
Австрия  (1900— 1901) 38,76
Германия .  . . . (1890—1900) 42,23 
Италия  . . . . , (1899— 1902) 43,00
Англия  (1890— 1900) 46,00
Франдия  . . . .  (1898—1903) 47,4
Дания ....................(1895— 1900) 51,93
Норвегия  . . . .  (1891— 1901) 52,22 
Ш веция  (1891— 1900) 52,30

Из этих дифр видно, что y нас 
в России всякий, достигший возраста 
33 ле т и выше, уже живет за счет 
другого, умершаго в боле е раннем 
возрасте , так сказать, „зае дает чу- 
жую ж изнь“; между те м какь в 
Дании, Н орвегии и ІІГвецииг всякий ро- 
дившийся име ет та н сы  прожить Co
n t e  50 лй т.  Если же взять  для Дании 
и Норвегии коэффициенты смертности 
начала XX ви ка (13,5— 13,6), то сред- 
н яя  продолжительность жизни в них 
за  этот период будет близка къ

70 годам,  т. е. к идеальному долго- 
ле тию, которое соотве тствует смерт- 
ности 13,1 на ты сячу населения.

Очевидно, что в России и Австрии 
какия  - то особенно неблагоприятны я 
условия  вызывают преждевременную 
смерть чаще, че м в остальыых 
государствах Европы, и что, вообще 
говоря, жизнь европейцев прежде- 
временно преры вается (см. долголгьтие).- 

И зсле дуя причины после дняго яв- 
ления, нетрудно убе диться, что наша 
жизнь преждевременно прекращ ается 
болыпею частью всле дствие боле зней, 
a  не от естественной дряхлости, т. е. 
истощения  физических сил,  так 
как на долю послАдней приходится 
только 7— Ю°/0 умерших от все х 
причин,  a  от острых и хрони- 
ческих боле зней нехгирургическаго 
характера умирает 75°/0 все х умер- 
пшх;  в этом числе  боле е 30%  
приходится на долю смертей, вызван- 
ных заразными боле знями, при чем 
y нас в России от заразных бо- 
ле зней (с де тскими поносамн) уми- 
раеть  до 50—63%  все х умерших.  
И з сравнительной больничной ста- 
тистики нашей и германской за  1908— 
1910 гг. легко убе диться в болыпей 
частоте  заболе ваний многими зараз- 
ными формами y нас,  сравнительно 
с Германией {Яовосельский).

Из 1.000 ле чившихся в больнп- 
цах приходится на сле дующия зараз- 
е ы я  боле зни случаевъ:

Р у с с к ия  Герм адския 
бо л ьн и  ды . б о л ь и ищ ы .

0 с п a ...........................18,0 0,6
Скарлатпна . . . 49,0 50,3
Корь. , . . . . 13,1 15,9
Дифтерия  и круп . 31,2 68Д
Коклюш . . . .  2.8 0,4
С ы п н о й  т и ф .  43 ,7  0,2
В о з в р а т н .  т и ф  66,5 0,1
Б р ю ш н о й  т и ф ъ  87 ,5  28,8
Рожа 23,5 19,9
П р о к а з а  . . . 0,6  0,1
Бугорчатка легочн. 73,3 297,5
Бугорчатка яроч.

о р га н о в ъ ......................... 27,5 93,8
Крупозное воспа- 

ление легких . . . 79,2 35,0
Г ри п п ъ   105,7 70,7
Острый сочлен. рез- 

м а т д з м ъ .........................  44,3 63,4
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Русскип Германския 
больаиЦы. бодькицы.

М а л я р ия  . . . 59 ,6 2,1
А з иа т с к а я  хо-

л е р а ............................’ 30 ,3 0 ,0 4
Д  и з е н т ѳ р ия.  . 15,8 0,8
Перелой . . . . 33,0 83,6
М ягкий шанкр.  . 21,4 17,5
Сяфилис . . . . 101,9 76,7
С и б и р с к а я  я з в а  2 ,7 0,6.
С апъ............................ 0,1 0,01
Е е шенство . . . 0 ,2 0 ,0 2
Трихиноз.  . . . 0,03 0,03
П рочия  заразны я и

паразитическия бо-
л е зни ............................ 6.1 4,3

Только что приведенным относи- 
тельным цифрам y ыас в России 
соотве тствую т колоссальны я абсо- 
лютныя цифры: так з а  1908— 1910 гг. 
y нас ле чилось в больницах только 
больных тифами 544.930 челов. (брюш- 
ным 241.263, возвратным 183.193 и 
сыпным 120.474), a  за те м больных 
холерой 83.655 челов., натуральной 
оспой 49.600, дизентерией 43.497 и  ма- 
лярией 164.415 челове к.  П ринимая 
во внимание, что y нас больничным 
ле чением может п ользоваться толь- 
ко незначительная ч асть  заболе - 
вших (см. врачебная помощь населе- 
нию), общеѳ число больных от пе- 
речисленных боле зней в д е йстви- 
тельности было во много р аз  больше.

При совремѳнномь соетоянии меди- 
цинской науки перечрсленны я формы 
заболе ваний особенно легко уступаю т 
с анитаряым ме р ам,  a сле довательно, 
после дьими и  могут быть сведены 
до ничтожнаго минимума; вме сте  с 
этим -тяеньшится общая смертность 
и увеличится средняя продолжитель- 
ность жизнн населения.

И сторически, как мы виде ли, преж- 
де выработались прѳдупредительны я 
ме ры, направленны я к оздоровлѳнию 
вне шней среды и  условий труда; эти  
ме ры получили название „общих са- 
нитарных ме роприя т ий “ в противо- 
доложность „специальным санитар- 
ным ме роприя т иям ъ “, направленны м 
к предупреждению заболе ваний какой- 
либо опреде лѳнной Соле знью (предо- 
хранительн. прививки) или к борьбе  
с тяж елой насле дственностью  (ев- 
гвнетика).

Общесанитарныя ме ры в Европе 
были вы работаны еще задолго до 
бактериологическаго периода наших 
знаний и в  нове йш ей истории начали 
практически приме н я ть ся  в  первой 
трети  XIX в. в т. н. „пѳриод са- 
нитарных реф орм ъ“. Эти реформы 
состояли в  улучш ении водоснабжения, 
в  рационалы ю й организации удаления 
и обезвреживания  нечистот,  в осу- 
ш ении почвы и  в  не которых улучше- 
ниях  жилищных и трудовы х усло- 
вий рабочих классов (законы об 
охраие  труда). Р езу л ьтаты  этих ме - 
роприя т ий сказались  очень быстро на 
уменьшении см ертности населения  и, 
особенно наглядно, н а  уменьшении 
смертности от брюшного тифа, т. е. 
боле зни, как было доказано значи- 
тельно поздне е, передаваемой часто 
черѳз зараженную  изверж ениями ти- 
фозных питьѳвую  воду: смертность 
от брю тного тиф а в  21 ан глийском 
городе  во вторую половину XIX ве ка 
понизилась в среднем н а 33°/0, a во 
многих городах до 75°/0 (Бьюкенен) .

На исонтиненте  Европы  и в Аме- 
рике  улучш.ение водоснабжения  и ра- 
циональная организация  удаления  не- 
чистот по подзѳмным трубам  (ка- 
нализадия) име лн своим сле дствием,  
как и в А нглии, постепѳнное падение 
емертностя от брюшного тифа, при 
чем в гѳрманских городах эта  
смертность с 150 умерш их (в 
1871— 76 гг.) понизилась до 5— 10 
челове к (1900 г.) в год  н а  100.000 
жителей. Точно такж е понизилась 
смертность от брюшного тиф а и в 
наших городах,  устроивших y себя 
хорошеѳ водоснабжение и  канали- 
зацию (Одесса, Москва, Варшава): 
смертность от брюшного тифа в 
Одессе  с 250 челове к (до 1876 г.) 
понизилась (к 1900 г .) до 30; в 
Варшаве  ум еньш илась в  пять  раз;  
в Москве  с 33 (1895 г.) понизилась 
(к 1908 г .) до 12 умерш их в год 
на 100.000 населения  Столь благоде - 
тельное влияние н а  см ертность оенов- 
ны хъсанитарны х ме роприя т ий неогра- 
ничиваѳтся уменьшениѳм смертности 
только от брюшного тиф а(после дний 
является  только весьм а чувствитѳль- 
ным показатѳлѳм) , но распростра- 
няется и н а д ругия  причины , вызы*
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вающия  прѳждевременную смерть. Это 
явлениѳ особеныо хорошо йзучено в  
Америке  М илль-Рейнке и формули- 
ровано Газеном (Hazen) сле дующим 
образомъ: „там,  где  посредством 
улучшения  водоснабжеиия  уменьшили 
смертность от брюшного тифа на 
одного челове ка, вме сте  с этим^. 
уменыпили число умерших от дру- 
гих боле зней, по крайней ме ре , на 
два или на три  случая“. Т. о. с по- 
мощью общих еанитарных ме ро- 
приятий, направленыых к развитию 
общественной чистоты  и опрятности, 
достигается понижение коэффидиентов 
общей смертности, и зто  де йстви- 
тельно зам е чается  во все х горо- 
дах,  в которых этими ме рами 
понизили смертность от брюшно- 
го тифа: так,  в Одессе  общая 
смертяость понизилась с 33 на 
ты сячу (1837 г.) до 20; в Вар- 
шаве —до 21 (к 1895 г.); в гер- 
ыанских городах до 18— 20; по- 
нижение общей смертности в аме- 
риканских городахг в зависи- 
ыости от улучш ения  водоснабже- 
ния  наглядно видно из приложен- 
ной д иаграммы, относящ ейся къ
г. Бинггамптону:

Указанноѳ уменьшение общей 
сыертности зависит не только 
от улучш ения  водоснабжения, но 
и от канализации, которая быстро 
удаляет извержения, нере дко со- 
держащия  заразн ы я начала, и за- 
грязненную  воду (помои) и з  на- 
ших жилищ,  способствувт в 
то жѳ врем я осушению дочвы 
и защ ш цает еѳ от загрязне- 
ния  вблизи наших жилищ.  Отсюда 
уменьш ается заболе ваемость и смерт- 
ность от чахотки и м алярии (особенно 
заме тныя, по Боудиту, во многих аме- 
риканских городах) . Водопроводы 
и канализация  облегчают поддержание 
чистоты и опрятности в жилищах 
бе дных классов насѳления, уход 
за  маленькими де тьми и поэтому влия- 
ю ть на умѳныпениѳ и де тской емерт- 
ности, как ь  это доказано д л я  Б ерлина 
(Т. Вейль), конѳчно, в связи  с дру- 
гими ме рам и борьбы с де тской 
смертностью (це лесообразное питаниѳ 
и уход) . Сверх того, обилиѳ чистой 
воды и легкость удаления воды за-

грязиенной еоздает y населения  при- 
вы чку к поддержанию чистоты  своего 
те ла, одежды и жилиша и брезгли- 
вость к паразитам ;  поэтому борьба 
с после дними еще задолго до того 
времени, когда вы яснилась роль па- 
разитов в распространении не кото- 
рых тяж елых заразны х боле зней 
(сыпного и возвратнаго тнфов вшами, 
a  бубонной чумы — блохами), соста- 
вляла неотъемлемую часть забот об 
общей опрятности и чистоте  жилищ.  
В не мецких странах,  в которых 
населениѳ сде лало из чистоты  свое- 
го рода культ,  эпидемии сы пногз

и возвратнаго тифа исчезли еще в 
прошлом столе тии под влиян ием 
общесанитарных ме р.

Значительно поздне ѳ, с разви тиѳм 
бактериологии, начались изы скания  спе- 
цифтееких,  частных ме р против 
каждой боле зни в отде льности и в 
особенности дротив те х боле зней, 
которыя мало уменыпаются под влия- 
нием обще-санитарных ме р.  Одной 
из таких страшных народных эпи- 
демичѳских боле зней была в своѳ 
время натуральная оспа, пока ген иаль- 
ное открытие Джѳянера— ѳго предохра- 
нительны я прививки—нѳ дали челове - 
честву в руки могучее средство пред-
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упреж дения  этой боле зш и; с помощью 
обязательнаго ослопрививаыия  удалось 
во многих странах совершенно уни- 
чтожить появление оспенных эпидѳ- 
м ий, напр., в Англии и П руссии. В 
поеле дней закон об обязательном  
оспопрививании введен в 1874 г., и 
результаты  его видны из сле дую- 
щих данныхъ:

Ежегодно у.мирало от оспы:
Р о с с ия. П р у с с ия . Л в ст р ия.

-  6.612 —
- 59.839 —
- 65.107 —
-  8.932 —
-  517 —
-  99 37.037

1860— 1869 -
1871 -
1872 -
1873 —
1877— 1885 —
1886— 1894 —
1891— 1893 288.120

В России и Австрии закона об 
обязательных прививках не име ет- 
ся. В прусской армии после  1874 г. 
ватуральная оспа совсе м исчезла, и 
отде льны е случаи е я  наблюдались 
только в 1885, 1898 и 1903 г .— по 2 
умерпшх н а  100.000 солдат.

Такой жѳ результат дали  предо- 
хранительны я прививки против бе - 
шенства, изобре тенны я П астером.

Против брюшного тиф а и  холеры 
в после дния  д есяти л втия  такж е на- 
чали приме нятт.ся предохранительны я 
прививки, но мне ния  учены х о зна- 
чении этих прививок еще р азд е ля- 
ю тся (напр., Мечников и его ш кола 
относится отрицательно х предохра- 
нительным прививкам против хо- 
леры). Те м не мене ѳ в  арм иях во 
время настоящ ей великой войны, как 
y  нас,  так  и y  наших союзников 
и противников,  введены обязательны я 
прививки и  против брюшного тиф а 
и против холеры на том основании, 
что в боевой обстановке  не всегда 
возможно провести общ ееанитарныя 
ме ры предупреждения  от этих бо- 
ле зней (дать хорошую воду, удалить  
заразны я извержения  и  т. п.).
• П рактические результаты  прививок 
против брюшного тиф а пока еще 
трудно учесть, но не которые приме ры, 
ободряющие к дальне йщему приме - 
нению таких привявок в  армиях ,  
т е м н е  мѳне е име ются, как  это. 
видво из еле дующих данныхъ:

Н а 1.000 челове к от брюганого тифа
Забо- лг 
ле ло. Ум«РЛО.

В  Л е д и с м и т е :
y непривиты хъ............... 1.41,4 31,2
среди привиты х.  . . . 20,5 4,7

В  а п г л ий с к о й  а р м ии:
среди непривиты х. . . 359 46

„ прив. один р аз  136 1
,, „ дваж ды  . . i l l  1

В о Ф р а н ц у з с к о й  а р м ии:
среди привиты х . . .  0 о

„ непривиты х.  . 226 30,0

ГТо данным,  относящ имся к гер- 
мапской арм ии, можно дум ать, что и 
протпвохолерныя прививки при бое- 
вой обстановке  оказы ваю тся полез- 
ными: •

На .1.000 солдат от а зиатской холеры
Заболе ло.

Среди непривиты хъ.................. 50
„ прив. один р а з .  . . 15
„ „ д в а ж д ы   2

Убе дительность после д иш х даи- 
ных,  к сожале нию, значительно 
ослабляется т е м,  что они относятся 
к очень KopoTKOMj пѳриоду наблюде- 
ния  (октябрь и ноябрь 1914 г.).

В общем предохранительны я при- 
вивки против боле зней, перѳдавае- 
мых водой, каковыми считаю тся холе- 
ра, брюшной тиф,  ди зен терия , явля- 
ю тся только дополнением общесанитар- 
ных ме роприя т ий по улучш ению водо- 
снабжения  и  удалению нечистот,  и 
потому основывать борьбу с зтими 
боле знями исклю чительно н а  привив* 
ках не только въ' мирное, но и  в воен- 
ное время было бы ошибочно и опасно.

С развитием наших знаний о при- 
чинах заразны х боле зней  и о спо- 
собах их распространения  большеѳ 
значѳние приобре ли санитарны я ме ры, 
направленны я к оздоровлѳнию вне ш- 
ней среды, но име ющия  це лью  убить 
заразны я н ач ала  в момент ѵх вы- 
дгъления больными, a  такж е обезвре- 
дить, a  в не которых случ аях  уни- 
чтожить и  передатчиков заразы , т. е. 
дезинфекция, дезинсекция  (уничтоже- 

I ниѳ насе комых)  и истребление жи-



225 Санитария. 226

вотных,  носителей заразы  (крыс и 
других грызунов при бубонной чу- 
ме ; см. дезинфекция). Бланом е рноѳ при- 
ме нениѳ дезивфекции и дезинсекдии к 
самому челове ку, его одежде  и  жи- 
лищу в  связи с рациональным при- 
ме нением изоляции для больных и 
обсервации дл я  подозрительных ба- 
циллоносителей и  др. в значительной 
стѳпени облегчают борьбу с развив- 
шимися ужѳ эпидемиями и уменьшают 
шансы на перенос эпидемий из не- 
благополучных ме стностей в здо- 
ровыя. В борьбе  с эпидемиями сып- 
ного и возвратнаго тифа уничтожению 
вшей в настоящ ее время придается 
особоѳ значение, как ме ре  специфи- 
ческаго характѳра. К сожале нию, над- 
лежащеѳ провѳдение ме р дезинфек- 
дии в широком масштабе  при гро- 
мадных движущихся массах насе- 
лѳния  (бе женцы, шиенные, переселен- 
цы) встре чаѳт вѳсьма большия  труд- 
ности. Те м нѳ мене е, настойчивое 
провѳдение зтих ме р среди дисци- 
плинированных масс,  напр., срѳди 
солдат,  может дать и даѳт весьма 
серьѳзный и  несомне нный санитар- 
ный эффектъ: стрижка волос,  омове- 
ниѳ в бане , дезинфекция  и  дезинсекция 
бе лья, одежды и  жилища —  прѳдста- 
вляют серьѳзный противуэпидемиче- 
ский фактор в  связи с другими 
саш тарными ме роприятиями. Дале е, 
среди народны хъ 'заразны х боле зней 
име ютея такия, которыя требую тъдля 
предупреждения  их весьма сложных 
спѳциальных санитарных ме роприя- 
тий; к таким боле зням,  напр., от- 
носятся б у г о р ч а т к а  (туберкулез)  
и с и ф и л и с  —  заразны я боле зни, 
против которых пока еще нѳ вы- 
работано специфических предупре- 
дительных ме роприя т ий в форме  
п р  ѳ д о х р а н и т е  л ь н ы х  приви- 
вок.  Из вышѳприведенных данных 
о числе  заразны х больных в рус- 
ских и германских больницах вид- 
но, что число туберкулезных в 
германских больницах превътает 
вашѳ в чѳтырѳ раза, число больных 
сифилисом,  принимая во внимавие 
числѳнность населения, не меньше, 
че м y  нас.  Таким образом обще- 
саяитарныя ме роприя т ия, уменьпгившия  
це дый ряд заразны хв боле зней въ

Германии, не оказали влияния  на умень- 
шение заболе ваний от сифилиса и 
туберкулеза. П ричина зтого заклю- 
чается  в сле дующих особенностях 
этих боле зней. Туберкулез лѳгких 
нѳ без основания  не которые авторы 
называю т „боле знью пролетариев ъ “, 
т. е. „боле знью трудящ ихся м ассъ“, на- 
столько широко она распространѳна 
срѳди низших слоев населения  и слу- 
жит частой причиной инвалидности. 
Однако мы знаем,  что этот иедуг 
не щадит и другие классы населения, 
и изве стны очень древние аристокра- 
тическиѳ роды, среди которых тубер- 
кулез уносит свои жертвы из по- 
коле ния  в поколе ние. Причины, пред- 
располагающия  к заболе ванию тѵбер- 
кулезом,  лежат п в самом орга- 
низме  и в жизненных условияхъ: 
в  условиях професеиональнаго труда, 
питания, в т е сноте  ии антисанитар- 
ном состоянии жилищ.  Крайне ши- 
рокоѳ распространение боле зни, не- 
ясность ея признаков,  при наличности 
ея  заразительности для окружающих,  
препятствуют своевременному приме - 
нению ме р изоляции, т е снота жилищ 
ме шает принятию ме р  дезинфекции, 
a  вредный профессиональный труд,  
напр.,пыльное производство—не позво- 
л яет  устранить важне йшую причину, 
поддерживающую и ухудшающую бо- 
л е знь (см. легочная чахотка). Однако, 
несмотря на эти неблагоприятны я 
условия, с помощью предупрѳдитель- 
ных и ле чебных ме роприя т ий уда- 
лось до изве стной степени уменьшить 
заболе ваемость тубѳркулезом и за- 
держать его угрожающее развитие. 
Д ля  борьбы с туберкулезом во мно- 
гих государствах организованы спе- 
циальныя общѳства. Не сколько ле т 
тому назад образовалась и y нас 
„Л ига борьбы с туберкулезомъ“, и 
ея  .де ятельность под знаком ибе - 
лаго  цве тка“ привлекла пред вой- 
ной общественное внимание и сочув- 
ствие. Первая санатория  для чахо- 
точных была устроена в Гёрберс- 
дорфе  в Силезии в 1855 г., н с 
1892 г. была основана первая народ- 
ная ле чѳбяица - санатория  в Руп- 
пертегайне  (в Геряании); зате м 
борьба с туберкулезом в этой 
стране  приобре л а  планоме рную форму

8*7
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и ведется не медким центральны м 
комиитетомъ: „Ферейном народных 
ле чебниц Краснаго К реста“ и „Бер- 
лин- брандербургским ферейном ле - 
чебных учреждений “, a такж е и дру- 
гими организациями, которы я всю 
Германию покрыли л е чебницами и са- 
наториями для чахоточных,  сельскимн 
колониями, л е сными дачами и школами 
(см. санаторг я ) , образцовыми ясилищами 
для рабочих и т. д. и т. д.; аналогичное 
движение против туберкулеза разви- 
лось также во Ф ранции, с боле е де- 
ыократическим,  дешѳвым и потому 
боле е доступным дл я  гаироких масс 
населения  направлением в сторону 
организаций допечительств- амбулато- 
рий (дяспансёры и т. п.).

Такая организованная борьба по- 
степенно начала приносить ж елатель- 
ные результаты , правда не столь ярк ие, 
как при других заразны х боле з- 
нях,  но уже весьма зам е тные, как 
это видно из сле дующнх сопо- 
ставлений.

На 10.000 жителей умирало от тубер- 
кулеза:

1891— 1906— 1<)19р 
1895 г. 1908 г. х г '

В Англии. . . . 14,6 11,4 —
„ Ш вейцарии . 19,0 17,6 —
„ Германии . . 22,4 15,9 —
„ Нидерландах 18,9 12,7 —
„ Б ел ьгии . . . 14,2 10,2 —
„ И талии . . . . 12,9 12,3 —

В  г о р о д а х ъ :
России ...........  —  —  28.4
Австрии .................  —  —  38,6
Германии ......... 26.7 19.6*) 17,3
Ф рандии ...... 25,5 27,7 30,7
Дании................ 20,0 13,4 —
Англии ........... —  —  14,4

Нужно наде яться , что и y нас раз- 
витием де ятельности  дротивотубер- 
кул. лиги  и других обицествч. борь- 
бы с туберкулезом в ь  связи  с 
другими ме рами также удастся пони- 
зить заболе ваѳмость и смертность оть 
тубѳркулеза. Колоссальное количество 
чахоточных среди наших воинов,  
возвращ аиощихся из герм анскаго пле -

*) В  и эса -  os хг.

на, создает серьезную  угрозу обще- 
ственному здравию и требует немед. 
ленной организации противотуберку- 
лезны х ме роприя т ий.

He мене е трудна борьба с снфц. 
лгисом,  передаю щ имся половым пу- 
тем (она значительно легче с си- 
филисом,  распространяем ы м  вне - 
половым путем ,  т .-е . общейдосудой 
и т. п. ). П редупредительны я ме ры 
борьбы с сифилисом общественнаго 
характера сводягся к  надзору и регла- 
ментации иироституции (см.), как одной 
из важне йших распространитель- 
ниц боле зни; предохранительныя 
ме ры иидивидуальнаго характера 
не отличаю тся надежностью, хотя и 
распространяию тся с каяидым годом 
(изве стная р тутн ая  м азь  Мечникова, 
механические п резервати вы  и т. п.). 
Несмотря на широкое ознакомление 
юношества с ме рами личнаго пред- 
упреждения  сифилиса, несмотря на 
пропаганду полового воздерж ания до 
брака и др. ме ры. как было приве- 
дено выше, число заболе вших сифи- 
лисом и поступающих в больницы 
для л е чения за  границей весьма зна- 
чительно и  больных сифилисом и 
д р у п ими венерическим и боле знями 
даже болыпе, че м в Р оссии, особенно 
ѳсли принять во вним ание относнтель- 
ную численность населения. Н ельзя 
не прнзнать, что л е чение сифилиса зна- 
чительно улучш илось досле  предложе- 
ния  новых ле каретвенны х средств,  
содержащих м ыш ьяк,  ливерпуль- 
ским И нститутом  д л я  изучения  тро- 
пических боле зней— „атоксила“ (в 
1900 г.), которы й не еколько ле т 
спустя (1904 г .)  видоизме нил Эрлих 
и назвал „сальварсаном ъ“, илн „606“; 
зти органическия  м ы ш ьяковы я соедд- 
иения . оказались, повиднмому, лучше 
стараго ле карства —  соединений рту- 
ти—в том ь отношении, что оиш  мене е 
ядовиты  д л я  организм а болыюго, че м 
ртутны е препараты . В лия д ие ле чения  
новыми ередствами в  связи  с боле е 
убе дительной д иагностикой сифилиса 
(реакция  Вассермана) на число заболе - 
ваыий этой боле знью, a  т е м боле е— 
н а здоровье нотом ства сифилитиков 
цока еще учесть  невозможно.

Нам каж ется, что только открытие 
надежной предохраиш тельной  прививкд
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0—5 и е т ъ 132,5 36,3 39,8 55,4 85,9 65,8 74,3 91,8 49,0 73,3 72,5
5—15 9,3 4,7 3,5 3,3 5,4 8,9 4,0 2,8 4Д 9,4 5,0

15—25 6,6 5,8 4,6 3,9 6,3 6,5 4,6 4,7 6,4 8,4 6,0
25—35 8,4 6,7 5,7 5,9 8,3 7,4 6,3 6,9 8,1 10,0 7,3
35-45 11,0 7,7 7,8 10,0 10,9 9,1 9,3 9,9 10,5 11,5 8,8
45—55 17,0 10,9 11,9 16,6 16,6 12,7 14,9 15,6 15,4 15,2 12,6
55—65 32,0 19,0 21,9 31,3 32,9 24,6 29,0 31,1 28,5 23,7 26,1
65—75 64,5 44,0 51,8 64,S 71,6 60,2 65,3 70,8 65,3 44,2 67,6
75-85 107,9 112,1 126,2 136,3 156,1 136,8 147,6 166,3 159,2 76,7 172,0
85 и выше 129,7 267,0 289,1 271,4 269,4 260,1 292,1 359,7 329,1 128,0 364,7

Все на-
селение. 32,3 16,4 16,3 17,5 24,7 21,0 21,2 24,3 21,3 22,8 22,8

против сифилиса может при су- 
ществующих социальных условиях  
и общественной морали сдвинуть во- 
прос о борьбе  с сифилпсом с той 
мертвой точки, н а  которой он нахо- 
дится уже много ле т ;  принимае- 
мых еейчас обще-санитарных и 
санитарно - полицейских ме р для 
уничтожения  этой ужасной, хотя и не 
смертельной боле зни явно недоста- 
точно. Н ельзя не пожелать скоре й- 
т а г о  появления  второго Дженнера, 
те м боле е, что изобре татель  пред- 
охранительной прививки против си- 
филиса в настоящ ее врем я находится 
в значительно боле ѳ благоприятных 
условиях,  че м в XVIII ве ке  был 
Дженнер,  так  как возбудитель си- 
филиса теперь открыт (бле дная спи- 
рохета Ш аудена), и научно разрабо- 
таны методы приготовлѳния  предохра- 
нительных вакцин и сывороток.  
Над ре шѳнием этого важнаго вопро- 
са работают уже много л е т самые 
выдающиеся  умы современнаго чело- 
ве чества (напр., Мечников и др.), и 
нужно наде ять ся  на благоприятное ре - 
т е н ие зтого вопроса, несмотря на огром- 
ныя трудности, кот. он представляет 

. длл эвсперимептаторов (см, сифилис) .

Нам осталось еще разсмотре ть 
санитарныя ме роприя т ия против уси- 
ленной смертности дтпеа пѳрвых 
годов жизни и полученные в этом 
отношении результаты .

Высота общей смертности в зна- 
чительной стенени зависит от вы- 
соты де тской смертности в данной 
стране , как это видно из приведен- 
ной зде сь таблиды.

В России смертность де тей до 5 
ле т исключительно высока (смерт- 
ность в рабочем возрасте  также 
выше, че м в других европейских 
государствах) , поэтому на борьбу с 
де тской смертностью y нас необхо- 
димо обратить особое внимание, так 
как ею в значительной степени 
обезце нивается наблюдаемая y нас 
высокая рождаемость и объясняется 
относительно слабый прирост насе- 
ления. Высокая д е тская смертность 
наносит населению п государству, 
кроме  моральнаго, и огромный мате- 
риальный вред,  так как затрата 
здоровья женщин на часты е роды 
уменьшает их работоспособность, a 
также расходы семьи, неизбе жно свя- 
занные с появлением,  кормлением 
Н досшитанием де тей, теряю тся без-
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возвратно ri безполезно как для 
общества, так и для. государетва.

Наиболе е частой причиной д е тской 
емвртности на пѳрвых годах жизни 
в России являю тся т. н. „ле тиие д е т- 
скиѳ поносы“, в боле е старш ем д е т- 
ском возрасте —де тския  остры я за- 
разны я боле зни (корь, диф терит,  
скарлатина, натуральная оспа и  друг.), 
при чем де тская смертность в 
еравнительно недавнее врем я y  нас в 
не которых губерниях достигала ужа- 
сающнх разм е ров,  напр., в П ерм- 
ской губ.—до 48% , a  в отде льны х 
уе здах этой губернии—до 60°/о и даже 
до 80%  (прив.-доц. Школьский).

В настоящеѳ время прѳдохрани- 
тельны я ме ры  борьбы с де тской 
смертностью во многих государ- 
ствах сорганизованы и  направлены  
главным образом н а  обучение ма- 
терей и нянь дравильному уходу за  
маленькими д е тьми и рациональному 
питанию де тей в первый год их 
ясизни. П ервая консультация  для груд- 
ных де тей была организована в 
1892 г. в  Париже  акушером Б уда- 
ном (Bouden) при Ш аритэ и  встре - 
тила живой отклик в населении. Вско- 
ре  подобныя организации для обуче- 
ния  лучш ему уходу з а  младенцами, 
пронаганды кормления  матерями и 
снабжения  стерилизованным молоком 
стали широко распространяться по 
всей Ф ранции, за  ней и в Германии и 
повсюду привели к заме тному сокра- 
щению д е текой смертяости. У  нае 
инициатива борьбы е де тской смерт- 
ностью возникла в медицинских об- 
ществах и  в  общественных кру- 
и-ах среди земских и городских 
де ятелей, но до после дних л е т  
борьба с де тской смертностью не по- 
лучила надлежащаго разви тия  и  орга- 
низации. Н ельзя не приве тствовать 
поэтому нарождениѳ перваго „Всерос- 
сийскаго П опечительства об охране  
материнетва и м ладенчества“, при- 
званйаго объединить все  учреж де- 
ния  этого рода для общей борьбы 
с де текой смерТностью в  Рос- 
сии. Аналогичныя общества з а  гр а- 
ницей сы грали в борьбе  с д е тской 
смертностыо выдаю щ ую сяроль. Кроме  
ме р,  направленных ,к образованию 
матерей, пропаганды кормления  грудью  
рвоих де тей, организадии молочныхъ

кухонь и учреж дений д л я  раздачи 
стерилизованнаго молока, школ нянь 
и курсов по охране  м атеринства и 
младенчества, дл я  борьбы с де тской 
емертностыо необходимо такж е про- 
ведение в ж изнь законов об охране  
здоровья женщин и  д е тей  во все х 
отраслях фабричнаго и  ремеслѳннаго 
труда, напр., законов об ограничении 
яиенскаго и де тскаго труда, об осво- 
бождении женщин от работ в кон- 
це  беременности и в после родовой 
период с сохранением заработка; 
вме сте  с т е м необходимо ипироко 
организовать „ясли д л я  де тей“ и 
другия  общ ественно-санитарны я ме - 
роприя т ия, направленны я к той же 
це ли. Ф ранция, в которой при ни- 
чтожной рождаемоети ум ирает ежѳ- 
годно до 150.000 де тей  в возрасте  
до 1 года, п ервая и з европейских 
стран организовала и общественную 
и государственную  борьбу с де тской 
смертностью и еще в 1874 г . 23 дек. 
издало т. н. закон Р усселя, кото- 
ры й установил правительственную  
инспекцию за  новорожденными н ре- 
гиетрацию их в городах и  селе- 
ниях,  особенно наблюдение з а  де тьми, 
отправляемыми из городов н а воспи- 
тание в  дерѳвни. З а те м во Ф ранции 
развилось как специальное законода- 
тельство по охране  м атеринства и 
младенчества, которому после довали- 
и другия  государства, так  д е лы й ряд 
правительственных и  общественных 
учреждений, пресле дующих ту  же 
це ль. Весьма де ятельную  роль иг- 
р ает  в де ле  охраны материнства 
и  м ладенчества во Ф ранции одно и з 
старе йших ф ранцузоких обществ 
„Société de C harité  m a te rn e lle“ (осн.в 
1784 r.), за те м „Société P ro tectrice 
de l’E nfance“ и специальны е журналы. 
Они повсѳме стно организовали кон- 
сультации д л я  кормящ их женщин,  
раздачу  стерилизованнаго молока не- 
могущим кормить грудью  (молочныя 
кухни), ясли . З а т е м было основанв 
общество взаим наго  страхования  аа  
случай м атеринства (M utualité m ater
nelle), котороѳ за  м алы й ежѳгодный 
взнос (3 франка) вы дает денежное 
пособие во врем я после родового пе- 
р иода по 12 франков в неде лю и 
10 фравков премии з а  кормлениѳ 
груды о, е с т  вормление  прододжаетед
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не мене е ме сяца. В те сной связи 
с вопросом о предупредительных 
ме рах против высокой де тской 
смертности стоит воиирос о снабже- 
нии населения, особенно де тей, природ- 
ным хорошим молоком (cut.) и о 
борьбе  с фальсификацией молока 
вообще. В числе  других ме р улуч- 
шению качеств молока способствуеть 
организадия образцовых молочных 
ферм,  с ветеринарным надзором 
за здоровьем дойных коров,  при 
чем обращается оеобенное внимание 
на устранение коров,  больных жем- 
чужной боле знью (чахоткой рогата- 
го скота), так как молоко таких 
коров при удотреблении его в 
сыром виде  может вызвать тубер- 
кулез y маленьких де тей. Иио та- 
кой же общей схеме  развивалась 
государственная и общественная за- 
бота по охране  материнства и мла- 
денчества и в других странах,  
приспособляясь к особенностям дан- 
ной страны. Для развития соотве т- 
ствующих ме ролриятий по борьбе  с 
де тской смертностью и охране  мате- 
ринства y нас в России можыо 
и должно использовать многоле тний 
опыт другнх государств,  но исполь- 
зовать ѳго, развив и перѳработав 
соотве тственно бытовым и другим 
особенностям нашего отечества. Не- 
обходимо также, чтобы идея охраны 
матери и ребенка нашла y нас ши- 
рокое раепространение и признание, a 
ме ры по этой охране  были приз- 
наны име ющими общегосударствеяное 
значение и важность.

Дале е, естественным продолже- 
нием охраны младенчества являются 
заботы о здоровье  де тей школьнаго 
возраста; таковыя уже давно получили 
общее признаниѳ во все х культур- 
ных странах и нашли себе  вьира- 
жение как в обпшрной гигиенической 
литературе  по школьной гигиене  и 
школьному строительству, так в 
це лом ряде  законов и распоря- 
жений по охране  здоровья де тей 
школьнаго возраста во все х куль- 

' турных странах,  начиная со вто- 
рой половины средних ве ков.

Из сде ланнаго краткаго очерка 
санитарных ме роприятий явствует,  
что они охватывают почти все  сто- 
роны жизни современнаго чѳлове -

чества, те сно перѳплетаю тея с его 
бытовой, социальной и  политической 
жизнью, одним словом,  составляю т 
неотъемлѳмую и весьма важную часть 
общѳй культуры  и притом такую, 
которая затрагивает самую основу 
челове ческаго благополучия  —  здо- 
ровье.

Доетигнутые санитарными ме ро- 
прия т иями результаты  обязаны своим 
происхождением,  так назы ваем ому 
„санитарному движению“, которому 
основу дала гигиеническая ыаука, по- 
дуляризировали и организовали ги гие- 
ническиѳ общие и  специальды е съе зды 
(напр., международныѳ конгрессы ло 
гигиене  и демографии, по школьной 
гигиене , ко борьбе  с фальсифика- 
цией, по фкзическому воспитанию и 
спорту, по экепериментальной педаго- ' 
гике , санитарной технике , охране  
труда и  т. д. и т. д.).

Эта идейная научная работа векоре  
начала давать практические плоды: во 
все х культурных странах начало 
развиваться сатт арное законодатель- 
ство, по борьбе  с фальсификацией, 
по школьному надзору и строитель- 
ству, по борьбе  сь  заразными боле з- 
нямн, по охране  труда, материнства 
и младенчества; вме сте  с этим 
возникли органы и учреждения, ве - 
дающие санитарным де лом.  У  нас 
31 авг. 1916 г. в порядке  ст. 87 
Основ. Законов было учреждено Глав- 
ное управление государственнаго здра- 
воохранения, но 23 февраля 1917 г. 
соотве тственный законолроект,  вне- 
сенный в Госуд. Думу, был взят  
правительством обратно, после  того 
как он был отвергнут думской ко- 
миссиею. Санитарноѳ законодатель- 
ство по не которым вопросам вы- 
шло за  преде лы интерееов отде ль- 
ных государств и приобре ло между- 
народный характер,  налр.. ме ры  ло 
охране  от наиболе ѳ опасных зараз- 
ных боле зней— холеры и чумы— в 
настоящѳе время регулирую тся между- 
народными конвенциями, достановле- 
ния  которых обязательны дл я  все х 
учаетвовавших в работах конвенций 
держав.  На ряду  с государственной 
де ятельностью развивается вглубь и 
вширь и общественная санитарная де я- 
тельность, хотя и не везде  в рав- 
ной стедени.
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Г . Хлопгт.
II . Санитария  еоенная, см. приложен.
I I I .  Санитаргя промыииленная име ет  

своим объектом изучения  (с точки 
аре ния  влиян ия  к а  здоровье) промыш- 
ленныя производства н те  учреж дения, 
в которых после дния  осущ ествляю т- , 
ся, т. е. промышленныя заведения  (фаб- : 
рики, заводы, ре.чеслѳнныя м астерския). < 
Е я  задача—выработка условий, при ко- < 
торых возможно устранение вредно- и 
стей, сопряженных с работами в ; 
промышленном ваведении дл я  групп 
населения , входящих с ним в то і

или пное соприкосновение. В зависи- 
мости от характера  производства, от 
несоверш енства технически-санитарна- 
го  оборудования , от ме сторасположе- 
ния, промышленное заведение может 
оказы вать путем  за гр я зн ен ия  воздуха, 
текучих вод,  почвы  —  значительное 
влия н ие на окружающую ме стность и 
обитателей ея. Район ощ утимаго влия- 
ния  фабрики или завода иногда очень 
велик,  нере дко рад иус его достига- 
ет  многих верстъ : ды м плохо устро- 
еннаго цемѳнтнаго завода, расположен- 
наго к тому же ,в низине , особенно 
если в печах его  сж игается уголь, 
содержащий большой %  колчедана, мо- 
лгет давать себя знать  за  7— 8 и боле е 
верст,  при благоприятны х условиях 
погоды. На много верст м огут нести 
с собой воды р е ки за гр я зн ен ие от 
спусков с краеильной или иной ка- 
кой-либо фабрики, даю щ ей жидкие от- 
бросы. Н а многия  версты  может рас- 
пространяться удуш ливы й зап ах  се - 
роводорода вокруг,  иаприм., фабрики 
искусственнаго шѳлка, еслп не приняты 
ею надлежащия  ме ры . Н а  болыпом 
пространстве  вокруг плохо устроен- 
наго химическаго завода можно на- 
блюдать такой показатель  вл ия н ия, как 
порча растительности , если  и з  труб 
©го вме сте  с дымом переходиг в 
воздушное пространство большое ко- 
личество паров азотной, соляной, се р- 
нистой кислоты и т. п. Н а болыиое 
пространство может ск азать ся  загряз- 
нение глубоких слоев почвы  орга- 
ническими отбросами промыш леннаго 
заведения  путем  передачи ч ер ез  под- 
почвенныя воды и т. д. и  т . д. Н аселениѳ, 
живущее в  районе  саиш тарнаго  влия- 
ния  промыш леннаго завед ен ия , таким 
образом,  может яв и тьс я  объектом 
его возде йствия . Это возде й ствие мо- 
жет вы раж аться в  форме  только 
безпокойства (т у м ,  сотрясение и т. д.), 
в  форме  боле е или мене е серьезнаго 
вреда здоровью (лиш ение ч и стаго  воз- 
духа, хорошей питьевой воды  я  т. д.), 
наконед,  возможно возникновѳние для 
обы вателя даж е опасностей д л я  жизни 
со стороны промы ш леннаго заведения  
(взры в,  отравление  ядовиты м и газами, 
ядовитыми спусками).

Значительно боле е  интимное и си- 
стематическое соприкосновение  с про-
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ыышленным ааведением име ет та 
грушиа населения, которая является 
жввой силой его—рабочая группа. Ра- 
бочиѳ иромышленнаго заведения, еже- 
дяевно, ежечасно соприкасаясь с 
ним,  естественно, являются постоян- 
ным объектом влияния всей сѵммы 
санитарных вредностей, которыя не- 
сут еь собой условия работы и жизпи 
в етЯнах фабрнки пли завода. Эти 
вредности могут носить общий ха- 
рактер,  зависе ть от общих сани- 
тарных условий поме щения и ме стно- 
сти; они могут носнть и спедифиче- 
ский характер в зависнмости от 
спедифичности те х работ,  которыя 
ведутся в промышленном заведенид. 
В после днем случае  промыдиленная 
санитария соприкасается и перепле- 
тается ст» областыо, которая носит 
название „профессиональной гигиены“. 
(См. профессиональпыя боле знп). Про- 
фессиональная гигиена име ет де ло 
с профессией, как таковой, и с те м 
вредом для здоровья, который она 
можеть нести с собой для занятаго 
ею профессионала.

Пока профессионал осуществляет 
свою работу в одиночку, борьба с 
вредностямд, связанными с дрофесси- 
ѳй, может базироваться только на его 
индивидуальных усилиях,  и область 
профессиональной гигиены являетея 
тогда областью чисто индивидуальной 
гигиены. Де ло ме няется, когда про- 
фессиональная работа протекает в 
сте нах промышленнаго заведения, где  
целая группа или группы профессиона- 
лов- рабочих ведут координирован- 
ную профессиональную работу. Че м 
крупне е промышленное заведение, че м 
сложне е координация профессиональ- 
иых работ в нем,  те м больше 
теряют значение индивидуальныя 
усилия в борьбе  с профессиональны- 
ми опасностями и вредностями, те м 
боле е центр тяжести оздоровитель- 
ных ме роприятий должен переносить- 
ся на промышленное заведение, как 
целоѳ, те м большѳ область профес- 
сиональяой гигиены должна сливаться 
с областью промышленяой санитарии 
и приобре тать социальный характер.  
Безвадежны индивидуальвыя усилия 
рабочаго убѳречь сѳбя оть отравления 
свйнцом на фабриках свияцовыхъ

бе лил,  когда ему приходится рабо- 
тать в поме щении, насыщенном свин- 
цовой пылью, устранить которую мо- 
гут только ме роприятия, исходящия 
от фабрики, как таковой. Безсилен 
рабочий уберечь себя огь вреднаго влия- 
ния влажности, когда ему приходится 
работать в красиильне , при устройстве  
которой не приняты ме ры к устра- 
нению тумана и т. д. и т. д. Подобно 
тому, как задачи жилищной гигиены 
в большом скученном городе  не- 
осуществимы без участия города, как 
це лаго, вне  городской санитарии (см. 
зкилищный вопрос) , задачи профессио- 
нальной гигиены неосуицествимы без 
участия промышлендаго заведения, как 
це лаго, вне  промышленной санитарии. 
Воть почему выеота профессиональной 
заболе ваемости рабочих (область ве - 
де ния профессиональной гигиены; см. 
заболе ваемость) является одним из 
надежных критериев санитарнаго 
состояния промышленнаго заведения; 
учет ея является важной базой для 
организации правильнаго еанитарнаго 
надзора за промышленным заведени- 
ем,  т. е. для проведения в жизнь 
требований промышленной санитарии. 
йтак,  промышленная санитария име - 
ет в своем кругозоре , с одной 
стороны, интересы здоровья населения, 
живущаго в ближайшем сосе дстве  
с промышленным заведениѳм,  с 
другой стороны—интересы здоровья 
рабочих,  работающих в сте нах 
промышленнаго заведения. Интересы 
этих групп населения в данном 
случае  входят в коллизию с интѳре- 
сами представителя промышленности, 
владьльца промышленнаго заведения; 
ме ры, направленныя к ограждению 
от вреднаго влияния промышленнаго 
заведения на здоровье населения и ра- 
бочих,  еопряжены с материальнымд 
затратами, непроизводительными для 
предпринимателя: оне  повышают об- 
щиѳ расходы производства, увѳличи- 
вают стоимость вырабатываемаго про- 
дукта и те м уменьшают нредприни- 
мательскую прибыль, особенно, если 
конкурирующиѳ с ним на рынке  
предприниматѳли не несут таких 
же расходов на санитарное благо- 
устройство. Здоровье окрестнаго насе- 
ления не можѳть ими учитываться какъ
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це яность, требующая его внимания; 
блиш о для его интерееов здоровье 
рабочаго, но ѳта це нность, в случае  
ея лонижеяия, может для него быть 
заме нена эквнвалентом,  яолученным 
на рынке  труда. Вее  эти соображения 
заставляют средняго предпринимате- 
ля, учитывающаго только ближайшие 
свои ннтересы, избе гать излишних 
затрат на санитарное благоустрой- 
ство своего заведения и  входить в 
прямую коллизию с рабочим и окрест- 
ным населением.  Зде сь возникает 
ыеобходимость вме ш атёльства со сто- 
роны. Такоѳ вме шательство является 
естественною обязанностью ме стных 
учреждений, в задачи которых вхо- 
дит охрана иятересов всего ме стна- 
го населения, u государства, призван- 
наго охранять интересы населения  всей 
страны.

С точки аре пия государственной, 
правильно понимаемой, затраты  на са- 
нитарное благоустройство в области 
промышленности, как бы оне  ни были 
вѳлики, не могут никогда быть не- 
иироизводительными, такь как с из- 
бытком и, в большинстве  случаев,  
с громадным избытком компеясиру- 
ются сохранѳнием работоспособности 
пасѳления, т. е., сохранением це нно- 
стей, которыя при попытке  перевода 
на деньги дают неязме римыя со сто- 
нмостыо любого оборудования  производ- 
етва дифры. Особенно ярко и наглядно 
можно иллюстрировать это н а  произ- 
водствах,  сопряженяых с возмо- 
жностью отравлений. В 90-х годах 
прошлаго етоле тия  французская пар- 
ламентская комиссия, обсле дуя шляп- 
ное производство, пришла к заклю- 
чению, что ртутная пыль, сопровожда- 
ющая работы в этом производстве , 
настолько вредно влияет на здоровье 
рабочих,  что после  10 ле т рвботы 
рабочий в болыпинстве  случаев ста- 
новится инвалидом.  Если принять в 
расчеть, что производство в таких 
условиях существуеть во Ф ранции бо- 
ле ѳ 200 л е т,  a в других европей- 
ских странах не меньшѳ 100 ле т,  
что общее число занятых в этом 
производстве  рабочих исчисляѳтся 
десятками тысяч во Ф ранции и до
800.000, до вычнслѳниям Jourd in ’a, в 
Европе , что средний рабочий можетъ

выработать в день 3— 5 fr. (заработ- 
ная плата рабочаго стригальщика 
во Франции), то вычислениѳ общей 
суммы потерь це нностей в области 
шляпнаго производства из- за анти- 
санитарных условий его даст,  оче- 
видно, колоссальныя цифры; но и оне  
не исчерпывают де йствительныя по- 
тери: к ним нужно еще присоеди- 
нить цифры затрат на ле чение боль- 
ных от хроническаго отравления, 
нужно еще учесть косвенное влияние на 
потомство ослабленнаго через отра- 
вление организма рабочаго и т. д.

Картина станет особеняо поучи- 
тельной, если отме тить, что способьи 
устранения  ртути в технике  шляпнаго 
производства давяо уже были изве ст- 
ны во Франдии, но не приме нялись и 
до сии  пор не приме няютея фран- 
цузскими фабрикантами исключлтель- 
но из- за  нежелания, как нужно ду- 
мать, нести лишния  затраты  на оплату 
привилегии. В этих це лях все  
изобре тения, направленныя к устра- 
нению ртути  в производстве , систе- 
матичѳски и  организованно дискреди- 
тировались ими и  те м вводились в 
заблуждение дравительствѳнные орга- 
ны и предприниматели других стран.  
Опыты приме нения их в России дали 
блестящие результаты  (cm. Levitzky, 
BAu su je t de la  suppression de l ’emploi 
du m ercure dans l’industrie  de la  couperie 
de poile“, Revue d’Hygiene, т. XXXI, 
1909). Нужно л я  говорить o том,  что 
стоимость оплаты привилегии, в ка- 
ких бы разм е рах она ни взималась, 
конечно, не может иттн ни в какое, 
даже близкое, сравнение с те ми гро- 
мадными потерями, хоторыя несет 
население от санитарных условий 
даннаго производства. Нѳ мене ѳ яркие 
приме ры можно почерпнуть из обла- 
сти производств,  связанных с ма- 
нипуляциями со свинцом.  Свинцовыя 
отравления, помимо всего прочаго, да- 
ют в результате  особую склойность 
к заболе ванию туберкулезом,  и зде сь 
приходится учитывать передачу тубер- 
кулеза, полученнаго всле дствие ан- 
тисанитарных условий  производства, 
окружающим путем заражения. Вся- 
кое антисанитарное условие производ- 
ства яри  длительном вяиянии дает 
повышение заболе ваемости и влечетъ
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за собой неивбе жйо затраты на ле че- 
ние и времѳнную или постоянную, зна- 
чительную или незначительную поте- 
рю работоспособности пострадавшаго. 
Таково общее положениѳ и оно должнв 
быть руководящим при оде нке  значе- 
ния санитарнаго благоустройства вся- 
каго промышленнаго заведения.

Итак,  вме шательетво государства 
в дело санитарнаго благоустройства 
промышленных заведений является 
вполне  естественным;  оно может ба- 
зироваться не только на правовых,  
но и на финансовых соображениях.  
Конкретными формами такого вме ша- 
тельства являются: издание специальна- 
го фабрично-санитарнаго законодатель- 
ства и организадия санитарнаго над- 
зора за промышленными заведениями. 
Специальное законодательство должно 
уетанавливать санитарныя нормы для 
промышленных заведений; эти нормы 
должны предусматривать возможный 
вред для здоровья все х указанных 
групп населения, учитывая все  те  
стороны, о которых говорилось выше. 
Эти нормы не должны быть неподвиж- 
ны; оне  должны углубляться и де- 
тализироваться по производствам по 
ме ре  развития дромышленности и из- 
ме нения технических условий произ- 
водства. Законодательныя нормы да- 
ют естествѳнную базу для организа- 
ции де ятельности санитарнаго надзора 
за промышленными заведениями. Основ- 
ной задачей после дняго является ин- 
дивидуализация общих норм дри 
приме нѳнии их к каждому даннвму 
случаю.

Санитарный надзор должен ка- 
саться как устройства, так и содер- 
жания яромышленнаго заведения. ГИо- 
нятно, что в yстройстве  завѳдения 
ужѳ до изве стной степени предопре- 
де ляются условия ѳго будущаго фун- 
кционирования. Многоѳ, легко оеуще- 
ствимое в момѳнт устройства, мо- 
жеть стать или трудно оеуществимым 
или совсе м неооущѳствимым после  
того, какь фабрика или завод уже за- 
кончены устройством.  Воть почеияу 
чрезвычайно важна возможность вме - 
шательства санитарнаго надзсфа в 
момѳнт возникновения промышленнаго 
завѳдѳния к боле ѳ того, в момент 
его проектирования. Такое вме шатель-

ство осуществимо только при разре - 
шительиой системе  открытия промыш- 
ленных заведеяий. Из этого сле ду- 
ет,  что установление законом того 
или иного порядка открытия промыш- 
леннаго заведѳния име ет большоѳ 
практическоѳ значение для перспектив 
постановки санитарнаго надзора. Са- 
мый надэор,  если он осуществляется 
в дериод проектирования и устрой- 
ства промышленнаго заведения, носит 
название „предупредительнаго сани- 
тарнаго надзора“ в отличие от „те- 
кущаго санитарнаго надзора“, который 
касается уже законченнаго устрой- 
ством и функционирующаго промыш- 
леднаго заведения. Предупредительный 
санитарный надзор конкретно выра- 
жаѳтся в критике  дредполагаемаго 
ме сторасподожения дромышленыаго за- 
ведения, в критике  с точки зре ния 
общей и промышленной санитарии про- 
ектов заводских зданий и уетройства 
в них мастерских.

Текущий санитарный надзор за про- 
мышленным заведением конкрегно 
выражается в систематическом вы- 
ясяении санитарных недостатков лро- 
мышленнаго заведѳния (как в его 
рабочѳй части, так и в жилой) и в 
принятин ме р к их устранению. Для 
осуществления задач текущаго сани- 
тарнаго надзора необходима система- 
тичѳская и широкая осве домленность 
надзирающаго персонала о все х от- 
студлениях .от нормальных сани- 
тарных условий в жизни промышлен- 
наго заведения.

Такую осве домленность надзираю- 
щаго персонала наилучше могли бы 
дать, прежде всего, живые объекты 
возде йствия санитарных вредностей, 
иеходящих от промышленнаго заве- 
дения, a именно: окрестные обыватели 
и рабочие. В этих це лях и та и дру- 
гая групла населеиия должяа быть 
соотве тственно организована. Помимо 
осве домлѳнности чѳрез посредство 
организованных групп населедия, нѳ- 
посредственно заинтересованнаго в 
санитарной безупречности промышлен- 
наго заведения, источником такой осве - 
домленности для органа санитардаго 
надзора могут служить систематичѳ- 
скиѳ осмотры промытленнаго заведе- 
ния. Накодец,  яаиболе ѳ объективной,
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a лрии совершеишой лостановке  де ла 
и наиболе е чуткой базой для текущаго 
санитарнаго надзора являются мате- 
риалы общей заболе ваемости населения 
u рабочих,  и особенно материалы 
профессиональной заболе ваемости рабо- 
чих.  Собирание, систематическая раз- 
раСотка таких материалов и учеть 
иоказаний, исходящих из них,  тре- 
бует,  однако, совершенной постанов- 
ки меднцннской помощи, как вообще 
населению, так и спедиально рабочим 
промышленных заведений, живой и 
совершенной организацин санитарной 
етатистики, как по общей, так и по 
профессиональной заболе ваемости, жи- 
вого контакта между общим санитар- 
ным надзором и специальным про- 
мышленным,  или полнаго объединения 
того и другого в одном и том же 
органе .

йз сказаннаго выше ясно, каким 
требованиям долженв удовлетворять 
органь, осуществляюидий промышленно- 
санитарный надзоръ: в нем должна 
быть предетавлена преждѳ всего вра- 
чебно-гагиеническая компетенцин и в 
частности профеесионально-гигиениче- 
ская, a также санитарно - техническая. 
Законодательство должно прѳдоста- 
влять органу санитарнаго надзора за 
лромышленными заведениями доста- 
точныя полномочия для проведения в 
жизяь промышленных заведений со- 
временных требований промышленной 
санитарии и те х норм,  которыя 
оно само санкциоиирует,  как обяза- 
тельныя.

Набросанная выше схема отнюдь не 
лредставляет собой шаблона, по ко- 
а орому везде  построено де ло практи- 
ческаго приме нения указаний промыш- 
ленной санитарии, большв того: мы не 
могли бы указать ни одиой страны, в 
которой бы все  элементы этой схемы 
одинаково гармонично и исчерпываго- 
ице проводились бы в жизнь. Она нред- 
ставляет собой суммарноѳ це лое, к 
которому, какь мы увидим ниже, ве- 
дет аволюция фабрично - санитарна- 
го законодательства западно-европей- 
скях стран,  дающая пока еще далеко 
не ѳдинообразную и н© совершѳнную 
картину. Тако© разнообразие, дефѳкты 
в те х илнивых чаетях не всегда 
авляются случайностыо: они задоно-

ме рны постольку, поскольку фабрично- 
санитарное законодательство вообще 
отражает в себе  сложныя условия 
еовременнаго социальнаго строя, по- 
скольку в нем фиксируется реаль- 
ное взаимоде йствие сил различныхь 
классов и групп населения. Наиболе е 
совершенный тип постановкм про- 
мышленно-санитарнаго де ла дает Ан- 
глия;с нея мы начнем краткий обзор 
промышленно - санитарнаго законода- 
тельства в западно - европейских 
странах,  ограничившись наиболе е ти- 
пичными в этом направлении и нап- 
боле е промыпхлеяными странами: кро- 
ме  Англии, ниже ыы коснемся Франдии, 
Бельгид и Германии. В заключение 
выясним в обидих чертах положе- 
ние того же де ла y нае в России.

Англия. В Англии не т единовре- 
менно изданнаго н разработаннаго про- 
мышленно-санитарнаго законодатель- 
ства.Де йствующее тамь законодатель- 
ство базируется на отде льных пар- 
ламентских актах,  вь разное врѳмя 
изданиых и касающихся отде льных 
производств и групп промышлѳн- 
ных заведений. Такими актами (акты о 
фабриках и заводах и акты по обще- 
ственному здравию, Th© public Healtli 
Act) устанавливались в Англии как 
санитарныя нормы для промышлен- 
ных заведений, так и порядок от- 
крытия их и строй санитарнаго над- 
вора за ними. За пвриодь времени с 
1802 года по настоящий момѳнт было 
издано очень больтое количество ак- 
тов,  касающихся инторесующей нас 
области. Все  они, дополняя другь 
друга, в общей совокудности прѳд- 
ставляют собой санитарно-промыш- 
ленноѳ законодательство страны. Если 
английское санитарно -промышленное 
законодательство не име еть досто- 
инств стройной, систематической. ис- 
черпывающей разработки вопросов,  
касающихся постановки санитарии в 
промышлеяных заввдениях,  то оио 
нѳ литено болыпих достоинств по 
своей эластичности и жязнѳнности: 
во всякий момент по запросам жизни 
оно можеть быть дополнено илн видо- 
изме нено бѳз громоздкаго пересмо- 
тра це лой снстемы законодательных 
норм;  такь фактически a происходит 
в Англин. Эластичность и жизнѳи-
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ность системы английскаго санитарно- 
промышленнаго законодательства дод- 
дерясивается еще широкой практикой 
издания, в разви тие положений парла- 
ментских актов,  общих и ме стных 
обязательных санитарных постано- 
влеыий по устройству исодерж анию про- 
мышленных заведений. Право изда- 
ния таких обязательны х постановле- 
ний принадлежит как дентральной 
властя (гоеударственному секретарю 
и делартаменту ме стных де л) , так 
ме стным санитарным властям  (Sa
nitary au thorities), именно: сове там 
графств (не что в роде  наших учре- 
ждений губеряских земств) , муии- 
дипальным сове там (городским 
общественным управлениям) , окруж- 
ным сельским и городским со- 
ве там (учреждения, близкия  к на- 
шим уе здным земствам) . Право 
издания  обязат. санит. иост. в обла- 
сти промышленностп для ме стной 
санитарной власти  ограничено осо- 
бым списком производств (акт 
1875 г.) и необходимостью ѵтвержде- 
ния текста востановлений департамен- 
том ме стных де л (Local govern
m ent Board).

Список пром ы тленны х заведений, 
санитарная реглам ентадия  которых,  
согласно акту 1875 г., передана ме ст- 
ной санитарной власти, заклю чает 
в себе  производство по обработке  жи- 
вотных продуктов (салотопни, клее- 
варни, кишечные заводы, мыловарни, 
скорняжныя u  т. д.), т. е. производства, 
способныя причинять большой ущерб 
окрестному ыаселению порчей воздуха, 
воды, почвы. Ме стны я обязательны я 
постановления  в Англии и име ют 
своей основной задачей  охрану окрест- 
наго обывательскаго населения  от 
промышленнаго вреда и опасности; ра- 
бочий зде сь фигурирует,  как объект 
охраны, лишь в качестве  ж ителя фа- 
бричнаго поселка. Охрану здоровья и 
жизни рабочаго, как такового, от 
вреда, сопряженнаго с работой в 
промытленном заведении, берет на 
себя государство н  осущ ествляет пу- 
тем издания  соотве тствующих пар- 
ламентских актов.  Первый дарла- 
ментский акт о работах на фабриках 
был издан в 1802 г.; он каеалея 
йсключительно классическаго д л я  Ан-

г л ин текстпльнйго производства. Те- 
кстильное пропзводство и в после - 
дующих актах заенм ает доминиру- 
ющее ме сто вплоть де 1864 г. Д аль- 
не йшие акты мало-по-малу вводят в 
круг санитарной реглам ентации все 
большеѳ и большее число иных про- 
изводств.

Наиболе е важнымп и з этих актов 
являю тся: акт о взры вчаты х веще- 
ствах 1875 г., акт о фабриках н м а -  
стерских 1883 г.,касаю щ ийся свднцо- 
ваго и др. производств,  акты 81— 92 гг. 
о содовом и других химпческнх про- 
изводствахъ: зате м идус аисты 1889 г., 
1891 г., 1901 г. и т. д. Н а-ряду с 
э т иш и актами совершенно особняком 
стоит no своему значению, как с 
принциииальной, так ц с практиче- 
ской точки зре ния, акт 1908 г.: он 
уетанавливает отве тственность пред- 
приш имателя за  профессиодальныя за- 
боле вания  рабочдх.  Этим актом 
английское фабрично-санитарное зако- 
нодательство стало на новый, в выс- 
шей степени плодотворный и принцн- 
пиалы ю  правильный путь, приравнявши 
профессиональное заболе вание к ь  по- 
вреждению от несчастнаго случая и 
установивти  материальную отве тствен- 
ность за  него со стороды предприни- 
м ателя. В арсенале  орудий, служа- 
щих обезпечению охраны здоровья 
рабочих на фабриках и заводах,  
введено этим актом новое могучее 
орудие — материальная заинтересован- 
ность преддринимателя в безопасно- 
сти дл я  здоровья рабочих условий 
работ в его промышленном заве- 
дении. На ѳтот путь еще в 1881 г. 
вступиле швейцарекое фабрично-сани- 
тарное законодательство, но оно в спи- 
ске  заболе ваний, подлежащих отве т- 
ственностипредпринимателя,ограничи- 
лось только дрофессиональными отра- 
влениями. Английский список боле е ши- 
рок, — он включает в себе  рядом 
с профессиональными отравлениями и 
р яд  профессиональных заболе ваний 
и вне  отравлений промышленными яда- 
ми и т е м де лает шаг вперед 
сравнительно со швейцарским за- 
коном.  Английский список боле з- 
ней, приравненных к повреждениям 
от несчастных случаев,  приводим 
дижѳ.
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Ж с а в т х я  б о л е ы е й .

1. О травлвнІя аэотн ой  к и сл о то й  с и г ь  п осл е д- 
с т в иями.

2. О траел оеІя  окисыо н н к ел я  с  и х ь  п осл е д- 
ст в иям н. .

3. О травления  при  употреблении g o a io m ak am assi 
(аф риканское дерево).

4. И зъ я зв л е н ия  от хром овой к и сл о ты .

5. В се  виды  вкзсм ы , a  т а к ж е  и з ъ я зв л е н ий кож и  
при соприкосноввнии с ж и д к о с тям и , a  та к ж е  
и зъ яэв л ен ий о ин зи сты х  оболочек носа , полостн  
р т а  и  гл отки  от  раали чн ой  п ы л и .

6. С иби рская я з в а .

7 . О тр ав л ен ия свинцом  с и х ь  п о сл е д ст в иям и.

8 . О гр ав л ен ия  ртутью  с их  после д ст в иям и .

9. О тр ав л ен ия  фосфором с их п осл е д с т в иями.

10. О вравл ен ия  м ы ш ьяком  с их  п осл е д с т в иями.

11. А нкилостом иаэио.
12 . О травл ен ия  дини тро-бен эолом ,  ани л и н ом ,  

бензином  с  их после д ств иям и .
13. О тр ав л ен Ія  се рнисты м  анги дри дом  с  их 

после д ств иями.
14. Р а к о в ы я  р азр ащ е к ия и " и з ъ я з в л е н ия  к о ж и , a 

та к ж е  р азр ащ е н ия  н а  роговой  оболочке .
15. Р а к о в ы я  разр ащ ен ия  н а  м ош он ке .
16. Н и стагм .
17. С ап .
18. К ессон н ы я боле зни.
19. Все  в осп ал ен ия  подкож н оиф с л е т ч а т к и  н а 'р у -  

нах.
20. В о ся а л ен ие  слизиогой  сум ки над коле нной 

чаш ки .
21. В се  в о со ал ен ия  суи к и ’ в л октев ы х  су ста- 

вах .  '
22. Все  тендоваги н и ты  м ы ш ечны х в л а га л и щ .
23. К а т а р а к т а .
24. П к сч ий сгтазмь.
25. О тр ав л ен ия  хлором с их после д с т в иям и.

Из этого списна видно, ч то в  ан- 
гл ийоком законе  пока де ло идет ѳ 
сравнительно узком круге  профессио- 
нальных заболе ваний рабочих,  но 
этот первый ш аг неизбе жно должен 
сказаться повышением активнаго вни- 
мания  предпринимателя к санитар- 
ным условиям его промышленнаго за- 
ведеыия  и  те м облегчить осуществле- 
ние задач промышленно-санитарнаго 
надзора.

Промышленно-еанитарный надзор 
в Англии организован довольно слож- 
но; его элементы устанавливались в 
различноѳ время различны м и парла- 
ментскими актами. Сложроеть его  за- 
клю чается в том,  что он не пред- 
ставляѳт собой изолирѳваннаго ц е - 
лаго, и в зтом отношении конструк- 
дия  ѳго отве чаѳт многим из те х 
требований, которыя мы отме чали 
в общѳй схеме . С одной стороны, 
он пѳреплетается с институтом об- 
щей фабрнчной инспекции и идет по

" Лроизеодства.
В о все х  п р о и зв о д ств ах ,  употргбл яю щ и х  азот- 

ную ки сл оту .
В о в се х п р о и з в о д с т в а х ь  по д обы ван ию и обра- 

ботке  н и к ел я .
В о все х п р о и зв о д ств ах  по  обработке  этого  

д ер ева .
В о  в се х ь  п р о и зв о д ств ах  по об раб отке  и  улотр. 

хром овой  к и с л о т ы  . '
В о  в ся к а го  р о д а  п р о и зв о д ств ах .

В о все х п р о и зв о д ств ах ,  п ри ходящ и х  в  со- 
прикосновение с т р я п ь е м ,  ш е р сты о , волосом  и 
кож ам и .

В о в се х п р о и зв о д ств ах  д о б ы ва н ия  н обработки 
отде льны х п р е п а р а т о в  св и н ц а .

В о в се х  п р о и зв о д ств ах  д о б ы ван ия  н  обработки 
р ту ти .

В о в с е х п р о и зв о д с тв а х  д о б ы ван ия и  обработки 
ф осф ора.

В о все х п р о и зв о д ств ах  д о б ы в а н ия , обработки 
и то р го в л и  м ы ш ь як о м .

У рудокоп ав .
В  п р о и э в о д ств ах * , добы ваю щ их и употребляю - 

щ их э то  в ещ е с тв о .
Во все х ь  п р о и зв о д ств ах  д о б ы в а н ия  и обработки 

его.
П рои эв од ства , им е ю щ ия д е ло  со см олам и .

У  трубочнстов  и  п еч н и к о в .
У  рудокоп ов .
П ри  обращ ении с л о ш ад ьм н  к  к ож ам н  лош адей
П ри  раб о тах  л од  водой .
У  рудокоп ов .

У рудокоп ов .

У рудокопов.

У  рудокопов.
У  рабочих ст ек л я н н ы х  за в о д о в .
У  т е л е гр а ф и с т о в ь .
В  п р о и зв о д ств ах  д обы ван ия  и  в  мануфакту- 

рах ,  употребляю щ нх хл о р .

линии специально фабрично-заводской. 
с другой стороны, он явл яется  доба- 
вочной функциѳй ме стнаго санитарнаго 
надзора и  идет,  сле довательно, по 
линии общ есанитарной.

Во главе  фабрично-санитарнаго над- 
зора стоят 2 медицинских инспек- 
тора, которым принадлеж ит руко- 
водство надзором за  санитарным со- 
стоянием промыш ленных заведений, 
главным образом,  в области опас- 
ных и вредны х производств;  в 
его расяоряж ении име ется  кадръосо- 
бых врачей  д л я  освиде тельствова- 
ния  или надзѳра (m edical certifying) 
в числе  до 2.000 н а  всю страну. 
В рачам надзора предоставлёны все  
права фабричнаго инспектора, кроме  
права налагать  ш трафы . В их обя- 
занность входит выполнение еле ду- 
ющих задачъ : 1) сообщения  и раз- 
сле дования  случаев профессиональ- 
ных отравлений  свинцом,  фосфо- 
ром,  ртутью , мыш вяком,  заболе -
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ваний сибирской язвой, 2) наблюдения 
за работами в опасных производ- 
ствах,  3) пѳриодическия  обсле дования 
опреде ленныхь групп рабочих,  
4) дача указаний о предохранительных 
устройствах,  5) разсле дования  и до- 
несения  о несчастных случаях,  6) из- 
сле дования  молодых людей моложе 
16 ле т и де тей на предмет годно- 
сти для опрѳде ления  на работы.

Из перечислѳния  фуккций врача над- 
зора видно, что его де ятельность со- 
срѳдоточивается исключительно на 
внутреннѳй жизни промышленнаго заве- 
дѳния  н объектом его забот являет- 
ся рабочѳѳ население фабрииш—охрана 
его от профессиональных вредно- 
стей. Осуществлениѳ задачи промыш- 
ленной санитарии в отношении къин- 
тересам здоровья соприкасающагося 
с промышленным завѳдением ок- 
рестнаго населения, a  также рабочаго 
населения  в ме стах ѳго жилья, ле- 
жит на органах ме стнаго санитар- 
наго надзора. На те х жѳ органах 
ме стнаго санитарнаго надзоралеж ит 
и та и другая задача в отношении к 
мелким промышленным заведениям,  
мастерским,  кустаряому производ- 
ству и, наконед,  к той группе  фаб- 
рик н заводов,  поотношению къко- 
торым издаются обязат. пост. ме ст- 
ной санитарной властью. Ме стный са- 
нитарный надзор организуется ме ст- 
ной санитарной властью, которая и 
приглашает для этого особый персо- 
нал,  именно: специалистов санитар- 
ных врачѳй (medical officer) и так 
называемых инспекторов вредно- 
стей; после дние являю тся помощни- 
ками санитарных врачей и находятся 
в их непосредственном распоряже- 
нии; инспектора вредностей сле дят 
за отступлениями от санитарных 
норм во все х областях и испол- 
няют пору чения оанитарных врачей по 
разным санитарным ме роприя т иям.

Таковы органы, при помощи кото- 
рых осуществляѳтся промышленно- 
санитарный надзор в Англии. В 
каком порядке  и объеме  эти органы 
осуществляют его? Выше мы указы- 
вали, что для правнльной постановки 
де ла промышленно - санитарнаго над- 
зора необходимо, чтобы н а -р я д у  с 
уекущим дадзором за промыщлен-

ными заведениями име л бы ме сто и 
т. н. предупредительный надзор;  по- 
сле дний жѳ те сно связан с вопро- 
сом о порядке  открытия  промышлен- 
ных завѳдений, именно: предупрѳди- 
тельный надзор,  по понятным при- 
чинам,  может осуществляться только 
при том условии, если санитарный 
надзор может вме шаться в де ло 
устройства заведения  до его откры- 
тия; такое вме шательство осуществимо 
только при разре шительномь порядке  
открытия промышленных заведений и 
невозможно при явочном порядке . В 
Англии еще в начале  прошлаго сто* 
ле тия  было уетановлено право пред- 
принимателя открывать промышленноѳ 
заведениѳ явочным порядком;  одна- 
ко, на практике  область приме нѳния 
явочнаго порядка все боле е и  боле е 
суживается парламентскими актами, 
установившими уже для це лаго ряда 
производств разре шительный поря- 
док отгрытия  заведений. Таким обра- 
зом,  очень ваясная часть санитарнаго 
надзора за  промышленными заведения- 
ми не может осуществляться там 
в надлежащей полноте . Р азре титель- 
ный порядок приме няется, однако, 
к опреде ленным группам заведе- 
ний. Разре шительными инстанциями в 
таких случаях являются: а) ме стныя 
санитарныя власти (для все х про- 
изводств,  перечисленным в акте  
1875 г., для все х мелких произ- 
водств,  признанных актами опас- 
ными); б) департамент ме стяых де л 
(крупныя заведения  по производству 
взрывчатых веществ и др.); в) глав- 
ный фабричный инспектор (свинцово- 
бе лильное производство и др.). Д ля 
заводов,  подлежащих разре шитель- 
ному порядку открытия, предусматри- 
вается предварительный осмотр и 
ориентировка в правильности устрой- 
ства их до открытия, но не предре шает- 
ся вме шательство санитарнаго надзора 
до устройства заведения, пе предусма- 
тривается разре шение проектов зда- 
ний; такоѳ требование обязательно толь- 
ко для производств взрывчатых ве- 
ществ.  Д ля хямическаго производства 
предварительное представлениѳ пла- 
нов нѳ обязательно, но дѳпартамент 
ме стных де л име ет право пх по- 
трсбовать, На практѵическое значенид
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вме шательства. санитарнаго надзора 
до момента устройства заведения, мы 
указывали вы те ; оно не подлеж ить 
сомне нию, если, конечно, обезпечена 
достаточная быстрота прохождения  пла- 
нов через критику санитарнаго над- 
зора, что не является  неосуществи- 
мым.

Для правильной постановки теку- 
щаго саш тарнаго надзора необходима, 
как мы указывали, ш ирокая и систе- 
матяческая осве домленность агентов 
надзора в положении де л санитар- 
ных условий производства в отно- 
шѳнин могущих возникать саиш тар- 
ных вредностей, как внутри мастер- 
ских,  так и в окружающѳй заведе- 
нио ме стности, a тажже в  жилищах 
рабочих.

Осве домленность м е стнаго санитар- 
наго надзора о возникающих вредно- 
стях со стороны промышленнаго за- 
вѳдения  для окружающаго населения 
в Англии достаточно широко обезпе- 
чена: помимо недосредственнаго на- 
блюдения  санитарнаго врача, своевре- 
менная осве домленность достигается 
работой инспекторов вредностей, сде- 
ииально для того приглашаемых,  и 
де ятельностью  ме стнаго обществен- 
наго коллектива, носящаго название 
ые стной санитарной власти. Особое 
практическое значение в этом на- 
правлении име ют мелкия ячейки са- 
нитарной власти, приходские сове ты 
(мелкая земская единица), име ющие 
возможность вести постоянное наблю- 
дение на ме стах и учиты вать свое- 
временно все, что причиняет безпо- 
койство илн вред ме стному населе- 
нию. Помимо непосредственных и 
конкретных показаний дл я  вме ша- 
тельства в  де ло санитарии промыш- 
леннаго заведепия, санитарный врач ,  
сиетематически разрабаты вая м атериа- 
лы по боле зненности и смертности 
общаго населения и рабочих,  име ет 
возможность получить ориентировоч- 
вую базу в этих именно м атериалах .  
Сле ду еть  сказать, однако, что данны я 
общей заболе ваемоети и  смертности 
только в особо эксквизитных слу- 
чаях могут дать такую практичѳ- 
скую базу; совершѳнно иначе де ло 
стоит с материаламн по профессио- 
щльцоии з иуболе ваемости рабочихь. Мы

выше уже подчеркивали большое зна- 
чение учета колебаний профеесиональ- 
ной заболе ваемости рабочих для пра- 
ктических це лей  надзора, так как 
профессиональная заболе ваемость от- 
раж ает собой санитарны я условия ра- 
боты в пром ы тленны х заведениях.  
Английская практика промышленно-са- 
нитарнаго надзора в значительной 
ме ре  л ользуется  именно этой базой. 
Помимо м атериалов по профессиональ- 
ной заболе ваемоети, далеко, правда, 
не исчерпывающих,  благодаря отсут- 
ствию организации общественных ле - 
чебных заведений с правильно по- 
ставленной реги страц ие ии, д е нный ма- 
териал получается частью  от вольно 
практикующих врачей, обязанных 
под угрозой ш траф а опове щать са- 
нитарный надзор о все х встре чаю- 
щихся в их практике  профессиональ- 
ных отравлениях ,  a  главны м  обра- 
зом от врачей  надзора (см. выше), 
обязанных по у к азан ию главнаго фа- 
брично-санитарнаго инспектора произ- 
водить систѳм атические осмотры рабо- 
чих на ядовиты х и вообще опасных 
для здоровья рабочих производствах.  
Правда, все это не есть еще учет 
профессиональной заболе ваемости в 
тироком  смысле  этого слова, но в 
него все ж е входит сам ая практиче- 
скн сущ ѳетвенная ч асть— забоде вания 
на почве  профессиональных отра- 
влений.

Помимо у ч ета  заболе ваний, поводом 
для вме ш атѳльства санитарнаго над- 
зора в ж изнь п ром ы тленнаго  заве- 
дения  может яви ться  жалоба рабочих 
и констатирование отступлений от са- 
нитарных норм путѳм личнаго 
осмотра агентом  надзора.

Установивши факт нарушения за- 
конных санитарны х норм,  нредста- 
витель надзора предъявляѳт владе ль- 
цу  соотве тствую щ ее требование об 
устранении санитарны х недостатков 
с назначением опреде леннаго срока 
исполнения . Неисполнение требования  
можеть вл еч ь  ва собой или штраф,  
или привлечение к  суду, или, наконѳц,  
вме ш ательство государственнаго се- 
кретаря, которы й име ѳт право обт>- 
явить выданное владе л ьд у  разре шениѳ 
неде йствительны м впредь до устра- 
н ер |я  ртме ченных недостатков,  Др,
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английскиш  законам владе лец  фа- 
брики, не получившей разре шения, если 
по характеру производства таковоѳ тре- 
буется, уплачивает по суду штраф 
не только за  факт открытия  фабрики 
без разре шения, но и за  каждый день 
фуыкционирования  ея  без разре шения.

Таковы в общих чертах строй и 
ресурсы промышленно - санитарнаго 
надзора в Англии; ему н ельзя  отка- 
зать в ш ирогЬ и практичности.

Д ля характеристики успе хов надзо- 
ра в области ядовитых производств 
приводим таблицу зарегистрирован- 
ных случаев профессиональных 
отравлений за  ряд ле т;  она заим- 
ствована из годового отчета главнаго 
санитарнаго инспектора Англии за  1915 г.

Сяе диния об отравяениях свинцом,  фосфо- 
ром,  мышьякои,  ртутью на амглийскях фа- 

бркках м заводах в 1900—1914 гг.

Г 0 д  ы.

Внды отравл ен ий и на- 

ав ан ия прои зводств . 19
14

.

19
12

.

19
10

. . 1

и*-4 С
ре

дн
. 

' 
19

03
-1

90
5.

1.

Счиѵцоёыя от рачл. . . 
1. М етал ло -п лави л ь-

44S /«7 jO j 6 iç 6 ОІ i .ojS

ное прои ав ................ 36 56 34 45 31 34
2. Ме дноа п р - в о . . .
3. П р-во свинцов. ли -

6 5 7 9 10 3

стов  и труб . . . 
4. О тде л х а  свинцом ѵ

4 6 4 9 9 17

и п а я н ие .................... 27 '3 5 25 21 24 9
5. П ечатн ое де л о . . .
6. П роизвод. н ап и л ь-

23 37 33 24 16 18

н и к овъ ........................ 11 13 9 11 19 40
7. Л уж ен Ие. . . . . . 10 15 17 18 13 5
8. Б е лыЙ свинец  . . 29 23 34 86 105 358
9. К расны й  сви н . . . 

10. Ф арфоро - ф аянсов.
6 3 10 8 9 19

произвѳд.................... 27 80 77 109 96 200
11. П олировка с т е к л а . 3 1 — 4 22 7
12. З е р к а л ь я о е  пр -во  .
13. П роизв . эл ектр и ч .

11 5 17 6 3 11

аккум улигг.................
14. П р-во св и н ц овы хъ

41 38 31 24 29 33

к р а со х ъ ...................... 21 19 17 32 43 56
15. К аретное п р -в о  . . 57 84 70 75 60 70
16. С удостровние . . . .
17. С винцов. к р а с к и , 

употребл яем ы я в ъ

31 34 21 21 35 32

друг. п р-вах  . . . 39 48 51 44 41 50
18. П рочІ* п р - в а . . . 62 84 47 67 54 86
Фосфориын о т равл  . . — — — / 1 3
М ы м ь я к о т л  от рлв  г. . 2 J 7 J3 4 22
Р т у п т ы л  от равл . . . 10 П иО 7 6 9

Франция. Совертенно иную картину, 
че м в Англин, представляет собой 
фабрично-санитарное законодательство 
и фабрично - санитарный надзор во 
Франции. Зде сь все оеновпое фабрич- 
до-санитарное законодательствр скод-

центрировано в кодексе  Наполеона 
1810 г., дополненном в 1886 г. В 
этом кодексе  приведена очень де- 
тально разработанная классификация  
производств,  опасных,  вредных и 
неудобных для окружающаго про- 
мышленное заведение насвления. Все м 
таким производствам присвоено 
название классифицированных и  для 
них установлен разре ш ительный 
порядок открытия. Там же ыы 
находим подробныя указания  о при- 
ме ненин разре шительнаго порядка, о 
системе  надзора и наказаний за  нару- 
шениѳ закона. Кроме  основного закона, 
во Ф ранции в разноѳ время издава- 
лись декреты, касающиеся устройства 
и содержания  промышленных заведе- 
ний, именно: о приготовлении взры вча- 
тых веществ (1823 г.), о фабриках 
гремучей ртути (1838 г,), о динамите  
(1875 г.), о производстве  газа  для 
отопления и осве щения (1867 г.). Кроме  
того, в 90-х и 900-х годах по раз- 
личным производствам были изданы 
специальныя обязат. саннтарныя по- 
становления; в общем они немно- 
гочисленны и касаются производства 
швейнфуртской зелени (1898 г.), кессон- 
ных работ,  не которых манипуляций 
(pompage) в оловянноы и горшеч- 
ном пр-ве  (1902 г.), производства 
бе лил (1902 г.), не которых манипу- 
ляций с грязным бе льем в пра- 
чечных (1905 г.), наконец,  в 1903 г, 
изданы общия  обязат. постановления 
по устройству мастерских на всякаго 
рода производствах.  Таким образом,  
французское основное фабрично-сани- 
тарное законодательство в противо- 
положность английскому сконцентри- 
ровано в одном законодательном 
акте , но также в противололожность 
английскому фраишузское законодатель- 
ство, как увидим ниже, не отличает- 
ся болыпой широгой, жизненностыо и 
практичностью. Список промышлен- 
ных заведений опасных,  вредных и 
безпокойных во французском основ- 
ном законе , как сказано выше, очень 
детально разработан,  но в нем опас- 
ность, вред h безпокойство от цро- 
мышленнаго заведения  учтены иеклю- 
чительно с точки зре ния  интересовь 
здоровья окрестпаго шселения ; задачи 
охраяьи здоровья трудящихси масрь
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зде сь совершенно не фигурируют,  ре- 
гламентация  промышленяых заведений 
с этой после дней точкя зре ния  огра- 
ничивается изданием немногочислен- 
ных сравнительно обязательных са- 
нитарных постановлений поздяе йшаго 
времени, о которых упомянуто вы те. 
Все х производств,  занесенных в 
основной с е п с о к  заведений, подлежа- 
щих разре шигелыюму порядку от- 
крытия, около 500. Классифицирован- 
ныя производства разде лены на три 
разряда: х 1-му разряду относятся за- 
ведения, устройство которых вблизи 
жилых поме щений вовсе недопускает- 
ся; ко 2-му—фабрики, заводы и мастер- 
ския, удалѳниѳ которых от жилых 
поме щѳний нѳобязательно, при чем,  
однако, устройство их разре шается 
лишь по удостове рении, что работы 
в ш х  будут производиться таким 
способом,  который не может причи- 
нить неудобств и убытков соее дям;  
к третьему разряду отнесены заве- 
девия, которыя без неудобств могут 
основьшаться вблизи жилых поме - 
щений, но подчиняются полицейскому 
надзору. Поводамн для занесения  про- 
мышленных заведений в список 
классифицированных являются: 1) за- 
пах,  2.) порча вод,  3) выде ление вред- 
ных паров и испарений, 4) оласность 
в пожарном отношении, 5) опасность 
взрыва, 6) дым,  7) пыль, 8) шум и 
сотрясение. Каждый из ггеречислен- 
ных санитарных признаков разбить 
на груш ы  по источникам его проие- 
хождения, при чем зде сь же перечи- 
слены конкретно производства, входя- 
щия в группу.

ІІроводимая в основном фабрич- 
но-санитарном французском законе  
классификация  в общем лредетавля- 
ет,  хотя и односторонний, но все же 
теоретический и практический инте- 
рес;  поэтому мы првводим ее ниже 
без исчерпывающаго списка класси- 
фицированяых сроизводств.

I. Э а я я » . А. Ж иаотныа  продукты : а) за п ах  
o n ,  скопления животных (свинярни. коровник», 
ваведения  дл я  отхарклввания  ж ивотвы х и т .  д.), 
б) эап агь  от складов (схлады  мяса, костсй, 
кожъ» рыбы, киш ек и т . &.)т в )  зап ах  от  пе- 
реработки ж ивотны гь  продукгов,  им еняо: о ть  
гнилостнаго брож еяи* (бойни, киш вчны я, кож евен- 
я к в  заводы, приготовление  лудрета, свиной щ ети- 
яы  и т .  д .)и o n .  де й ствия  тсп л а  на ж и вотяы е про- 
Яукгы (обработка хрови, обжмгь костей, и звл еч ен ие 
шеяковых нитей из коколовь), опь первработки

постнаго масда, кухоннаго ж и р а , ры бьяго * и в а  
и  т .  д.). f i. Гаст ит елъны е  продукты : а) склял« 
(тряпичны е, сора, свекловичиой м ездры  н т  л Т  
б) запах-ь от  персработки—от брож ения  Г к в а І  
мадьны я, работы  с минеральиой грязы о  и т  ж\ 
о ть  разлож ения  п о д ь  в л иян ием ь  ж а р а  Собуггмви нии 
торф а, сж игание морских растен ий, приготовлеки» 
соды и з водорослсй, пригот. древесноуксѵево» 
кислоты  и т. д .), зап ах  о ть  и а с л а  (варка насла
пркготовлеи/е олифы, типограф еких чебнял-ь’ 
взксы ), зап ах  от  см олы  (приготовление смолян 
ных масл,  дегтя , канифоли), за п а х ь  от се оо" 
углерода (обработка каучука, приготовлеиие я а г гс .  
ственнаго  ш еяка), зап ах  хлора, ое рнистаго  воио 
рода, окислов а зо т а  и т .  д. (приготоил ен ие хлооа 
бе лильной извести , се рнистаго  натра , се ряистаго 
мьгшьяка, очистха кож от в ол ось  и  т  я  I 
специф ические зап ахи ( табачны я ф абрики, просѵш 
ка  л ука, приготовление опиртоваго  л ак а . зажапиаа 
ние кофе, цикория  и  т . д .j . '

ГІ. П арча воды: А .  Ж и ю ж н и е  прадукт ы  (бойни 
прачечны я, коконны я м отальни , клееварны « эаво/ 
ды и т .  д .) . Б . Растит елъкые прод укпы  (ночка льна 
крахмальные заводы , бе л ен ие бумажны х очесовъ' 
викокуренны е заводы , солодовии, производство 
бумажной м ассы , приготовление  м аслин,  красиль- 
ни, пром ы вка у гл я , производство гл ан ои м а 
квасцов,  неф тяны е заводы ). ’

ПІ. В р е д н ш  пары  и  исипрт ия .  А зотисты е пары 
(производство азотной  ки слоты , чи стк а  золота и 
серебра, произв. м ы ш ьяковокалиевой соли , фабрн- 
кация пикриновой кислоты , азотном еталлических 
солей, е дкаго бари та, целлулоида и т , л.). Хлори- 
стоводородные п ары  (обработка тр я п ь я  соляиой 
кислотой, дроизводство соляной киспот и, катрава- 
го сульф ата, хлористой се ры ). Фтористоводородные 
пары  произв. фтористо-водородной кисдоты , иэве- 
стковых и поташ евых-ь суперф осф атов) . Хлори- 
сгы е 'п зры  (6Ѣл еи ие тк ан ей , произв . красяаго 
синь-кали). П ары  се риистой  кислоты  (произв. 
се рнокислой ртути , се рной киолоты , обжиг се р- 
иых руд,  п роизв . н е дяаго  купороса, румянт. 
ни мецких и ан гл ийских,  упьтрам арина и т .  д )  
П ары се рннстаго и м ы ш ьяковистаго  водорода 
(склады  остатков  содовых ш елоков,  произв 
се рнистаго м ы ш ьяка, оловянной сояи, очистка 
ж еле за , произв. соды н з  су л ь ф ата  и  т .  д.). Пары 
свинца (произв. м ассидота , сурика, свинцовыхь 
бе лил) . П ары  ртути  (производство зернал,  эоло- 
чение через огонь). П ары  п родуктовь  аниляиа и 
беязола (произв. нитробензола, анилнна, произв. 
бенэола^.

IV. Опвсность п  поясарном от нош ении . Скла- 
ды и пронзводства эѳира, ал ь д егя д ,  алхоголя, 
се ротглерода, б ея зи н а  и  т . я .

V. Опасность взрыва. С клады  н  произвздства 
пороха, гремучей р иу т и , вэры вѵ аты хь фитилей, 
военныи  снарядов,  м елин ита и  т .  д.

VI Дымъ: а) о г ь  сж и ган ия  топ лнва , б) всле дст- 
в ие разложения обрабаты ваемы х вещ еств ь , в) ме- 
таллический д ы и  Ін е дно-латуяяоч5ронэо-литейяые 
эаводы , произв. ц и н ковы гь  бе яил всле дствие 
сж и гаяия и ет ал л а  и  т .  д .).

VII. П ш ъ :  а ) п ы ль  отде л яется  при  самой p a -  
боте  (произв. свинцовы х бе лил,  массикзта, 
ш ляпны я завед . ртутн ы я, ш ерстяны я при валя- 
иьи, завехения вы колачи ваи ия  ковров и т . д.)';
6) пы ль оть  манипуляций  е ь  р ы х л ы ки  к  нзивльчек- 
ными веш ествами (пвчи д л я  обж ига алебастра, 
цен еята , извести  и  т . д.).

VIII. Ш у м  и  сот рясани*. К отельное пр-во, вы- 
оивание коврсвѵ  в  бояьш ом  иасш табѢ , взльно- 
строительны я м астерския, ж ел е аопрокатяое пр-во 
н др .

Для осуществлѳния  санитарнаго над- 
зора за  промышленными заведениями 
во Франции не т епециальнаго инсти- 
тута, специальнаго персоиала, Он воз- 
лагается я а  пнститут общих фабрич-

Ж *рнда> В«иести>  (Трпда с«ла, првгорорлвниа | НЬІХ ИВСПеКТоров,  И З  KOTOJiHX'fi BIrf-
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де лен инепектор по классифициро- 
ванным производствам,  по преиму- 
ществу занятой заведениями этой ка- 
тегории. Кроме  фабричных инспекто- 
ров,  в де ле  надзора принимают не- 
посредственное участие полицейския  и 
отчасти мунидипальныя власти. Меди- 
цинская компетенция  по вопросам про- 
мышленной санитарии представлена 
в виде  сове щательных коллективов,  
как в центре , так и на ме стах.  
В центре  (в Париже ) име ю тся два 
коллектива, заклю чения  которых выс- 
шая администрация  может требовать 
в случае  затруднений в области фаб- 
рично-санитарных вопросовъ: это,
так называемый, Comité consultatif 
d’hygiène publique; такую же роль цен- 
тральнаго сове щ ательнаго органа по 
санитарным вопросам иногда игра- 
еть ме стный сове т департамента Се- 
ны (Conseil d ’hygiène publique e t de 
Salubrité du D epartem en t de Seine). 
Кроме  того, еще в 1907 г . в число 
постоянных научных сотрудников 
министра труда приглаш ен особый 
врач,  при котором в 1911 г. ор- 
ганизована специальная консультатив- 
ная комиесия  и з 5 сотрудников,  пред- 
ставителей специальностей — по кли- 
нической медицине , по изсле дованию 
крови, по физиологии и патологии, по 
кожным боле зням и химии. Ц ентр 
вырабатывает общия  указания  по при- 
ме нению промыш ленно-санитарных 
норм в стране . На ме стах име - 
ются также сове щ ательны е коллек- 
тивы— ме стные санит. сове ты  (Con
seil d’hygiène d’arrondissem ent), к кот. 
могут обращ аться за  заключениями 
ме стные префекты и их помощники. 
Ме стные санитарные сове ты  не вклю- 
чают в себя специалистов по про- 
мышленной санитарин и профессиональ- 
ной гигиене ,—таких специалистов-  
профессионалов в сущности и не т 
во Франции. Членами сове та  являю тся 
врачи, состоящие на государственной 
службе , иногда вольнопрактикующие, 
фабричные инспектора. Р азре шитель- 
ный порядок открытия  промышлен- 
ных заведений осущ ествляется во 
Франции такъ: предприниматель, же- 
лающий открыть промышленное заве- 
дение, no характеру производства отно- 
сящееся к 1-му классу, подает про-

шение префекту; если заведение отно- 
сится ко 2-муклассу— супрефекту;если 
к 3-му,—в Париже  префекту, в  дру- 
гих городах —  меру. К прошению 
должны быть приложены плэны: план 
ме стности с раепреде лением зданий 
заведения  и план внутренняго устрой- 
ства мастерских.  Объявления  о про- 
шениях ,  относящихся к завѳдениям ъ
1-го класса, вы ставляю тся во все х 
общинах на разстоянии 5 киломе- 
тров в окружности. Срок заявления  
возраж ений— 1 ме сяд.

Если де ло идет о завѳдении  1-го 
класса, префект запраш ивает заклю- 
чения  ме стнаго санитарнаго сове та, 
как о возможности открытия, так и 
по существу те хъм е р  предоеторожно- 
сти, которыя проектированы для пред- 
отвращения  могущих быть причинен- 
ными неудобств.  Все  возражения  по- 
ступают на заключение сове та  пре- 
ф ектуры — собственно строительнаго 
отде ления  префектуры (Le service des 
arch itectes de la  p réfecture de police). O t - 
носительно заведений 2-го и 3-го клас- 
сов заключение дает супрефект по- 
сле  производства разсле дования  ме- 
ром общины. Иногда в этих предва- 
рительных разсле дованиях принима- 
ют участие ме стный мировой судья и 
полицейский комиссар.  В р азр е ши- 
тельном свиде тельстве  обычно ука- 
зы ваю тся не только общия  условия, но и 
технические приемы, приме нение кото- 
рых обязательно для владе льца с 
це лью устранения  связаннаго с произ- 
водством вреда. Заведение, на устрой- 
ство котораго полученоразре шение,под- 
лежит предварительному осмотру до 
открытия  его толъко в те х случаях,  
когда зто прямо предписано законом;  
как обычный прием предупредитель- 
наго надзора.осмотр до открытия  заве- 
дения  не практикуѳтся, в законе  же 
предписы вается производить предва- 
рительны й осмотр толысо для заво- 
дов,  изготовляющих взры вчаты я ве- 
щества, a также дл я  паровых котлов.

Закры ть заведение, получившее раз- 
ре шение, префект без суда не мо- 
жет;  это возможно для него только 
в том случае , если разре шение вы- 
дано в виде  опыта или есть оговорка 
в разре шительном свиде тельстве  
в другой форме  о возможности за-

987
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крытия. Иногда в разре шении разре - 
шающая инстанция  оговаривает за 
еобой право подчинить впосле дствии 
производство те м условиям,  кото- 
ры я окажутся нужными в интере- 
еах общественнаго блага, при чем 
предоставляется владе льцу заведения  
доказывать высшим властям ,  что 
новыя требования, ему лредъявленны я, 
нѳ вызываются общественными инте- 
ресами.

Таковы условия, при которых про- 
водится разре шительный порядок от- 
крытия промышленных заведений во 
Франции. Систематическаго текущаго 
санитарнаго надзора во Ф ранции не тъ: 
заведения  осматриваются только по 
поводу поетупившей жалобы или су- 
дебнаго иска—мерами, долицейскими 
комиссарами или другими подчинен- 
ными им лицами.

Катсь исключение и з общаго правила 
во Франции стоит практика система- 
тическаго медицинскаго надзора в 
области производства со свинцом и 
в кессонных работах.  И то и дру- 
гое регламентируется особыми обяза- 
тельными постановлениями, согласно 
требованиям ь которых всякий рабочий, 
поступивший на работы в свинцовое 
производство, должен подвергнуться 
через 1 ме сяд врачебному осмотру; 
в дальне йшем осмотры обязательны 
через каждые 3 ме сяца. П рипосту- 
плении на кессонныя работы, обязате- 
лен врачебный осмотр при посту- 
плении, через 14 дней—контрольный 
осмотр,  a  зате м ежеме сячный Раз- 
бираясь с точки зр е ния  нашен схемы 
в постановке  де л а  промышленной 
санитарии во Франдии, мы должны при- 
знать, что эта постановка не отве чает 
во многих отношениях основным 
требованиям,  фиксированвым нами 
выше. Самым основным недостатком 
французской постановки де л а  явля- 
ется отсутствие института компетент- 
наго, подготовленнаго в области во- 
просов промышленной санитарии пер- 
сонала, специализированнаго на пра- 
ктической работе  саш тарн аго  надзора. 
Б лагодаря этому, не может быть в 
должной ме ре  использован в це лях 
предупредительнаго санитарнаго над- 
аора разре шительный порядок в об- 
ласти те х производств,  для кото-

рыхътакой порядок обязателен.  Са- 
мый закон,  устаяавливающий разре - 
шительный порядок открытия завѳде- 
ний, крайне односторонен,  так как 
в нем детально разработаны вопросы 
охраны здоровья окрестнаго населе- 
ния и совершенно не затронуты во- 
просы охраны здоровья трудящихся 
масс.  После дние, как сказановыше 
представлены лишь в нвмногочислвн- 
ных специальных обязательных по- 
становлениях,  далеко не охватьшаю- 
щих все х важных в этом отно- 
шеиии производств.  Правда, во Фран- 
ции име ются обязательныя постано- 
вления, регламентирующия основныя са- 
нитарныя стороны в устройетве  ма- 
стерских при всякаго рода произ- 
водствах,  но и эта регламентация 
некзбе жво должна оставаться мертвой 
буквой за отсутствием живых компе- 
тентных оргаяов надзора. По той же 
причине  не может быть оеуществлен 
вообще систематический текущий сани- 
тарный надзор за промышленными 
заведениями и не могут быть, ѳсте- 
ственно, использованы те  материалы 
и методы.которые должны бытьисполь- 
зованы при правильной постановке  де - 
ла.

Б ел ы ия. Младшая сестра Франции, 
значительно позже вступившая на путь 
санитарной регламентадии фабрик и 
заводов,  несчастная, полуразрушен- 
ная в настоящий момент Бельгия 
значительно опередила своѳго меятора 
в де ле  проведения в жнзнь промыш- 
ленных заведений са.нитарныхънорм.  
Первый заиѵонодателыиый акич>, регла- 
ментировавший санитарныя условия про- 
мышленности в Бельгии, относится к 
1848 г. Закон 12 ноября 1848 г. 
прѳдставлял собой сколок съфран- 
цузскаго основного закона; он уста- 
навливал список заведений, подле- 
жащих разре шительному порядку от- 
крытия, и допускал явочный порядок 
открытия для все х фабрик и заво- 
дов,  „не могущих причинить безпо- 
койство, вред для здоровья и не пред- 
ставляющих опасности дляжизниок- 
ружающему заведение населению“. Уже 
в 1863 г. закон этот подвергся ко- 
рѳнному пересмотру;—список заведе- 
ний, подлежащих разре шительному по- 
рядку открытия, пополнеы был та-
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кими, которыя по роду своего произ- 
водства могут причинить вред для 
здоровья рабочих.  В 1886 г. после - 
довал новый пересмотр закона, в 
результате котораго явился новый, еще 
боле е расширенный список вред- 
ных,  опасных и неудобных произ- 
водств (зак. 31 м ая 1887 г.) и были 
установлены нормы внутренней ги гие- 
ны мастерских (зак. 27 декабря 1886 г.). 
Новый список охватил столько про- 
изводств,  что дл я  практики явочнаго 
порядка открытия  фактичееки осталось 
ничтожное ме сто;ѳтот порядокъстал 
там своего рода пережитком,  каса- 
ясь, главным образом,  заведений ку- 
старнаго типа. В 1895 г. в Б ел ьгии 
был учрежден институт санитарно- 
фабричной инспекции в составе  5 лиц 
—главный санитарно-фабричный ин- 
спектор при центральном управле- 
нии и четыре в провинции; все коро- 
левство было разде лено на 4 врачеб- 
ных округа. Первоначально де ятель- 
ность этих инспекторов ограничи- 
валась изучением профессиональных 
вредностей; с 1898-го года ии  был 
передан гигиенический надзор за 
опасными, нездоровыми и тяжелыми 
занятиями; на них же былавозложена 
забота об обезпечении помощи в не- 
счастных случаях.  В дальне йшем 
де ятельность их расш ирилась и охва- 
тила все  производетва, сосредоточи- 
вшись, главным образом,  на оеобо 
вредных и, в частности, ядовитых 
производствах.  В связи с этим 
установлен был организадионный 
контакт санитарных инспекторов с 
общей фабричной инспекцией: после д- 
ней вме нено было в обязанность 
сообщать фабрично-санитарным ин- 
спекторам о все х наблюдениях ,  
касающихся новых форм вредных 
работ,  подозрительньих заболе ваний, 
недостатков водоснабжения  и т. д. В 
помощь фабрично-санитарным вра- 
чам для болыдаго углубления  де ла 
надзора учрежден был особый ин- 
.ститут,  так называемых,  „médecins- 
agréés“. Это практические врачи, упол- 
номоченные правительством для опре- 
де ленных поручений и в нужных 
случаях для периодических осмот- 
ров рабочих н а фабриках и заво- 
дах по указанию фабрично-санитар-

ных инспеЕторов.  Оплата труда m é
decins agréés производится при осмот- 
рах рабочих по числу осмотров (за 
первые 12 осмотров— 5 fr., за  после - 
дующие 12—no 1fr., дри свинцово-бе - 
лильном дроизводстве  по 2 fr.). С 
особой тщательностыо дроизводились 
в Б ел ьгии осмотры рабочих въпро- 
изводствах,  связанных сь  обработ- 
кой свинца. Однако, круг де ятельно- 
сти медицинских иыспекторов не 
ограничивается наблюдением за  здо- 
ровьем рабочих, —да их обязанно- 
сти лежит и охрана от вреда для 
здоровья от промышленных заведе- 
ний наееления, окружающаго после дния. 
Мы не будем вдаваться в детали, 
но и то, что изложено выше,достаточно, 
чтобы установить, что Б ельгия  значи- 
тельно шире д глубже успе ла поста- 
вить де ло промышленной еанитарии на 
своих фабриках и заводах,  че м 
Ф ранция. ГІравда, мы не видим зде сь, 
как в Англии, учаетия  въфабрично- 
санитарноыънадзоре  организованных 
общественньих сил,  не видим живого 
контакта специальнаго фабричнаго над- 
зора с общим санитарным надзо- 
ром,  не видим участия  после дняго 
в этом же де ле , но все же нельзя 
за  бельгийской постановкой де ла не 
признать стройности и рациональности.

Германия. В Германии функциониру- 
ет общеимперское фабрично-санитар- 
ное законодательство с различными 
вариациями и отступлениями в отде ль- 
яых государствах союза. В наибо- 
ле е чистом виде  все  оеновныя линии 
строя промышленно-санитарныхъуста- 
новлений дроводятся в Пруссии; наи- 
боле е передовым во многих сторо- 
нах постановки фабрично-санитарнаго 
де ла является юг и, в чаетности, 
Б авария. Германский промытленны й 
устав (Gewerbeordnung) издан в 
1845 г.; он подвергался пересмотру и 
изм е нениям ъвъ1869, 83 и 91годах; он 
и заключает в  себе  основное фаб- 
рично - санитарное законодательство. 
Согласно его положениям в Герма- 
нии установлен сме шанный явочно- 
р азр е шительный порядок открытия  
промышленных заведений. Список 
заведений, подлежащих разре шитель- 
ному порядку открытия, заключает в 
себе  около 100 яазваний производствь,
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разбитых на 2 разряда по степени 
вреда, опасности и безпокойства, кото- 
рыми сопровождается то или иное про- 
изводетво. Вред,  опасность и безпо- 
койство расце ниваются с точки зр е - 
иия интересов окружающаго заведение 
населения. Интересы охраны здоровья 
рабочих учитываются.главным обра- 
зом,  в ряде  специальных обще- 
имперскихъи ме стных обязательных 
санитарных постановлений, в кото- 
рьтх,  между прочим,  устанавливаю тся 
и условия открытия  заведений. Я вляясь 
доиолнением к общему законодатель- 
ству, спедиальныя обязатѳльныя поста- 
новления  значительно расширяют об- 
лаеть приме нения  разре шительнаго 
порядха открытия  промышленыых за- 
ведений в германекой практике . Боль- 
шое число такихъобязательных поста- 
новлений (Bekanntmachung) общеимпер- 
скаго типа издано в 900-х годахъ:— 
так,  специальной регламеитации под- 
верглись: аккумуляторныя фабршш 
(1908), Alcali-chromat-ныя (1907), пр-во 
свияцаи свинцовых продуктов (1903), 
типографии и словолитни (1907), обра- 
ботка тряпья и волоса (1909), желе з- 
ное производство (1908), малярныя, 
краеильныя, лакировочныя работы 
(L905), пр-во презервативов (1903), 
волосяныя, щеточньия  (19021, камено- 
ломни (1909), пр-во то-маешлака (1909), 
вулканизация  каучука (1902), пр-во 
цикория(1909), пр-во сигаръ(1907),вы- 
плавка цинка(1900), спичечное пр-во, 
ш ерстостригальныя ф-ки, зеркальное 
пр-во и др.

Общий порядок разре шительной 
продедуры при открытии заведения, 
числящагося в списках по 1-му или
2-му разряду, вкратце  состоит в сле - 
дующих актахъ: подача заявления 
предпринимателем с приложением 
ситуадионнаго плана и плана внутрен- 
няго устройства мастерских,  — в 
уе здах ландрату, в городах— маги- 
страту; объявление в  печати и раз- 
следование. Приразсле довании требует- 
ся заключение уе зднаго врача (Kreis
arzt), строительнаго техника и про- 
мышленнаго сове тника (Пруссия). Са- 
моѳ разсле дование ведет инстандия, 
выдающая разре шения; для заведений 
1-го класса это будет губернское при- 
сутствие, для заведений 2-го класса —

уе здная илм городская управа. Эти 
учреясдения и обсуждают вопросы о 
могущем возникнуть в связи с 
разре шаемым заведением вреде  и 
опасности для окрестяаго населения; 
обязательнаго участия при этом пред- 
ставителя специальной компетендии не 
требуется. В Пруссии к участию в 
разсле довании и обсуждении условий 
разре шения приглашаются све дующие 
люди, если разре тительная инстанция 
дайдет это нужным.  В разре ше- 
нии не устанавливаются конкретныя 
ме ры ограждения от вреда и опасно- 
сти, как это часто практикуется во 
Франции, но веегда име ются указания 
на общия условия ведения производства. 
Предварительнаго осмотра заведения 
до его открытия, как общее правило, 
не требуется. В этом отношении 
исключением являютея производства 
спичек из бе лаго фосфора, свинцо- 
ваго сахара и свинцовых краеок;  для 
этих производств специальныя обя- 
зательныя постановления требуюх 
осмотра до открытия заведения и уста- 
навливают для предпринимателя обя- 
занность изве щать разре шающую ин- 
станцию о моменте  готовности заве- 
дения к открытию. Выдаиное разре - 
шение оетается в силе  безсрочно, и но- 
выятребованияне могут быть предъяв- 
ляемы промышленнику до те х пор,  
пока не произведено в заведении ка- 
ких- либо существенных изме нений 
в устройстве . В случае  нарушения 
закона или установления очевиднаго 
вреда и опасности от заведения y 
предяринимателя может быть отнято 
разре шение или судом или,в экстрен- 
ных,  особо установленных законом 
случаях,  администрацией. Таковы в 
общих чертах основныя линии фа- 
брично-санитарнаго законодательства 
в Германии. Мы видим,  что оне  не 
лшдены очень существенных дефек- 
товъ: все таясе, что и во Франции, одно- 
сторонность в де ле  охраны содри- 
касающагося с промышленным заве- 
дением населения,то же отсутствие обя- 
захельнаго участия компетентных сил 
в де ле  осущеетвления разре шитель- 
наго порядка; зде сь не т даже тех 
ме стных медицинских коллегий, ко- 
торыя во Франции дают не который 
суррогат специальной компетенции;
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та же неиспользованность, за  отсут- 
ствием специальных сил ыадзора, 
разре ш ительнаго порядка открытия  в 
смысле  проведения  углубленнаго дре- 
дупредительнаго надзора. В преду- 
предительном надзоре  медицинская 
компетенция  представлена единственно 
уе здным врачом.  Не мецкий уе здный 
врач в такой же ме ре , как и  наш 
русский уе здный врач,  является  су- 
дебно-полицейским врачом при ме ст- 
ных административных органах.  
В его обязанности область фабрично- 
санитарнаго надзора входит,  как 
побочная функция, которую он обычно 
несет чисто формально. Д а и ѳтот 
представитель врачебной коыпетенции 
далеко не везде  является обязатель- 
ньш участником в де лах п оразре - 
шению промышленных заведений. Теку- 
щий санитарныйнадзор осуществляет- 
ся почти иеключительно еилами гго- 
лиции в Германии. Специальнаго ин- 
ститута фабрично-санитарной инспек- 
ции в Германии не существует,  не 
практикуется и систематическое уча- 
стие в де ле  фабрично-санитарнаго 
надзора и общесанитарных врачей 
там,  где  они существуют.  Этот 
основной недостаток— отсутствие уча- 
стия  епециальных по своей компетен- 
ции сил в общем строе  фабрично- 
санитарнаго надзора в Германии яв- 
ляется признанным в ме стных офи- 
циальных органах.  Во многих го- 
сударствах германской империи в 
после дние года де лаю тся попытки про- 
вѳсти кое-какия  улучшения  в этом 
направлении. Так,  в 1905 г. в Вюр- 
темберге  была учреждена должность 
специальнаго врача при промышленной 
инспекции (S tändiger Berater); в Ва- 
ден- Б адене  в 1906 г. была учреждена 
должность врача— фабричнаго инспек- 
тора (Gewerbeinspector), принявшаго 
на себя общий медицинекий надзор 
над промышленными заведениям и и 
медицинскую конеультацию д л я  фаб- 
ричной инсдекции. В том же году 
в Э льзас- Лотарингии врачебнс^му 
инспектору страны (Landesgesundheits- 
inspector) поручено де ло промыш- 
ленной санитарии, дача заключений при 
разре шении  заведений, осмотры, вра- 
чебная консультация  чинам инсдекции 
и-т. д . Наиболе е крудный ш аг въ н а-

правлении усиления  специальной ком- 
петенции в д е ле  фабрично-санитар- 
наго надзора сде лан Б авариѳй. Там 
в 1909 г. была учреждена специаль- 
ная должность врача для де ятельно- 
сти исключительно в  области фаб- 
рично-санитарнго надзора; официально 
он назы вается промышленным вра- 
чом государства (Landesgew erbearzt). 
В круг его ве де ния включены все  
промышленныя заведения  страны; он 
является  экспертом по вопросам 
промышленной санитарии в централь- 
ном управлении; его задачей является  
изучение дрофессиональных вредно- 
стей, популяризация  знаний до про- 
мышленнойидрофеесиональнойгигиене , 
активное участие в де ле  фабричнаго 
надзора. Д етальная программа де я- 
тельности баварскаго промышленнаго 
врача формулирована в соотве тствую- 
щей инетрукции такъ: 1)консультацияпо 
вопросам гигиены для фабричнойи гор- 
нойинспекции, организация музея; 2)за- 
ключения  по запросам различных 
ве домств,  касающимся промышленной 
санитарии; 3) статистическия  работы, 
эксдериментальныя изсле дования  по 
вопросамъпрофессиональнаготрудадля 
здоровья рабочих;  4) консультация  до 
вопросам здравоохранения  в приемные 
часы , доклады во врачебных и  рабо- 
чих кругах,  музее  и т.д.; 5) работы в 
Мюнхенском ги гиеническом инсти- 
ту те . Таковы функции баварскаго дро- 
мышленнаго врача.—Баварцы  очень 
гордятся своей инициативой в этом 
направлении. На Дрезденской выставке  
1911 г. в особой витриигв были пред- 
ставлены тщательно подобранные ма- 
териалы, характеризующие де ятель- 
ность этого врача, не исключая его га- 
зетных статей. Н ельзя отрицать, что 
это—рациональная, но, к сожале нию, 
единственыая допытка в Гермаыии 
додойти к вопросу о создании прак- 
тических специалистов для работы 
в области фабрично-еанитарнаго над- 
зора, но подытка эта  все же далеко не 
р азр е шает практическаго вопроса. 
He говоря о том,  что один врач нѳ 
может сколько-нибудь исчерпывающе 
вести де ло фабрично-санитарнаго над- 
зора в це лом,  хотя и неболыдом 
по территории, государстве , баварский 
промышленный врач не является
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те м вполне  правоыочным фабрично- 
санитарным испвктором,  какого мы 
видим в Б ельгии,— его функция  яв- 
ляется по преимуществу консульта- 
д ионной, a ые правовой. Самое же суще- 
ственное, заключается в том,  что 
одна должность, учреж денная в 
Б аварии, даже, если бы она была иде- 
ально конструирована, ни в  какой 
ме ре  не разре шает вопроса об ин- 
ституте  фабрично-санитарной инспек- 
ции в Германии. Отсутствие ея  являет- 
ся дефектом,  который сводигь все 
де ло лрактической постановки дро- 
мышленно-санитарнаго надзора там  
к формальному приме нению шабло- 
нов,  установленных законом и обя- 
зательными достановлениями. Если, 
однако, промышленныя заведения  в 
Германии дредставляю тся во многих 
отношениях удовлетворяющими еовре- 
менным требованиям  промышленной 
санитарии, то причины зтого нужно 
искать не в достановке  надзора, a  в 
общей культурности населения  страны  
и болыдой инициативе , проявляемой 
в этих вопросах рабочей массой 
и обслуживающими их интересы 
страховыми касеами.

Россгя. Сколыю-нибудь систематизи- 
рованнаго фабрично - санитарнаго за- 
коноцательства в России не суще- 
ствует.  Административная практика 
в вопросах фабрично - санитарных 
базируется на указах и  узаконениях,  
изданных в разное время, начиная 
с 1719 г., и разбросанных в У ставе  
о промыдшенноети, в  Строительном 
уставе  и  Уставе  врачебном.  Отде ль- 
ныя узаконения, касающия с я  устрой- 
ства промышленных заведений, мало 
согласованныя между собой, иногда 
доражают своѳй отсталоеты о от жиз- 
ни. До сих пор в У ст. о промьш л., 
напр., фигурирует не отме ненная, 
хотя и не приме няем ая в практике , 
73 ст., кончающаяся таким абза- 
цомъ: „У страивать вновь в столицах 
и губерниях столичных заведения, 
дреддолагающия  в де йствии своѳм 
великоѳ число рук и удотребление 
в знатном кодичестве  дров,  за- 
прещ ается“. Основной статьей  Уст. о 
промыш и., руководящей в вопросах 
о дорядке  открытия  промышленных 
заведений, является ст. 69, согласно

которой „на заведения  мануфактуры, 
фабрики или заводы в городах гу- 
бернских,  уе здных и округах их 
испраш ивается дозволение губернскаго 
н ачальства“. Эта статья, представляю- 
щ ая собой именной указъ1779г.,им е ет 
силу закона и до еих пор,  устана- 
вливая р а зр е ш ительный порядок для 
промышленных заведений все х ка- 
тегорий, исклю чая м елкия  кустарныя 
и ремеслѳнныя заведения, име ющия  ме- 
не е 16 челове к рабочих.  Ст. 70-я 
того же устава предоставляет право 
р азр е ш ать промыш ленныя завѳдения 
в городах,  гд е  введено городовое 
положение,— городским управам;  это 
не распространяется на т е  заведения, 
сдисок коих ежегодно должен изда- 
ватьея  министром внутренних де л 
по соглаш ению с министром финан- 
сов.  Н а де л е  указанны е списки не 
издавались, городския  управы  далѳко 
не везде  использовали свои права и 
фактической р азр е ш ительной инстан- 
цией в  городах,  гд е  есть градона- 
чальство, явл яется  это  после днее, где  
не т его,— губернское правление. В 
строительном уетаве  име ются ука- 
зания  о деталях  р азр е шительной про- 
цедуры. П оеле дн яя  н а  практике  ео- 
стоит в  сле дующемъ: предприни- 
матель, желающий откры ть заведениѳ, 
подает заявлен ие с приложением 
подробных строительны х чѳртежей 
в строительны й отде л губернскаго 
правления . Губернское правлениѳ раз- 
ематривает чертеж и и де лает на 
них р азр е дш тельную  надпись, бѳз 
которой предприниматель нѳ име еть 
права стройки заведения. Поеле  окон- 
чания  достройки зданий заведения  и 
оборудования  их губернская разре - 
ш итѳльная инстанция  д л я  губерний, го- 
родская дл я  территории города, про- 
изводит осмотр заведения  через 
комиссию, в состав которой входит 
для уе здов исправник,  уе здный 
врач и архитектор губернскаго дра- 
вления, д л я  городов— представитель 
полиции, городовой или полицейский 
врач и архитектор градоначальства, 
гд е  таковоѳ име ется; н а  основании 
акта осм отра комиссии сле дует вы- 
д ача р азр е шения  предпринимателю на 
право откры тия  и  эксплуатации про- 
м ы ш леш аго  заведѳния  з а  поддисью
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губернатора или градоначальника. В 
1910 г. был издан циркуляр минист. 
торг. и промышл., согласно которому 
главная роль в р азр е ш ительной про- 
цедуре  передается фабричной инспек- 
ции; на нее же возлагается текущий 
санитарный надзор з а  промышлен- 
ными заведениями. Ц иркуляр этот 
представляет собой частичное осу- 
ществление в порядке  администра- 
тивнаго распоряж ения  законопроекта 
минист. торг. и промышл. о порядке  
устройства и открытия  заведений фа- 
брично-заводской промышленности, со- 
етавленный эткм  министерством для 
внесения  в Госудствен. Думу. Этот 
законопроект является  третьим  по 
счету y  нас в Роесии. П ервы й из 
них относится к 1859 г. В этом 
году по Высоч. повеле нию была обра- 
зована временная комиссия, которая в 
1862 г. выработала подробный проект 
правил об устройстве  и содержании 
фабрпк и заводов и проект устава 
о промышленности. Проектированный 
порядок,  по заявлению комиссии, име л 
своей задачей, с одной стороны, об-  
единение „правил,  различны х в  раз- 
ных ме стностях империи “, с другой 
стороны, этот порядок должен был 
гарантировать возможность приме не- 
ния  законов,  строго соображаясь с 
условиями ме ста, времени и степени 
техническаго разви тия, наконец,  с 
третьѳй стороны, он должен был 
оградить ме стное население и рабо- 
чих от вреда и опасности, которым 
могут подвергать их промышленныя 
заведения. Х арактерной и важной чер- 
той этого проекта являлось привлече- 
ние ме стных общесгвенных учрежде- 
ний, тогда только народивш ихся, к 
де лу  р азр е шения  промышленных за- 
ведений и надзора за  ними. Проѳкту 
этому не суждено, однако, было стать 
законом,  и дл я  хода промышленно- 
санитарных де л  остался стары й по- 
рядок.  В 1892 г. снова возник во- 
прос о пересмотре  промышленнаго 
законодательства в России: образова- 
на была при минист. финансов особая 
комиссия  по вопросу об устранении 
сте снений в устройстве  и содержании 
промышленных заведений. В 1894 г. 
по Высоч. повеле нию эта  хомиссия  по- 
лучила широкия  полномочия, для со-

ставления положения об устройстве  и 
еодержании промышленных заведений 
и складов и о надзоре  за производ- 
ством в них работ.  После  пяти- 
ле тней работы комиссия эта, под пред- 
се дательством Ольхина, выработала 
в окончательной редакции проект,  ко- 
торый коренным образом отличался 
от проекта 1859— 62 гг. по основным 
линиям,  не раеходясь с после дним 
в деталях.  Проект 1862 г. весь 
строй промышленно - санитарнаго над- 
зора базировал на общественных 
учреждениях,  которым пр едоставлял 
широкий простор в этом де ле ; 
основной тендендией проекта 1896 г. 
являлось, наоборот,  игнорирование 
общественных учреждений в де ле  
промышленно - санитарнаго надзора и 
представление широкаго представи- 
тельства от ме стных комитетов 
торговли и промышленности. Так,  в 
состав проектированнаго Ольхинской 
комиссией промышленнаго сове та, выс- 
шаго и безапеллядионнаго учреждения 
по де лам промышленности, земские и 
городекие представители совсе м не 
введены, тогда как интересы про- 
мышленников представлены были в.  
нем в лице  15 представитѳлей ко- 
митетов торговли и промышленности, 
при чем цифра эта могла бы возрасти 
при учреждении новых ме стных ко- 
митетов торговли и промышленноети. 
„Увеличение числа ме стных комите- 
тов,  говорила в своих трудах ко- 
миесия, вызванное желанием име ть 
своего представителя в сове те , впол- 
не  соотве тствовало бы видам мини- 
стерства финансовъ“. Соотве тственно 
той же тенденции в проекте  Ольхин- 
ской комиссии дан был широкий про- 
стор для приме нения явочнаго поряд- 
ка отрытия промышленных заведений. 
Этот проект,  переданный в свое 
время на заме чание общественных 
учреждений, вызвал ре зкую критику 
со стороны московскаго губернскаго 
земскаго собрания (см. постановление 
Москов. губ. собр. 1896 г. по докладу
В. А. Левицкаго от комиссии сани- 
тарных врачей „0 проекте  положения 
об устройстве  и содержании промыш- 
ленных заведений и о надзоре  за 
производством в них работъ“). 
Этот проект так же, как и пер-
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вы й остался втуне  и не стал за- 
коном.  Наконец,  в 1910 г. появил- 
ся новый законопроект „ 0  порядке  
устройства и открытия  заведений  фабр.- 
зав . промышленности“, выработаныый 
министер. торг. и промышл. П роект 
этот до сих пор не получил зако- 
нодательной санкции и частично, как 
сказано в ы т е , не которы я его положе- 
ния  вводятся в жизнь в  порядке  
административных распоряж ений. Он 
очень близок по своему содержанию 
и  тенденции к проекту Ольхинской 
комиссии; основными недостаткам и его 
являю тся: предоставление предпринима- 
телям  широкаго простора дл я  при- 
ме нения  явочнаго порядка откры тия  
промышленных заведений, отсутствие 
в строе  санитарнаго надзора сдеци- 
альной  компетенции  по вопросам 
промышленной санитарии, игнорирова- 
ние общественных организаций в об- 
щем строе  разре ш ительных и над- 
зиранодих инстанций (подробную кри- 
тику проекта см. в ст. В. Л евицкаго 
„Общественная санитария  и  интересы  
промышленниковъ“, „Обществ. В рачъ “ 
1913 г.). Такое игнорирование является  
одноврѳменно и устранением обще- 
ственных организаций от этого де ла, 
так как многия  и з  них,  иепользо- 
вав свое право издания  ме стных 
обязательны х постановлений, успе ли 
фактически вме ш аться в де ло раз- 
р е шения  промышденных заведений и 
санитарнаго надзора за  ними и создать 
в этом направлеиип довольно строй- 
ную систему. Наиболе е широкоѳ раз- 
витие это де ло получило в губернии, 
являю щ ейся центральной д л я  промыш- 
леннаго района средней полосы России, 
Московской. Московское губернское 
земство столкнулось с вопросом о 
необходимости санитарнаго упорядоче- 
ния  фабрик и  заводов еще в  70-х 
годах,  в период своей созидатель- 
ной работы в области сельской меди- 
цины. Оно подошло к этому вопросу 
путем систематичеекаго изучения  фа- 
брик и заводов Московской губернии 
в  санитарном отношении . В 1878 г. 
Московским земетвом бы ла предпри- 
н ята  громадная работа по санитарному 
описанию фабрик и  заводов Москов- 
ской губернии. Работа эта  осущ еетвле- 
на была к 1884 г. изве стным ги гие-

нистом Ф. Ф. Эрисманом.  На осно- 
вании полученны х м атериалов выра- 
ботаны бы ли обязательн ы я санитарныя 
постановления  д л я  промышленных за- 
ведений, которы я и получили силу 
ме стнаго закона. Т огда же был соз- 
дан московским земством инсти- 
тут санитарны х врачей, в круге  
обязанностей которы х большое ме сто 
отведено было обязанноетям  по фа- 
брично-еанитарному надзору. Как вид- 
но из отчетов санитарны х врачей 
московскаго зем ства и  докладов упра- 
вы, первы е ш аги зем ства в области 
фабрично - санитарнаго надзора сопро- 
вождались коллизиям и с параллельно 
функдионировавш им административ- 
ным аппаратом  по надзору за про- 
мышленными завѳдениями. Д ля устра- 
нения  такого  рода коллизий в 1890 г. 
состоялось с о гл а т е н ие московскаго’зем- 
ства с губернским административ- 
ным центром ,  согласно которому 
разре ш ительной инстанцией осталось 
губернское правление, a  фабрично - са- 
нитарный надзор фактически пере- 
шел в руки  зем етва. По обоюдному 
соглаш ению установлен был поря- 
док,  формулированный в  еле дую- 
щих пунктахъ: 1) планы  вновь про- 
ектируемых фабрик и заводов,  равно 
как и сущ ественньих переустройетв 
для де йствую щ их,  доллсны предста- 
вл яться  преж де всего  в уе здныя зем- 
ския  управы , которы я, по сове щании 
с губернским санитарны м  врачом,  
смогря по обстоятельствам  де ла, или 
вносят их н а  разсм отре ние уе зднаго 
санитарнаго сове та, или дают прямо 
свое заклю чение; 2) одобренный уе зд- 
ной земской управой план постудает 
в етроительное отде ление губернскаго 
правления; 3) вновь вы строенны я или 
перестроенны я ф абричны я заведения 
по р азр е ш енному плану лодверга- 
ю тся осмотру, см отря по сущности 
де ла, или земской комиссии при уча- 
стии губернскаго санитарнаго врача 
или одного этого после дняго; 4) за- 
ключѳние означенной  земской комиссии 
или губернскаго зем скаго  санитарнаго 
врача л р ед ставл яется  в  губернскоѳ 
дравление н а предм ет окончатѳльнаго 
движения  д е л а  по р а з р е шению откры- 
тия  д е йствий фабричнаго заведения. 
„Ф абрично-санитарны й надзор,  гово-
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рится дале е в докладе  губернскому 
земскому собранию в 1890 г., конѳчно, 
в  де йствительном его значении, при 
устранении неевойственных земству 
формальностѳй и при достиясении це - 
лей, минуя до после дней крайности 
карательных актов,  является де - 
лом весьм а серьезным,  безусловно 
хребующим специальнаго персонала“ .

Порядок,  изложенный в этих 
пунктах,  получил реальное осуще- 
ствление в  Московской губернии тогда 
же. Д ваддатипятиле тний ойыт по- 
казал  полную жизненность и пракхич- 
ность именно такой постановки де ла, 
какая была наме чена в  1890 г. З а  
ато время зем ская еанитарная органи- 
зация  Московской губернии увеличи- 
лась в своем персональном составе  
до 16 санитарных врачей на губернию; 
де ло промышленно-санихарнаго надзо- 
р а  получило широкое развитие, глав- 
ным образом,  в  области преду- 
предительной части  его. Д ля  веякаго 
случая возникновения  фабрики или за- 
вода в Московской губѳрнии  является 
обязательны м для предпринимателя 
подвергнуть критике  санитарнаго над- 
зора проект;  заклю чение санитарнаго 
врача по проекту промышленнаго за- 
ведения  заклю чает в себе , обычно, 
все  сущ ественныя указания  о необходи- 
мых санитарных устройствах для 
ограждения  рабочих и окрестнаго на- 
сѳления  от могущих возникнуть от 
даннаго производства и даннаго заве- 
дения  вредных для здоровья условий. 
Столь же обязатѳльным является за- 
ключение санитарнаго надзора (до по- 
лучения  предпринимателем разре ше- 
ния  на открытие) о выполнении после д- 
ним все х требований обязах. сани- 
тарных постановлений моековскаго 
губернскаго земсхва. В случае  не- 
выполнения  указанных требований 
р азр е шение, обычно, не вы дается гу- 
бернским правлением впредь до 
устранения  констатированных сани- 
харных недостатков.  Т акая практика 
дала, как показывают отчеты  мо- 
сковской санитарной организации, очень 
це нные результаты  в области досхи- 
жения  санитарнаго благоустройства 
промышленных заведений. Учасхие 
ме стных общественных учреждений 
в де ле  промышленно - санихарнаго

надзора, хотя и в мене е широком 
масштабе , име ет ме сто и в ряде  
других губерний (Екатеринославская, 
Косхромская, Калужская, Саратовская 
и др.).

Этот опыт несо;.,не нно должен 
быть очень серьезно учтен при со- 
здании давно назре вшаго новаго фа- 
брично-санитарнаго законодательства 
в России; он указывает на наибо- 
ле е жизненные для руеских условий 
пути осуществления задач,  дикхуе- 
мых промышленной 0.

Л и т е р а т у р а .  „Public H ealth  A cts“ 
(оф. изд. 1915 r.); „Factory  and  w ork
shops ac ts“ (оф. изд. 1915 r.); „A nnual 
of the chief inspector of fac to ries and 
w orkshops“ за  ряд ле т;  „The Local 
Governem ent Board—Repport of the me
dical officer“ за  ряд ле т;  „Office du 
Travail du Royaume de Belgique— Rap
ports annuels de l’inspection du  trava il“ 
за  ряд ле т;  „Office du T ravail de la  Re
publique F rançaise—Poisons in d u strie ls“ ; 
Brouardel-Chantemesse-Mosny, „Hygiène 
industrie] le“ jB'Ænn'y’apws, „M anuel d ’Hy
giène industrie lle“;!)-!-Koelsch, „Entwick
lung, W ege und Ziele des gew erbeärzt
lichen D ienstes“ (Arch. f. Hygiene, 1913); 
„Труды Высоч. утвержд. комиссии дл я  
составления проекта положения  об 
устр. и сод.пром. зав .“, 1894— 1896 гг. 
т. V : „Иностранные законы“; Г. Н. Ли- 
негит, „Санитарный строй и санитар- 
ное законодательство в Англии “ (Общ. 
В рач,  1914— 15 гг.); „Отчеты сани- 
тарных врачей моск. губерн. зем ства“ 
за  ряд ле т.  См. также ст. рабочее 
законодательстео. В . Л евщ кий.

Санкт- Андреасберг,  см. Андуе- 
асберг.

Санкт Галлен (франц. St. Gall), 
се в.-вост. кантон ІІІвейцарии, окру- 
жающий со все х сторон кантон 
Аппенцель, граничит с Австрией и 
княж. Лихтенштейн,  заним. 2.019 
кв. км. (ок. 20°/о под ле сом) . Ме ст- 
ность, холмистая на с., постепенно 
повышается к ю., по направл. к 
Гларнским Альпам.  Кантону принад- 
лежат части озер Боденскаго, Цю- 
рихскаго и Валленскаго. Гл. ре ка 
Тур;  Рейн и Линт текут частью 
по вост. и ю.-зап. границам кантона- 
Насел. (1910 г.) 305.960 ч. (60°/0 като- 
ликов,  40°/о прохестантов) ; преоб.
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лад. язы к не мецкий. С.-Г.— один из 
сам. промышл. кантонов Ш вейцарии; 
первое ме сто занимают вышивки, 
дале е хлопчатобум. произв., маши- 
ностр., шелковое произв. Законод. 
власть—Большой сове т (с 1910 г .— 
система пропорциональнаго предста- 
вительства); исполнительная— Прави- 
тельственный сове т и з 7 чл . Су- 
ществует факультативный референ- 
дум и народная инициатива.— Кан- 
тон образован в 1803 г.

Санкть-Галлен,  гл. гор. швейц. 
кантона С.-Г., 37.657 ж. Ц ентр вы- 
ш ивалыи. промышл. с.-в. Ш вейцарии.

Санкт-Иоахимсталь (St. Ioachim s- 
thal), курорт в Ч ехии, в  20 мин. 
от Карлсбада. 600 м. над ур. м. 
Источн. химич. безразличн., но обла- 
дают колоссальн. радиоактиви. (до 
2.884 един. Маха). Име ется специаль- 
ная ле чебница д л я  ле чения эм анацией 
радия. H . К .

Санкт-Иоганн,  гор. в прусск. 
окр. Трир,  на р. Сааре , против 
Саарбрюккена, с кот. с 1909 г. со- 
ставл. один город.

Санкт- Михель, губ. гор. Финлян- 
дии,— на заливе  оз. Сайма; 4,581 ж. 
Гор. основ. в 1838 г.

Санкт- Михельская губерния  рас- 
положена в южной, внутренней части  
южной Финляндии, между 61° 04' и 
62° 39' се в. шир., 25° 27' и  29° 40' вост. 
долг. от Грин., граничит с Вы- 
борг., Куопиоск., Тавастгусск. и Ню- 
ландск. губ., на се в.-западе  —  с Ва- 
заск. губ., занимает 23.314 кв. км., 
в  т. ч. 6.676 кв. км. внутренних : 
вод (28,6%, поверхности, больше ч е м 
в остальных губерниях Ф инлян- ■ 
д ии), населения  200.988 (к нач. 1914 г.), и 
т. е. 12,1 жит. на 1 кв. клм.— С.-М. г . . 
принадлежить к озерной возвыш ен- : 
ности Финляндии и в среднем под- I 
нимается лишь на 100—150 м етр. < 
над ур. моря, отлого поншкаясь с и  
се в.-запада к юго-востоку и  югу. ; 
Самый высокий холм,  Таммимяки, и 
242 метр. над ур. м., находится в  и  
се в.-восточном углу, близ озера П ей- и 
янне. По южной части  губернии , от - 
Хейнолы до Нейпшота, идет у зк ий : 
нояс средней выеоты ок. 50— 100 и 
метр.—Горныя породы состоят и з ] 
рааных древних элемевтов.  Глав- с

> ная составная ч а сть  н а  ю ге  прекале- 
; вовые м агм атитовы е гнейсы , сме шан- 
, ные с постботническим и магматито-
• выми гранитам и. Се верне е встре ча- 
. ю тся гнейсовы е граниты , постбот-
• нические гран и ты  и ладога-ш ифер.
■ Почва весьм а скудная; там ,  где  перво-
■ зданны я горы  не обнажены, оне  по- 

кры ты  наслоениям и  ледниковаго де- 
риода (ср. Финляндия). Л иш ь ме стами 
y берегов озер  и  н а дне  долин 
находятся узкия  полосы  глинистой 
почвы. Л оги  и долины  между холмами 
большей частью  наполнены водой; 
С.-М. г. —  наиболе е богатая озерами 
часть наиболе е богатой озерами страны 
земного ш ара. Воды образую т,  соеди- 
няясь друг с другом ,  извилистыя, 
богаты я островами системы, т. н. 
рейтти. Зап ад н ая  частьС .-М . г. принад- 
лежит к  бассейну р е ки Кюми, вос- 
точная ч асть— к бассейну Вуоксы. На 
западной границе  яаход и тся  принад- 
лежащее лиш ь небольш ой своей частью 
к губернии озеро П ейянне. В числе  
впадающих в  него и з  С.-М. г. ре к 
самая болы пая— П уулавеси .Н а востоке  
в С.-М. г .  находится се верная часть 
Сайменскаго о зера  и  впадающия  в 
него, через узкий  пролив Пуумала, 
Пихлаявеси, Х аукивеси , П урувеси и 
часть Орихвеси. И зве стен своей жи- 
вописноетью находящ ий ся  в юго-за- 
падной части  П урувеси  у зк ий хребет 
Пункахарью. С редняя температура 
года ок. +  3° Ц ., ф евр ал я  ок.— 9°, июля 
ок .+  16°. Осадков в  год 400— 
600 мм.— П окры вавш ие первоначально 
весь край  л е са частью  истреблены, 
сперва огневым хозяйством ,  потом 
рубкою строевого л е са, особенно по- 
близости вод;  около Сайменскаго 
озера есть ме стноети, гд е  л е са уже 
не т  даже д л я  домаш них нужд. — 
Ж ители почти без исклю чения  финны 
саволакскаго племени; говорящ иѳ по- 
шведски встре чаю тся  лиш ь в горо- 
дах;  испове дуют лю теранство; право- 
славных ок. 600 чел .— И зо всей  пло- 
щади в  1910 г. было зан ято  полями 
и садами 6,9;к, естественны м и лугами 
4,8У, ле сами, пустопорожними зем- 
лями и  пр. 8 8 , 3 Из о  всей  полевой 
площади было засе ян о  овсом 26,8Ж, 
рожью 21 ,7^, под паром 21,IX , за- 
се яно кормовыми травам и  14,2/ь, кар-
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тофѳлем 5 ,6#  и ячменем 5,4#. Дру- 
гия  культивируемыя растения —вика, 
лен u  конопля, кормовая ре па, го- 
рох и бобы. Урожай 1913 г.: овса 
507.862 гектолитр., ржи 340.576гектол., 
картофеля 498.347, ре пы и др. корне- 
плодов 114.647, ячм еня 98.253 гектол., 
льна и конопли 979 децитонн и се на 
с обраб. и ест. лугов 1.141.426 де- 
цитонн. — Скотоводство приобре тает 
наравне  с зѳмледе лием все боль- 
шее значение. В 1910 г. было в гу- 
бернии 28.084 лошадей, 138.072 голов 
крупнаго рогатаго скота, 119.817 
овец,  67.948 свиней и 677 коз. — 
От ле сов во многих ме стах все 
еще получаю тся большие доходы, но 
ле сами в значительной степени за- 
владе ли  крупныя ле сопильныя обще- 
ства.— У лов рыбы в  1913 г.— около 
0,5 милл. кйлогр. ряпушки, корюшки 
и пр.—В области промышденности 
C .-M .j. самая отсталая в Финляндии; 
валовая це нность производства в 
1913 г. достигла 10,5 милл. марок,  
чпсло рабочих 2.485 и число про- 
мышленных предприя т ий 309. И з 
общей цифры производства на города 
приходилось 2,7 милл., на сельския  
общины 7,8 милл. марок.  И з отде ль- 
ных отраслей промышленности са- 
мыя значительны я: ле еопильная про- 
мышленность (це нность производства 
4,4 милл. марок) , желе зоде латель- 
ная, писчебумажная, винокуренная и 
мельничная.— Сообщение облегчается 
многочисленными судоходными вод- 
ными системами и жел. дорогами: с 
се вера н а юг идет саволакекая 
жел. дорога, a  с востока на запад—  
Елисенваара— Нейшлот—  Пиексямяки 
Ю вяскюляская жел. дорога (после д- 

■ н яя  часть  ея  еще не достроена). 
Главный центр сообщений —  Ней- 
шлот,  который находится на пере- 
креете  пароходных рейсов и второй 
из названных желе знодор. линий.— 
Учебное де ло поставлено хорошо; по- 
мимо элѳментарн. школ,  в губернии 
име ю тея финская ж енскаяучительская 
семинария  в Хейноле , мужская гим- 
назия, гимназия  для совме стнаго об- 
учения  и женская гимназия  в Санкт-  
Михел.  нейш лотская гимназия .— В 
губернию входят три  города (Ней- 
шлот,  Х ейнола и С.-Михель) и 27

сельских „волостей“; судебных окру- 
гов („уе здов" ) три. С.-М. г. образо- 
вана в 1831 г. В нее входит боль- 
ш ая часть южной Саволаксии и, кроме  
того, на западе  часть Тавастляндии.

Э. Е а иила. 
Санкт- Мориц (St. Moritz), кур- 

орт и климат. станция, зим няя и 
ле тняя, в швейдарск. каыт. Граубин- 
ден,  конечная станция  необыкнов. 
живописн. жел. дороги A lbulabahn (от 
Landquart).

От Хура, 10 nue. па лошад., от Д авоса—7 час. 
Дореввя 1.S56 метр. вад ур. м.; в  15 миш. ходьбы 
курорт,  1.769 метр. ыад ур. м. в  самой высокоии 
частн очеыь живописпои горнон Обср- Энгадинской 
дол. Богат. и разнообр. растнт. Около С. красив. 
озѳро. Клпмат горнши. холодп., сухон; оч. чист. 
воздух.  Ме стн. защищ. от се в. в е тра. Мпого 
солнца. Дов. звач. сут. колеб. t°. Средв. t°: янв.—8°; 
фѳвр.—7°,5; март— 4°; апр. 0°,5; маии 5°; ию е ь  9°; 
июль 11°,5: авг. 10°,3; септ. 7°,5; окт. 2°,2; ноябрь—2°,5; 
дек.—*7°. Нанб. сухок ме с. июль; нанбол. влажп. сент. 
Сост. псточн. Alte Quelle na 1.000,0: се рнок. Na 0,27; 
углок. Na 0,21; углек. Ca 0,77; такжѳ в  веб. кол.: 
се рпок. К, азотнок. Na, хлор. Na, Li (0,0009), NHt , 
бром. н иод. Mg, борнок. Mg, фтор. Câ, фосф. Са, 
углек. Ca, Mg, Sr, зак. Mu, зак. Fe (0,024); сумма 
плотн. част. 1,51; своб. С03 в  кѵб. с. 1.361; t° 5°,5. 
Источн. Paracelsnsquelle име ет сходв. сост. (углек. 
Са 0,87; угл. зак. Fe 0,020). Состав источп. Fun
tanna Surpuntquelle: се рнок. Na 0,25; углок. Ca 0,90; 
такжѳ в  неб. кол.: се рнок. К, хлор. Li (0,0006); 
бром. Mg, борвок. Mg, фтор. Са, углок. Mg, Sr, зак. 
Mn, оак. Fe (0.037); сумма алотп. част. 1,22; своб. 
С02 в куб. с. 1.266; и° 7®. Сѳзоигь л е тн.: полов. 
иювя—лолов. сент. ІІриезя:. 2.000 чол. с  легочн. 
заб. (нач. стад.), вервп., малокр.; перѳутомд. Н . ЛС.

Санкть-Пельтен,  окружн. гор. в 
Нижн. Австрии; 21.661 жит.

Санкгь-Петербургь,см.Яетрог^а38.
Санкуру, прав. прит. Касеаи, при- 

тока Конго; ок. 300 км. дл.
Санкхья (по-санскритски S ânkhya=  

подсчет,  перечисление, разсле дование, 
разсуждение), одна из 6 ортодоксаль- 
ных философских систем (darçana) 
брахманизма, возникшая, наве рное, до 
родственных ей по идеям буддизма 
(см.) и джайнизма (см.), основанная по 
преданию Капилой опреде ляется как 
„атеистический дуализмъ“ в отли- 
чие от теизма наиболе е близкой к ней 
Иоги (см.) и от монизма Веданты 
(см.). Систематическое изложение C., 
явившейся, по мне нию лучш аго знатока 
зтой сиетемы „индийскаго рациона- 
лизма" проф. Гарбе (Rieh. Garbe, „Die 
Sankhya—Philosophie, eine D arste llung  
des indischen Rationalism us“, 1894, где  
приведена литература вопроса), реак- 
цией против идеализма древне йших 
Упанишад (с.«.), a no мне нию проф. 
Дейссена(Р. Deussen, „ Allgem. Geschieh-
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te der Philosophie“, I, 3), н.ѵь выро- 
ждениѳм,  дошло до нас в боле е позд- 
них памятниках,  из конх старе й- 
ший — „ С. - Карпка“ (Sânkhya-Kârikâ) 
Ишваракршпны, давшаго в 72 стро- 
фах „ве рное воспропзведеяие стараго 
учения “, относится, ве роятно, к V  в. 
no P. X. (в VI в. уже сде лан ки- 
тайский перевод) , с комментариями 
Гаудапады (VIII в.) и Вачаспатишшпры 
(ХН в.); еще нове е С.-Сутры (XVI в.), 
хотя оне  и приписываются самому Еа- 
пиле . Теперь в Индии С. име ет 
очень мало после дователей, затовъбли- 
ж айтия к  нач. нашей эры столе тия  она 
была очень популярна, распросгра- 
нившись u за ея преде лы на запад,  
оказав несомне нное, по мне яию Гарбе, 
влияние на гностицизм (см.) и неопла- 
тонизм (см.): де ление людей на 3 раз- 
ряда (пневматшш, психики, гилики) 
и 3 „гуны“ C., отождествление духа и 
свкта, антитеза духа и латория  и  т. д. 
Идеи С. находим также в „Махабха- 
рате “ (сл.), особеняо в XII книге  
„Мокша-Дхарма“, в законах Many 
(космогония в 1 кн., также XII), в 
„Пуранахъ“ (см.), в поэме  „Жиань 
Будды“ Ашьвагхоши (см. санскр. лите- 
ратура), где  в ХП гл. аскет Арада 
преподает Вудде  учение Капилы 
(Асеагоша, „Жизнь Будды“, русск. пе- 
ревод Бальмоята, 1913); говорит о 
ней и арабский пнсатедь XI в. Аль- 
беруни в своем ингереснМшем 
сочиненииобъИндии (Alberuni’a „India“. 
Engl, transi, by C. Sachau, 2 ed., London, 
1910). Везуеловно разде яяя обще- 
принятое в Индии учение о перево- 
площении (сансара) икармй (cm. VII, 70), 
С. признает только два ве чных и ре- 
ально сущеетвующих начала,не воз- 
водпмых к одному общему или 
высшему принципу: 1) пракрити (рга- 
М )= м а т е р ия, безконечная субетанция, 
природа; 2) безконечное множество 
отде льных пуруш (purusha)=HH53i- 
видуальных и одинаковых душ.  
Путь к мокпт (moksha), т. е. прекра- 
щению сансары для каждаго отде льнаго 
пуруши и освобождению его от уз 
опутывающей его пракрити, с ко- 
торой он связан „как хромой 
со сле пымъ“, существует только 
одия,  притомь доступный для лю- 
дей все х каст и отвергающий

даже вспомогательное соде йсхвие ря- 
туала; это— уразуме ыие или различе- 
ние (ѵиѵека) абсолютнаго различия 
между духом и материей, основанное 
ва 3 источниках познания, каковьг
1) непосредетвенное чувственное вос- 
приятие, 2) умозаключение (происходя- 
щия отсюда дальне йшия  тонкости ин- 
дийской логики разработаны в систѳме  
Ньяя) h  3) авторитет,  т. е. учи- 
тель и Веды; это признание „бого- 
откровенности Ведъ“ ееть яоздне й т а я  
уступка ортодоксальному брахманизму 
маскирующая оеновной атеизм С 
допустпв существование богов,  как 
„пурушъ“ высшаго игарядка. Сама пра 
крити, как субстанция  (Natura natu 
rans, non naturata), есть дак бы егу- 
щение, яли материадизация  веданти- 
ческой ыировой призрачности (mâyâ), 
или неве де ния  (avidyâ); она состоит 
пз комплекса 3 гун (guna)—собств. 
3 „веревки“, сплетающия с я  в  однн ка- 
нат,  как „лампа, огонь и фитиль“,— 
оовме щающих в себе  как физи- 
ческие, так и психические элементы 
(перевод гуна =  качесшо вряд ли 
зде сь уме стен) : 1) саттва (sattva)=  
добро, благо, све т,  легкость, сиш иа- 
тия, 2) раджас (rajas) =  страсть, 
активность, движение, страдание, анти- 
патия, 3) тамас (tam as) =  мрак,  ко- 
сноеть, инертность, тяж есть, апатия. 
Пракрити выходит из состояния 
равнове сия  своих 3 гун  сри сопри- 
косновении е пурушами, обусловлен- 
ном санеарой, и появляется в 
после довательном ряде  сущностей 
(tattva), составляющих це пь из 
25 после доватедьяостей. 1) Пракрити. 
2) Буддхи (или же М ахан,  т. е. Вели- 
исий)—космический интеллект,  созяа- 
ние. З) Ахантра (Aham kara)—сознание 
самого себя, принцип индивидуаль- 
ноети, 4) Манас — индивидуальный 
разум и сознательная воля. 5 -14) 
10 органов чувств (indriyâni), со- 
стоящие из 5 органов восприя т ия 
(упш, кожа, глаза, язы к,  нос)  и 5 
органов де йствия  (голос,  руки, ноги, 
органы испражнения  и выде ления  се - 
мени). 15-19) 5 стихий, как прин- 
ципов или идей в чистом виде  
(tan-mâtrâni): звук,  осязание, свдт,  
запах,  вкус.  20-24) 5 злементов 
в ихъцроявлении (mahàbliûtâni) : эѳир,
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воздух,  огонь, впда, земля. 25) П у- 
р у ииа (в сущности результат раз- 
дробления  на индивиды ведантичеекаго 
мирового атмана или брйхмана). Все  
элементы 2— 24 в совокупности да- 
ют для каждаго пуруши его „лин- 
г а “ (сж )=„психическоѳ те до“ (linga- 
çarîra), оболочку, аппарат,  сопро- 
вождающий его в каждом перево- 
площении, как „актер,  ме няющий 
роль“, пока не наступит „познание“ 
(viveka), a  зате м,  с прекращением 
дальне йшаго де йствия  закона кармы,— 
те лесная смерть и освобождение на- 
ве ки. Когда „Раепалось те ло, с до- 
стижением це ли, Материя  сама в 
себя вернулась, и Дух тогда достиг- 
нул Абсолюта, и без конца и без 
ограниченья“ (С.-Карика, стр. 68). 
A так как всякое освобождѳние есть 
лишь индивидуальный акт,  a число 
пуруш безконечно, поэтому и сансара, 
со все ми мировыми периодами создания 
и разруш ения, также безконечна.— 
См., кроме  Гарбе и Дейссет, Oltramare, 
„La Théosophie brahm anique“ vol. I. 
(Paris, 1907); Speyer, „Die indische 
Theosophie“ (1914); M ax Muller, „6 sys
tem s of ind ian  Philosophy“ (1899; 
русск. перев. Николаева, M. 1901).

П . Риттер.
С анкция  (лат.), освящение, подтвер- 

ждение; в  уголовн. праве —наказацие 
(см.), как охрана нерушимости закона; 
в государ. праве  — окончательное 
утверждение закона представителем 
верховной госуд. власти, см. затн.

С ан кю л о ты  (франц. „безштанни- 
ки“), насме шливое игрозвище, данное в 
начале  великой французек. революции 
знатью низшим клаесам народа, a 
также представителям народной пар- 
тии; впосле дствии якобинцы приняли 
его в качестве  почетнаго, наполовину 
даже офиииалънаго титула. В разгар 
террора не быть С. считалось призна- 
ком „подозрительности“ и было чрез- 
вычайно опасно; см. Фрапция—история.

С анм икели , Микеле, итальянский  ар- 
хитектор (1484—1559), урож. Вероны, 
работал еначала в Риме  под руко- 
водством Браманте, зате м в Ве- 
неции, главным образом въ : Вероне . 
Зде сь им ъвозведены  кре постныя по- 
стройки монументальнаго характера, 
ворота с рустикой и дорическими

полуколоннами, не еколвко дворцов,  
круглая церковь Мадонны ди Кампанья 
е огибающею ее колоннадой. С.— са- 
мый старший и самый видный пред- 
ставитель верхне-итальянскаго зодче- 
ства. Он перенес из Рима на се вер 
сильный и выразительный стиль вы- 
сокаго Ренессанса и дал ряд опы- 
тов его самостоятельной разработки, 
пользуяеь мотивами из древнерим- 
ских построек.  Н. Тарасов.

Санскритская литература обозна- 
чает не только литературу на клас- 
сичееком санскрите  (см.), но и  во- 
обще индийскую л-ру, древнюю и еред- 
неве ковую, вплоть до упрочения  ново- 
индийских язы ииов (ai.), совершенно 
исключая отсюда дравидийские (см. 
XIX, 40) и коларийские ( c m .  XXIV, 474). 
Двойственность терминологии отра- 
жается даже на заглавиях главных 
научных обзоров ея (Max Müller, 
„History of ancient sanscrit L itera ture“, 
1860; A. Weber, „Akademische Vorle
sungen über indische Literaturgeschich
te “, 1876; Я . ZT. Минаев,  „Очерк важ- 
не йших памятников санскр. л-ры“, 
во „Всеобщей иетории литературы“ 
Корша-Кирпичникова, 1880; F. Sève, 
„Les époques littéraires de l'Inde. E tu 
des sur la  poésie sanscrite“. Louvain, 
1883; L. von Schröder, „Indiens Litera
tu r und K ultur“, 1887; Â. Macdonell, 
„History of sanscrit L itera ture“, 1900;
II. Oläenberg, „Literatur des alten In 
d iens“, 1903; 7. Henry, „Les littératures 
de l’Inde. Sanscrit. Pâli. P râc rit“,P., 1904;
B . Pischel, „Die indische L itera tur“, в 
„Die Kultur der Gegenwart“, I, 7, 1906; 
M. Winternitz, „Geschichte der ind i
schen L iteratur“, еще не окончена, co- 
етавляет 9-ю часть болыпого коллек- 
тивнаго труда „Die L iteraturen  des 
Ostens, Leipzig, Amelung’s Verlag.
I B. Einleitung. Der Veda. Die volks- 
thüm lichen Epen und die P u rän as“ 
1908. II B., 1-te Hälfte „Die Buddhi
stische L iteratur“, 1918). Придержи- 
ваясь общаго термина санскрижкая 
л-ра, веле дствие преобладающей роли 
санскрита и име я  в  виду скудость 
точных хронологических дат в 
культурной и политичеекой истории 
древней Иядии, наиболе е це лесообраз- 
но в суммарномъочерке  распреде лить 
все  памятники этой колоссальной ли-
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тературы, во много р аз  превоеходя- 
щей по объему греческую и римскую, 
вме сте  взятыя, на две  болыпих ка- 
тег-орин: I. Сеященппя л-ра В еии вме сте  
с прпмыкающими к ним продол- 
жениямн и толкованиями, т. наз. Брах- 
манами (2.000—500 до P. X.). II. Свиът- 
ская л-ра, ие ведатеская (еанскрит- 
ская в боле е т е сном смысле ), 
подразде ляемая после довательио на
3 периода: 1) до-класстеский, или старо- 
санскритский (500 до P. X. —  300 по 
P. X.); 2) классичсский (300 — 800 иио 
P. X.), включая сюда и т. н. „Индий- 
ский Ренессансъ“, по терминологии 
Макса Мюллера (см); 3) после -классте- 
ский (800 no P. X. и дале е).

I. Древне йшую и священную лите- 
ратуру Индиы представляю т Веды 
(Veda =  ве де ние, знание), состоящия изъ
4 объемистых сборников (sanhitû): 
Ригь-, Сама-, Яджур- , А тхарва - Веда. 
Самая древняя из них Р иг- Веда. 
(Rg-veda), т. е. Веда гимнов или сти- 
ховъ(гк=им ен.пад. ед .ч .отътем ы  гс—), 
наиболе е важная и для иетории ис-ры, 
состоит из 10 книг,  заключающих 
всего 1.028 гимнов разной величины, 
обращенных к различным боже- 
етвам и связанных с ритуалом 
ведаизма (см.). Они написаны разно- 
образными стихотворньими разм е рами, 
основанными на чередовании опреде - 
леннаго числа долгих и кратких 
слогов,  и отнюдь не являю тея, как 
полагали раныпе, отражением „безыс- 
кусственной народной поэзии “, напро- 
тив,  завершают длительны й про- 
цесс расцве та и даже упадка жрече- 
екаго поэтичоскаго и профессиональнаго 
творчества, развквш агоея во время 
пребывания  индусов в области р.И нда 
(ІІятире чье) вплоть до проникновеяия 
их в долину р . Ганга. Д ревн яя  тра- 
диция  пршшсывает каждый отде ль- 
ный гими опреде леяному легендарно- 
му автору, иногда божествам,  обыкно- 
венно же мудрецу-пророку(и«Ы =риш и), 
„прозре вшему“ его по милоети богов.  
Це лы я книги (II—VIII) связаны  после - 
довательно каждая с опреде ленными 
именами древних и авторитетных 
жречееких фамялий  (Гритсамада, Вйшь- 
вамитра, Вамадева, Атри, Б харадвадж а, 
Васиштха, Канва) и по степенно былиоб-  
едннеиы в один кодекс. В ся9-я  книга

посвящена культу  бож ества Сомы, 
a  1 и 10 приписы ваю тся мяогим авто- 
рам и з разны х фамилий, при чем  
10 в общем я в л я е т с я  самой позд- 
ней. О тголоски каких- нибудь истори- 
ческих событий, хотя  бы и в леген- 
дарной форме , в Р и г- Веде  очень 
ре дки, но нове й т ия  и зсл е дования  ула- 
вливают не которые их сле ды: борь- 
ба между ж реческим родом Васиш тха 
(VII кн.) и  дарским  Виш ьвамитра 
(ІП иш.) или т. н. „битва 10 царей“ 
(VII, 33 и  18), где  ф игурирую т дарь 
С удаеъиВаеиш тха. И з боговънаиболь- 
шее количество гимнов посвящено 
Агни и Индре . Вообще в  Р иг- Be
n t  уже господствую т н зве стные 
выработанные риторические и стили- 
стические приемы, порою переходящ ие 
в шаблон;  однако, в стр е чаю тся и 
порывы вдохновения  и  лирическаго 
подъема: гимны Васиш тхи (VII кн.) к 
богу Варуне , отчасти  напоминающие 
ветхозаве тны е псалмы ; чувство вели- 
чия и красот природы  зам е тно, напр., 
в гимнах к З а р е  (U shas =  Ушас) , 
Ночи, богу грозы  П ардж анье . ле еной 
нишфе  (aranyânî). В X  кн. есть  р яд  
т.н. „философскихъ“ тпыяоъъ{ІЗс1иегтап, 
„Philosophische H ym nen aus der Rig- 
und A tharva-V eda S an h itä“, 1887; P . De- 
ussen, „A llgem eine G esch ich te der Phy- 
losophie“, I B.; Д . H . Овсянико - Кули- 
коеский, „Зачатки филоеофекаго еозна- 
ния  в древней Индии “ ; IL Geldner, 
„Zur Kosmogonie des R . - V . “ , 1908), 
именно, знамѳнитыѳ 129, 121 и 90, a 
также 31, 71, 72, 81, 82, 117, 125, 151, 
190, гд е  име ю тся зароды ш и идей, 
приведших в ииосле д с тв ии к филосо- 
фии Упажшад (см.). Сюда же надо 
отнести и длинне йший гимн I, 164, 
еостоящий и з р яд а  загадок .  Случай- 
но попали в  кодекс Р.-В. и не ко- 
торыѳ гимны чисто све тскаго харак- 
тера: пе снь игрока в  кости (X, 34), о 
различном призвании лю дей (IX, 112), 
сатира на брахманов,  сравниваемых 
с квакающими лягуш кам и (ѴН, 103). 
Особенно драгоце нны и лгобоиытны 
для истории л-ры  зач атки  эпоса и дра- 
мы в гимнах,  подводимых под 
категории сказаний - легенд (itihâsa), 
разсказов- пове ствований  (âkhyana) и 
старин- былин (purâna); в  них боль- 
т е й  частью  преобладаегь диалогиче-
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ская форма, при чем связующий и 
поясняющий де йствие текст не всегда 
име лся налицо, a восполнялся часто 
мимическим или сценическим де й- 
ствием,  име вшим связь с культо- 
выми играми, представлениями или 
мистериями Œ . Piscliel und E. Geldner, 
„Vedische Studien“, I—HI; K. Geldner, 
„DerR.-V. in  Auswahl“, 1907—9; E. Sieg, 
„Die Sagenstoffe des R.-V.“, 1902; L. v. 
Schröder, „Mysterium und Mymus im 
R.-V.“, 1908; „Die Vollendung des ari
schen Mysteriums in Bayreuth“, 1911). 
Ha ряду с обрывками утраченных 
легенд зде сь заключаются зачатки 
сказаний, разработанных впосле дствии 
в зпосе , народной новеллистихе  и 
классической литературе : знамени-
тый диалогь между дарем ГІуру- 
равас и нимфою „Урваши (X, 95), да- 
вший впосле дствии сюжет для изве стн. 
драмы Калидасы Урваши“, по своему 
основному моткву сближаетея с цик- 
лом сказаний разных народов,  в 
том чиеле  с сагой о Л ом грт и (см.). 
Кроме  переводов Р.-В., упомянутых 
в статье  ведаизм,  см. M. Müller— 
Н. Oldenberg, „Sacred books of the E ast“, 
V. 32, 46 (всего 179 гимнов) ; A. H il
lebrandt, „Lieder des R.-V.“ (135), 1913; 
Griffith, „The Hymns of the R.-V. tran s
lated w ith  a  popular Comentary“, Be
nares, 1889— 90.

К P.-B., составлявшей специальность 
жреца хотара (hotar), возглашавшаго 
и декламировавшаго при совершении 
обрядов соотве тствующие стихи из 
нея, примыкает Сама-В. (Sâman =  пе - 
снопе ние), не име ющая самостоятель- 
наго литературнаго значения, содержа- 
щая 1.549 стихов,  взятых (кроме  75) 
из Р.-В., преимущественно из ѴПІ и 
IX книг,  но сгруппированных и по- 
добранных сообразно мотивам и 
напе вам,  составлявшим специаль- 
ность жреца-пе вца (udgâtar), распе - 
вавшаго их во время ритуала. Третья 
Веда, издавна канонизированная вме - 
сте  с Р.-В. и С.-В. и признанная так- 
же за  божественное „откровение“ (çru ti=  
шьрути, от Ÿ ç ru =  слышать, т. е. не - 

. хогда „услышанное“ вдохновенными и 
святыми мудрецами-пророками, кото- 
рым былодарованобогами „прозре ние“ 
Вед,  этой индийской Библии), называет- 
ся Ядж ур- В. (Yajur-V.), т.е. Веда жерт-

венных формул (и/ yaj =  жертвопри- 
носить), которыя должен был бормо- 
тать жрец- адхварьу (adhvara =  при- 
ношение), заве дывавший матѳриальной 
и технической сторонами ритуала, 
весьма усложнившагося и требовавша- 
го специализации различных жрече- 
ских функций. Кодеке Я.-В. сохра- 
нился в не сколышх редакциях нли 
изводах текста разных фамильных 
школ,  или ве твей (çiikhû), группи- 
рующихся по 2 категориямъ: Черная 
(Krshna Y.-V.), где  текст молитв и 
формул (т. наз. мантры) переме т а н  
с комментариями,и Б иълая (Çukla Y.-V.), 
где  комментарии уже выде лились в 
отде льныя книги и главы, составля- 
ющия  по форме  т.-н. Брйхманы (brâh- 
mana), легшия  в основу брахматизма 
(см.). К Черной Я.-В. отноеятся ре- 
дакции и школы Тайттприя, Катхака. 
Майтраяяи, a к Ве лой—т. н. Ваджаса- 
неи-Санхита со знаменитой „Брахма- 
ной 100 путей“ (Çatapatha—Br.), пре- 
восходно переведенной на английский 
язык (Eggeling, „Sacred Books of the 
E ast“, V. 12, 26, 41, 43).

После дняя и младшая из 4 Вед,  
Атхареа-Веда, в сущности не являв- 
шаяся для древняго индуса канонпче- 
ской и очень поздно, лишь в силу 
многове ковой традиции, сопричислен- 
ная к триаде  „откровения “ (çruti), 
состоявшей уже из Риг- , Сама- и 
Яджур- В., представляет собою памят- 
ннк не специально жреческаго, a на- 
роднаго, даже простонароднаго твор- 
чества, запечатле вший не ве рования, 
a  сгуеверия, перешедшия постепенно от 
низших каст к высшим.  Она сос- 
тоит из 20 книг (731 гимн,  из 
коих евыше 100 име ется и в Риг-  
Веде ), при чем лишь неболыпую часть 
составляюи) гимны ритуальнаго, миѳо- 
логическаго и философскаго характера, 
огромное же большинство — с одной 
стороны, це лительныя и благоде тель- 
ныя заклшания  (atharvan). a с дру- 
ГОй—врѳдоносные и губительные для 
врагов и соперников загоеорьс (angi- 
ras), че мь и объясняется боле е древ- 
нее название ея Атхареангирас,  свя- 
занное также с созвучными именамя 
миѳических жреческих фамилий. Она 
дает богате йший материал для из- 
учения  индийскаго и сравнительнаго
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фольклора (см.) и сохранилась в 2 ре- 
дакциях,  прн чем т. иаз. капш ирская 
(Paippalâda—çâkhâ) издана позже, лишь 
в  1901 г. (хромолитография , Bloomfield - 
Garbe, Stutgart). Е сть  переводы  на 
англ. язы ке : полный Griffith (B enares, 
1895— 6)и неполный Bloomfield („Sacred 
Books“, v . 42), давшаго такж е болыпую и 
де нную монографию („The A tharva-V “,
1889) в „Grundriss der indo-arischen 
Philologie“; французский перев. V. Henry 
(Paris, 1891— 6) даеть  лиш ь 7— 13 кни- 
ги (см. его же, „La m agie dans Г Inde a n 
tique“, Paris, 1904). Впосле дствии в  
брахманическом ритуале  А.-В. была 
приуроченаспециально к главномужре- 
цу, брахману, обязанному лроизносить 
про себя ея  заклинания  для отвращения 
враждебных сил и несчастных слу- 
чайностей, могущих парализовать ма- 
гическую силу ритуальнаго де йства.

Каждая Веда (еобств. ея санхита) 
пме ет свою Брахм ану (brâhm ana), 
т. ѳ. обширные прозаические коммен- 
тарии ритуально-теософическаго харак- 
тера (см. брахманизм,  V I, 508— 9), в 
коих специально историко-литератур- 
ный интерес представляю т сле ды 
и отрывки разных легенд и сказа- 
ний (напр., о нимфе  Урваши в Çata- 
patha-Brûhm ana, V, 68, и зве ствой улсе 
по Риг- Веде , X, 95, и являю щ ейся 
впосле дствии героиней одноименной 
драмы Калидаеы); a  заклю чительныя 
главы , т. н. Упаттады  (см.), соста- 
вили фундамент дл я  поеле дующих 
философских систем,  обнаруживая 
также любопытную связь с заро- 
ждением буддизма (a t.), о чем см. 
H. Oldenberg, „Die L ehre der U panisha- 
den und  die Anfänge des B uddhism us“, 
G öttingen, 1915. И з множества раз- 
ных школ и редакций (собств. ве т- 
еей =  çâkhâ) каждой Веды и ея  Bpàx- 
маны сохранились лишь не которыя, 
напр., для Риг- В. только А йтарея и 
Каушитаки (она же Ш янкхаяна Брах- 
мана). Эту колоссальную священную 
литературу Вед заканчиваю т т. н, 
Сутры (sû tra  =  нить), т. е. руководства, 
обрядовые учебнжи, поучающие в фор- 
ме  после довательных сухих и крат- 
ких правил и приписываемые так- 
же авторитетным жреческим фами- 
лияы.  й о  рааличию содержания  сутры  
разде ляю тся на 2 группы: 1) тракту-1

ющия  об обрядах (Каира), совершае- 
мых с участием и  помощыо асре-
ДОВ И ОСЕОВсШНЬІХ ÏÏ8. ОШКрОббНЩ
Вед (çruti), a  погому и  носящия  на- 
звание Ь альпа-, или  ш ьраута — сутры* 
2) остальны я, основанныя на традиции 
или' священном предании (sm rti), a 
потому и назы ваем ы я Смарта - сутры, 
подразде ляющия е я  н а  2 подгруппы:
1) грихья-сутры, трактую щ ия  о домат- 
ж х (g rlia  =  дом)  обрядах (рожденье, 
поступление к учителю , прием гостя, 
брак и  т. д.), очень интересныя в 
бытовом отношении (англ. переводь
Н. Oldenberg, „Saered-B ooks“, v. 29— 30);
2) дхарма-сутры, трактующ ия  о дхарма, 
и.е.законе , представляю щ ия  собою древ- 
не йшие правовые кодексы, связанные 
толсе с древними авторитетами (англ. 
перевод G. Biihler, „The sacred  Lows 
of th e  A ryas, as ta u g h t in  the schools 
of A pastam ba, G autam a, V asish tha and 
B audhayana“, Sacred Books, v. 2, 14), 
из коих впосле дствии развились 
дхармашястры (см.), в том числе  и 
связанны я с именами М ану (см.) и 
Яджняеалькьи, (см.). Н а почве  изучения  
Вед,  по м е ре  того как их текст 
становился все мене е понятным,  воз- 
никли разны е грам м атические и фило- 
логические комментарии к  ним,  т. н. 
пратишякхьи (pratiçâkhya) для каждой 
отде льиой редакции (çâkhâ) текета, 
заключающие в себе  очень тщ атель- 
ныя и точны я зам е чания  и наблюдения  
насчет произношения  звуков,  ударе- 
ния, с исправлениям и и сличениями 
текстов,  положившиѳ начало грамма- 
тической науке , в  которой индусы 
оказалиеь впосле дствии большими ма- 
стерами. Таким путем  возникли т е  
6 впомогательных диециплин для 
изучения  Вед (т. н. vedânga =  части 
те ла, члены Вед) , которы я дошли до 
нас лиш ь в поздне йших перера- 
ботках,  по в  основе  своей весьма 
древни; из. этих 6 лиш ь 2 каеаю тся 
собствѳнно ритуальнаго  де йства, a 
именно, обряд (kalpa), изложение самой 
структуры его, и астрономия  (jyotisha), 
т. е. учениѳ о небесных т е лах,  зве зд- 
ном календаре  и  т. д.; самаго же текс- 
та  Вед касаю тся метрит  (chandas), 
фонетика (çikshâ), этимология  (nirukta), 
связаннная с имѳнем знаменитаго 
Яски (см.), и грамматика (vyâkarana),
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т. е. склонение, спряжение и словообра- 
зование, которая завер тается  впо- 
сле дствии классическим трудом Па- 
нит  (см.).

II. Све тская л-ра, после довавшая за  
ведаической, подразде ляется  на 3 пе- 
риода, при чем переходныя грани и 
хронологическия  даты  могут быть 
устанавливаемы лишь приблизительно, 
так что приходится no времени групши- 
ровать памятники на созданные до 
или после  буддизма; кроме  того, име я 
в виду условность такого де ления  на 
3 периода, приходится группировать 
вме сте  и памятники сходные no ео- 
держанию, где  старые элементьи сме - 
тали сь  поетепенно с новыми. Если 
в ведаической литературе  при об-  
единяющем ее священном характере  
наблюдалось изве стное различие между 
западом и востоком Индии (от бас- 
сейяа р. Инда к бассейну р. Ганга), 
то для после дующих в е ков можно 
установить даже изве стный антаго- 
низм между литературными школами 
Декана и Венгалии, a  Кашмиру принад- 
лежит обособленноѳ ме сто; различа- 
ются также и грамматическия  школы— 
восточная и се верная. Х отя поетепен- 
но на всей литературе  индийскаго 
средневе ковья сказы вается влияние но- 
вых географических и историче- 
ских условий, каковы: сме шение с ту- 
земцами другой расы, разслабляющеѳ 
прирожденную индо-европейцам энер- 
гию, де йствие тропическаго климата 
центральной и южной Индии, прочное 
установление каст (см.) и  в особен- 
ности возникновение религиозных си- 
стем буддизма (см.) и джайнизма (сж.) 
в VI ве ке  до P. X., привнеспшх 
новыя черты  в национальный харак- 
тер,  все же самый дух индуса, его 
специфическая „индий ская“ душа оета- 
лась неизме нной, лишь ярч е вы являя 
тот своеобразный, полный причудли- 
вой фантастики романтизм,  который 
иле нил европейскую романтическую 
школу, н а  рубеже  ХѴ ІІІ^-ХІХ ве ков 
ознакомившуюся впервые с индий- 
ским эпосом и с Калидасой, „жем- 
чужиной инд. поэзии “, относящим- 
ся уже к среднему, классическому 
пѳриоду после -ведаической л-ры, под- 
разде ляемой на сле дующие 3 периода.

1-й период до-классический, или старо-

еанскритский, наиболе е продолж итель- 
ный (от V I ве ка до P. X. no IV  ве к 
no P. X.), начиная от Б удды  и до 
воцарения  династии Гупта (ем. Индия—  
7история, XXI, 636). Памятники его 
надо разграничить на 2 груш иы: л-ра 
научная (ученая, догматическая) и ху-  
дожественпая (поэтическая). Содержа- 
ние первой составляютъ: 1) философия, 
давш ая ряд снстем,  начиная от 
правове рно - религиозных и кончая 
ре зко скептическими и грубо материа- 
листичеекиши, при чем главными и 
ортодоксально-брахманическими счита- 
ются Миманса (с.к.), Веданта (см.), 
Санкхья (см.), Иога (см.), Вайшешика и 
Н ьяя; 2) грамматика, получившая наи- 
боле е авторитетное выражениѳ в тру- 
дах ІІанини и Патанджали(сл.) и име в- 
шая различныя школы и направления, 
в котор. можно найти не кот. аналогию 
сълингвистами и филологамив нове й- 
шем языкове де ыии; 3) реторика, прѳд- 
ставленная рядом обширных тракта- 
тов о стиле , реторических украше- 
ниях и фигурах,  о драм атургии (зна- 
менитое Bhâratîya, nâtya-çâstra, припи- 
санное Бхарата, легендарному учителю 
и устроителю театра богов) , стремя- 
щихся все систематизировать с чисто 
схоластическим педантизмом (P. R e
yn aud, „La rhétorique sanscrite“. Paris, 
1884). К зтой же группе  примыкают 
и эротичеекия  кама-сутры (ем.), за  
коими сле дуютъ: 4) право и мораль, т. н. 
дхарма-шястры (см.); 5) медицина, где  
главным авторитетом является Ча- 
рака, бывший, по китайским источни- 
кам,  врачом при индо-скиѳекомъцаре  
Канишка (в Кашмире ) в I  в. no Р .Х ., 
автор Caraka-Sanhitâ (англ. перевод 
Кавиратна, Калькутта, 1897); 6) музыка, 
зачатки изучения  которой находим 
еще в комментариях к пе снопе ни- 
ям  Сама-Веды. Труды после дующих 
ве ков дошли лишь в поздней пере- 
работке , т. н. Râgavibodha, автор коего 
Соманатха жил уже в XVII в. Можно 
предположить (A. Weber, „Indische L i
teraturgeschichte, S. 367— 8), что индий- 
ския  названия  7 нотъ: sa, ri, ga, ma, pa, 
dha, ni, через персов и арабов зане- 
сены в Европу, равно как и название 
звукоряда гамма =  санскритск. gràma.

В области художественной л-ры 
чрезвычайно богат отде л народныхъ

ю и
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пове стей, преиш у ицествѳнно ярозаиче- 
ских,  расцве т т ий, ве роятно, сначала 
на пракритах (см.); сюда относятея 
буддистския  джатаки (cm. VII, 64, 73) и 
легенды (avadâna) на пали (см .),притчи 
и басни на пракритах и санекрите , 
созданныя Ьжайнизмом (см.). Обще- 
брахманическим достоянием (по-сан- 
скритски) сде лались оне  в виде  зна- 
менитых сборников басен - свазок 
„Панчатантра“ (см.) и „Хитопадеша“, 
наконец,  заверш илясь поздне йшей 
блестящей стихотворной санскритской 
обработкой древняго, недошедшаго до 
нас пракритскаго оригинала „Brhat- 
kathà“ не коего Гуш дхш , сде ланной 
катмирскнм поэтом Сомадевой в 
XI в. no P. X. под заглавием Kathâ- 
saritsâgara (Океан потоков сказок) ; 
этот „Индийский Декамеронъ“ пере- 
веден на не м. (Брокгауз)  и английск. 
язы ки ( Таяопеу. Calcutta, 1880 — 4). 
Героическуй эпос представлен колос- 
сальной поэмой „Махабхарата“ (см.), 
созданной в течение ты сячеле тий пу- 
тем сложных наслоений: будучи пер- 
воначально поэмой индийских бога- 
тырей, созданием ъкасты  кшатриев,  опа 
была зате м переработана брахманами, 
преимущественно из школ,  примыка- 
в т и х  к Черной Яджур- Вѳде , при 
чем многия  старыя черты остались 
не затушеванными. Так же, как и 
„Махабхарата“, продуктом коллектив- 
наго творчества и ряда наслоѳний явля- 
ются „Пураны“ (cAt.), боле е поздния, ле- 
гендарныя хроники (18), также свя- 
занныя с именами опреде ленных по- 
этов (каѵи), ооздателей поэм (Kâvya), 
как памятников личнаго творчества, 
каковым является преждѳ всего „Ра- 
маяна“ (см.) Вальмики, в 7 книгах (по 
объему=Ѵ4 Махабхараты), получившая 
в народных массах необычайное 
распространение, сначала в санскрит- 
ском оригинале , a  зате м и в пе- 
реводах на новоиндийские язы ки, из 
коих особенно проелавился хиндий- 
ский перевод- переде лка Тульси-Даса 
(XVI—XVII вв.), благодаря которому 
образы Рамы (аватар Вишну) и его 
супруги Ситы сде лались идеалами, 
близкими сердцу каждаго индийскаго 
простолюдина. ,

2-й период,  „классический“(ІУ—ѴШв.), 
уве йчан именем Калидасы, иросла-

вившагося в обоих излгобленных в 
ту  эпоху поэтических видах,  искус- 
ственном эпоее  и  драм е . Выработан- 
ный постепенно еще в конце  докласси- 
ческаго периода его прѳдшественни- 
ками „искуеетв. эпосъ“ (mahâkâvya) 
отличается изысканностыо стиля, ре- 
торическими и  метрическими ухищре- 
ниями (игра слов при помощи омони- 
мов и синонимов,  аллитерации, рас- 
положение строк в виде  узора 
и т. п.) и разсказы вает какой-ниб. 
общеизве стный миѳологический или 
героический сюжет,  при чем автор 
щ еголяеть техническим совершен- 
ством и главное внимание устремлено 
на самую манеру изложения  и живо- 
писность изображ еаия; виртуозность 
формы, доходящ ая y поздне йпшх 
поэтов до шаблонной вычурности, 
напоминает отчасти греков алексан- 
дрийскаго периода (cm. II, Ю6; XVI, 677). 
Высокаго соверш енства уже достигла 
изве стная сначала по китайскому и 
тибетскому переводам,  a  с 1892 г. 
в санскритск. (неполном)  подлин- 
нике  поэма „Де яния  Б удд ы “ (Buddha- 
carita) знаменитаго поэта - буддиста 
Ашьвагхоши (Açvaghosha), жившаго, 
ве роятно, как и медик Чарака, при 
дворе  царя Канишки в I—П в. по 
P. X. (К. Бальм онт.  Асвагоша. „Жизнь 
Вудды“ перѳвод с предисл. С. Леви. 
Москва, 1913). Отрывки и з его драмы 
„Ç âripu tra-prakarana“ (драма о Ш яри- 
путре , одном и з любимых учени- 
ков Будды , появляю щ агося в ней 
и самолично), найденные в 1911 г. 
в Турфане  (Вост. Туркестан) , обна- 
руживают также развитую  форму 
драмы, где  прозаические диалоги че- 
редуются с лирическими строфами, 
a  де йствующия  лица говорят на раз- 
ных язы кахъ: мужчины высших 
каст (брахманы и кш атрии) на сан- 
скрите , a  прочие и все  женщины 
(кроме  буддистских монахинь и  иног- 
да гетер)  на разны х щнщштах.  
В 1910 г. в Траванкоре  (южн. Индия) 
отыскались рукописи 12 драм Бхасы, 
одного из трех знаменитых пред- 
шествѳнников Калидасы  (Бхаса, Са- 
умила, Кавипутра), названных им 
в прологе  к комедии  „М алявика и Аг- 
нимитра“; прекрасный язы к,  искус- 
ный план и отсутствие длинноть
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оправдывают традиционный эпитет 
Бхасьи как „улыбки“ (hâsa) поэзии; 
и зъэтих  12драм 10 разрабатываю т 
сюжеты „М ахабхараты“ и „Рамаяны“, 
a две  (Svapnavàsavadattà, Pratijnây- 
augandharâyana) —  легенды о царе  
Удаяна и дарице  В асавадатта из 
пракритскаго сборника „Брихаткатха“ 
Гунадхьи (Suali, „ID ram m i di B häsa“, 
Firenze, 1912; A. Baston, ..Vasavadatta, 
drame en C actes de B häsa tradu it 
avec une préface de S. Lévi“, Paris, 
1914). Эти открытия, сде ланныя уже 
после  образцоваго во все х отноше- 
ниях изсле дования  об индийской 
драме  С. Леви (S. Levi, „Le theatre 
indien“, P aris, 1890), окончательно под- 
тверждают теорию ея туземнаго про- 
исхождения  (а не заимствования  от 
греков,  как предполагал Виндишъ: 
„Der griechische E influss im  indischen 
D ram a“, B erlin , 1882) из обрядоваго 
де йства, находимаго еще в „Ригь- 
Веде “, народной импровизационной ко- 
медии и кукольных представлениях 
(Pischel, „Die H eim ath des P uppen
spiels“, Halle, 1900), a  в то же время 
опровергают выставленную М. Мюлле- 
ром (cut.) теорию „Индийскаго Ренес- 
санса“ в Y —V I в. no P. X., или „воз- 
рождения  санскр. л-ры после  ве ков 
упадка и застоя“: теперь можно
возстановить эти переходныя сту- 
пени в течение предшествующих 
столе т ий, довести их до расцве та  
драмы, достигш ей художественной за- 
конченности и самобытной формы, для 
которой можно отыскать не которую 
европейскую аналогию в XVII в. во 
французской и испанской драме , и 
дойти вплоть до Калидасы, вели- 
чайшаго индийскаго поэта, причисляе- 
маго традицией ии „9 жемчужинамъ“— 
поэтам и ученым (из прочих 
удостове рены: автор медицинскаго 
глоссария  Дханвантари, составитель 
словаря санскритских синонимов 
Амарасинха и астроном - астролог 
Варахамихира), украшавпшм двор 
великаго царя Викрамадитьи (т.-е. 
С олнце^ ditya, о тв аги = ѵ ик гата ), ото- 
ждествляемаго нове йшими историками 
(7 . Smith, „Early H istory  of Ind ia“, 
Oxford, 1908; Barnett, „A ntiquities of 
India“, London, 1913) с царем Чандра- 
гупта-Викрамадитья II, удостове рея-

ным надписями 401— 13 г. (см. ІІндии— 
гютория, XXI, 63ö), име вшим ре- 
зиденцию в Уджаине (ныне  Уджейн 
в провинции Малява). Возстановить 
жизнь Калидасы по име ющимея ле- 
гендарным анекдотам нельзя; имя 
K âli-dàsa=Pa6u богинп Кали (cut.) под- 
тверждает,  что он был и шиваитом,  
a его творения свиде тельствую т об 
основательном знакомстве  с Упа- 
нишадами (cut.) и с философскими 
учениями Санкхья (cut.) и Иога (cut.). 
Неоспоримо Калидасе  принадлежат 
3 поэмы и '3 драмы, тогда ка к под- 
линность неболыпой поэмы, живописно 
изображающей картины тропической 
природы „Цикл времен года“ (Rtu- 
sanhâra) недостаточно обоснована. Пер- 
вой по времеии из его 2 „m ahâkâvya“ 
ве рне е всего счптать „R aghu-vança“ 
(Рагху-Ваншя) =  „Род- Р агху“ , в 19 
пе снях (около 3.000 стпхов) , леген- 
дарную хронику Солнечной династии 
Рагху, в которой произошло и во- 
площение Вишну в образе  Рамы 
(cut.), чему посвящено ö пе сен.  Воз- 
можно, что поэма зт а  име ла це лью 
прославить династию Гупта, на что 
намекает параллелизм походов 
Рагху и Самудра-Гупты (320 — 375), 
отца Чандра - Гупты П; после дняя 
же пе снь (о любовных похожде- 
ниях и смерти безумно-сладостра- 
стнаго царя Агниварны) не чужда 
эротики „Камасутръ“ (cut.). В миѳо- 
логич. эпосе  „Kum ära-sam bhava“ (Про- 
исхождение Кумары, т. е. Сканды, бога 
войны) из традиционных 17 пе сен 
(около 2.000 стих.) признаются подлин- 
ными лишь первыя 8,пове ствующия  об 
аскетических подвигах,  a потом о 
бракосочетании бога Ш ивы и богини 
Умы — (она же Парвати, Кали (cut.) — 
дочери „царя горъ“ Гималая; от этого 
союза должен родиться бог — бо- 
гаты рь Кумара, убивающий чудовище- 
демона Тараку, угнетавшаго все х 
богов.  При всей изощренности обе  
поэмы, поддающияся переводу лиш ь 
отчасти, во многом своеобразно кра- 
сивы и очѳнь любимы в  Индии. Д ля  
европейскиго вкуса гораздо доступне е 
ѳго неболыпая (480 стихов)  элегия  
„Облако-ве стникъ“ (M egha-dûta), по- 
этический шедевр,  проникнутый не ж- 
ной тоской и страстным паѳосомъ
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влюбленных в разлуке , на незате й- 
ливый сюжет.  Не кий Якша, одиш 
и з гениев- полубогов в  свите  бога 
Куверы, владыки богатств,  обитаю- 
щаго в сказочной столице  Алаке  на 
вершинах Гималая, изгнан им на 
це лый год за  какой-то проступок.  
Тоскуя по покинутой супруге , Якша 
просит облако, летящ ее е ю га на 
се вер перед наступлением дождей, 
быть ве стником для милой, ободрить 
и яридать ей силы до наступающаго 
осенью конца разлуки. Описание пути 
из центральной Индии на се вер,  
потом царства Куверы, переплетаясь 
с намеками на разны е миѳы и ле- 
генды, проявляет во всем блеске  
ыастерскую живописность поэзии Ка- 
лидасы, складывающаго из тонко 
отшлифованных,  словно драгоде нные 
камни, строф- миниатюр яркую мо- 
заическую картину, при чем основ- 
ным тоном превосходно выдержан- 
наго во всем монологе  настроения 
звучит мотив „самозабвенья в люб- 
ви “ (П . Риттер,  „Облако-ве стникъ“, 
древне-индийская элегия  Калидасы, пе- 
ревод разме ром подлинника со 
статьей „К-са, его время и произве- 
дения “, Харьков,  1914). И з 3 драм 
Калидасы самая ранняя „М алявика и 
Агнимитра“, бытовая комедия, живая 
ѵи юмористическая, „стилизуя“ соглас- 
но правилам,  получившим класеи- 
ческую формулировку в трактате  
„Bhâratîya-nâtya-çâstra“ (Руководство 
драматич. искусства для актеров) , 
изобраясает придворныя интриги и 
любовныя похождения  царя Агнимитры, 
сы на П уш ьямитры и з династии 
Ш юнга, царствовавшаго в Видише  
(ныне  Бхильса) во II в. до P. X. 
Ц арь влюблен в пле нную царевну 
Малявику, схрывающуюся при  дворе  
под видом служанки одной и з  двух 
главных цариц,  к которым она в 
заключение благополучно присоеди- 
няѳтся на правах законной третьей .

Первоисточником сле дующей уже 
фантастической драмы „У рваш и“, по 
обилию музыкально-вокальнагоэлемен- 
та  приближающейся къопере , послужи- 
ла превосходная „баллада“ Р и г- Веды 
(X, 95), диалог нимфы У рваш и и  ц аря  
Пурураваса, на сюжет о недолго- 
ве чности любви между смертнымъ

челове ком и безсмертной богиней. 
Д ля другого знамените йшаго его ше- 
девра, драм ы  „Ш якунтала“ (Çakuntalâ, 
в Европе  укоренилось неправильноѳ 
произношение Сакунтала), древне йшую 
версию находим в „М ахабхарате “, в 
легенде  о Ш якунтале  (см.), прелестной 
юной отш ельнице , пле нившей слав- 
наго ц аря  Д уш ьянту , прошедшей 
через тяжкое иепы тание, потом со- 
единивш ейся с ним (все это по воле  
судьбы) и даровавш ей ему сына Бха- 
рату, родоначальника „Лунной ди- 
настии “ в  Х астинапуре  (ныне  Дэли). 
Обе  эти  драмы витаю т в области 
легенды и миѳа, ове янной тонкими, 
не жньши, челове чными чертами, ко- 
торы я так пле няю т в  творчестве  
Калидасы и  давно уж е вызывают 
сравнение его с Рафаэлем  и Моцар- 
том.  Тотсое искусство в обработке  
сюжетов,  м астерское построение сцен,  
изящ ество и  глубина в  обрисовке  
характеров,  живое чувство красот 
природы, це льность и  проникновен- 
ность настроения  позта, обладающаго 
чарующим свойством будить в 
душе  читателя созвучны я струны, 
все это заставл яет  признать К-су 
великям истинным поэтом- худож- 
ником,  воплотившим лучш ия  и харак- 
терныя черты  индийскаго националь- 
наго гения, и  позволяет назвать „клас- 
сическимъ“ период,  уве нчанный его 
именем (Е. Бальмонт,  „Драмы К-сы “, 
перевод с очерком С. Ольденбурга 
„Не сколько слов о К -се  и его дра- 
мах и сущности индийской поэзии “). 
После дователям  К-сы  в V I—ѴП в. 
принадлежат знам ениты я в Индии 
поэмы (m ahâkâvya) „Jan a k î-  ha ran a“ 
(Похищение Ситы, супруги Рамы) цей- 
лонца Кумарадасы, „K lratârjun îya“ (Со- 
стязание Арджуны с Ш ивой в  об- 
разе  горц аК и рата и з ъ вМахабхараты“) 
Бхарави (см.) и  ещ е боле ѳ изощренныя 
„Ç içupalavâdha“ (Убийство Кришной 
нечеетиваго ц аря  Ш ишюпала) Магхи 
и „B hatti-K ävya“ Б хатти , излагаю щ ая 
историю Рамы так,  чтобы иллюстри- 
ровать приме рами все  правшиа грам- 
матики и  реторики. П риблизительно со- 
временны им и главны ѳ поэты лирики: 
Б хартригари  (cut.), прославивший ся  сво- 
ими „3 сотнями“ (строф)  о любви, 
морали и  отрѳчении от мира, и  Амару,
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воспе вавший только любовь, при чем 
оба придерживаются излюбленной фор- 
мы коротких лирически-живописных 
строф или умозрительных афориз- 
мов,  вѳсьма распространенной и в 
антологиях  на пракрите  (см.). Ве ро- 
ятно в V I в. жил и Дандин (с„м.), 
кроме  интересне йшаго романа в 
прозе  „Похождения  10 принцев"  и 
ставшаго великим авторитетом трак- 
тата в стихах „Зеркало поэзии “, яв- 
ляющийся, быть может,  настоящим ав- 
тором и знаменитой драмы „M rccha- 
katikâ“ (Глиняная теле жка), приииисан- 
нойлегендарному дарю Ш юдрака (Çûd- 
raka), поражающей разнообразием ин- 
тересных типов,  ловко построенной 
интригой и живыми народными сцена- 
ми, име вший успе х в XIX ве ке  и на 
европейеких сценах в переде лке , 
под заглавиѳм „Васантасена" (имя 
героини, „идеальной“ гетеры) и облада- 
ющей по еловам критики „шекспи- 
ровскими" чертами (лучшие переводы: 
французский В . Regtiaud, „Le chariot 
de te rre  cu ite“, Paris, 1876 и англ. 
A. W. Ryder, „The little  clay c a r t“, 
Cambridge i M., 1905; есть русский 
C. Коссовича в „Москвитянине “ 
1849 r.). В VII ,в. написаны очень 
высокопарной прозой романы (оба 
озаглавлѳны именами героинь) „Васа- 
вадатта“ Субандху и  „Кадамбари“ при- 
дворнаго поэта Баны  (Bàna), сочи- 
нившаго еще драму „Parvati-parinaya“ 
(Свадъба Парвати) на сюжет „Кумара- 
самбхава“ Калидасы и роман- хронику 
„H arsha-carita“ (Де яния  Харши), в ко- 
торой прославил своего патрона даря 
Харша - Ш иладитья (606 — 648 в 
Тханесаре ), считавш агося автором 
3 драмъ: 2 комедий „Ratnavali“ и „Рги- 
yadarçikâ“ (обе  подражают „Малявика 
и Агнимитра“ Калидасы) и оригиналь- 
ной миѳологической драмы „Nâgâ- 
nanda“ (Радость зме й), примиряющей 
идеи брахманизма ибуддизма (А .В е г- 
даидпе, „La jo ie des se rpen ts“, Paris, 
1879). Повидимому к VIII в. относятся 
2 выдающихся драматурга: Вишякха- 
датта, написавший оригинальную (сов- 
се м без женских ролей) политиче- 
скую драму „M udrârâkshasa“ (Печать 
Ракшаса) на историч. сюжет о том,  
как Ч анакья (с именем после дняго 
йвязан ггросдавленный сборникв цоли-.

тических афоризмов и каламбуров) , 
министр царя Чандра-гупты , осно- 
вателя династии М аурья (IV  в. до P. X.), 
иекусной дипломатией и интригами 
привлекаеть на свою сторону благо- 
роднаго Ракшаса, министра свергну- 
таго царя (V. Henry, „Le sceau  du  
R-sa“, Paris, 1888). Ч увствительны й 
Бхавабхути (см.), любящий длинне й т ия  
ошисания  картнн природы, кроме  2 
рамаитских драмъ: „M ahävira-carita“ 
(Де яния  великаго героя) и „U ttararâm a- 
earita“ (после дния  де ян ия  Рамы), осга- 
вил еще огромную (10 актов)  драму 
„Малати и Мадхава“,прозванную' индий- 
ской „Ромео и Дж ульетта“ (G. Strehly, 
„M. et M.“, traduit, P aris, 1885), очень 
любимую в Индии, где  Бхавабхути 
считаютъвторым драматургом после  
Калидасы.
. 3-й период,  после -классический (с 
IX в.) продолжает традиции пред- 
шествующаго, только усиливая изощ- 
ренноеть стиля литературы, ставшей 
исключительным достоянием „из- 
бранной публики“, высших каст,  
гл. обр. при дворах царей-мѳценатов,  
желавших воскресить былую елаву 
„золотого ве ка“ Викрамадитьи; в 
народе  же, вне  замкнутаго кружка 
диллетантов и профеееиональных по- 
этов и  ученых,  уже начинает упро- 
чиваться литература на ново-индий- 
ских (с.и.) языках,  a  с XI в. пер- 
выя нашеетвия  мусульман- завоѳва- 
телей открывают путь арабеко-пер- 
сидской культуре , достигшей в Индии 
своего аиогея в XVI—ХѴП в. В 
начале  IX в. жшгь знаменитый фило- 
соф- ведантист Ш янкара (с,и.), a  в  
конце —заме чательный теоретик инд. 
поатики Анандавардхана из Кашмира 
(Ѳ. Щербатской, „Теория  поэзии в  
Индии“, „Ж. Мин. Нар. П р.“, 1902), 
давший в своем трактате  „Dhvany- 
âloka“, т. е. Панегирик звона (не м. 
пер. Jacobi, Z. D. M. G. 1902), своеобраз- 
ную и характерную теорию, истолко- 
вывающую тайный смысл поэзии, 
как отзвук- звоиг (dhvani), гудящий 
в душе  читателя-слутателя созвучно 
с настроением- звоном,  прозвуча- 
вшим,  как основной тон в душ е  
поэта-творца. В X в. махратт Рад- 
жашекхара прославилея драматнче- 
скими обработками „М ахабхараты“ ij
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„Рамаяны“ п 2комедиями интригь (в 
жанре  „Малявика и Агни.читра“ Ка- 
лидасы), из коих одна „K arpûra- 
m anjari“ написана только н а  пракри- 
тах (стильный аигл. перевод Lan- 
man, Cambridge M., 1901). В XI в. 
написана оригинальная философско- 
теологическая драм а Кришнамишьры 
„Восход луны истиннаго познания" 
(Prabodha candrodaya), где  все  де йств. 
лица аллегоричны (монах Л ицем е рие, 
куртизанка Ересь, злой царь Заблу- 
ждение и т. п.); подобно тому как 
испанския „autos sacram en ta les“ Каль- 
дерона (cut.) и Лопе-де-Веги (cut.) возве- 
личивали католицизм,  так Кришна- 
мишьра прославляет ортодокеальный 
брахманизм,  еочетая культ Вишну 
е философией Веданты. К тому же 
ве ку относится Б ильхана из Каш- 
мира, странствующий поэт,  нашедший 
наконец приют y одного ц аря  в 
Декане , воспе вший своего патрона в 
высокопарной поэме  „Vikramânka- 
ca rita“ (Де яния  В.) в 18 пе снях и 
прославившийся лирическим стихо- 
творением „50 стансов вора" (Саига- 
pancàçikâ), спасшим его, по преданию, 
от казни, грозившей ему з а  связь 
с царской дочерью; каж дая строфа 
ѳтой трогательной пьесы  начинается 
„Я теперь припоминаю-', и эти  воспо- 
минания  о прошлой любви емягчили 
сердце царя, простившаго поэта, „уво- 
ровавш аго“ любовь царевны, которую 
он и получил в жены. Современ- 
никами его были также кашмирцы 
Кшемевдра, переработавший в сокра- 
щенном виде  „М ахабхарату ', „Рама- 
ян у “ и пракритский сборник Гунадхьи, 
a также Сомадева (см. выше), дав- 
ший заме чательную переде лку по- 
сле дняго. В начале  XII в. с рас- 
цве том литературы в Б енгалии при 
дворе  иаря Лакшманаеены (iß. Pischel, 
„Die Hofdichter des L akshm anasena“,
1890) связаны имена „5 ж емчуж инъ“, 
из коих установлены Д ж аядева (cut.), 
автор лирико-эротической пасторали 
„Гитаговинда", и  Говардхана, давш ий 
в своей „A ryâsaptâçatî“ (700 строф)  
в алфавитном порядке  серию лири- 
ческих миниатюр,  вариирующих на 
санскрите  знаменитые „700 етан- 
совъ“ (sattasaï) ц аря  Х аля (Hâla) 
ïia пракрите  (cut.). В XII в. жвди

математик Б хаскара (cut.) и историк 
К альхана и з Каш мира, автор един- 
ственнаго обширнаго историч. сочи- 
нения  (8.000 ст.), каш мирской хроники 
от древне йших времен „Râjataran- 
g iu l“ (ІИоток царей), очень це нной по 
данным и, несм отря н а обилие сказоч- 
наго элем ента, все жѳ не лишенной 
изве стнаго критицизм а, столь не- 
свойственнаго индусам (англ. пер. 
M. A . Stein, London, 1900). З а те м 
л-ра все боле е сводится к компи- 
ляциям  и комментариям ;  знамени- 
те йшими на этом поприще  являю тся 
в X IV  в. С аяна, комментировавщий 
все  Веды, и в X V  в. Маллинатха, 
давший комментарий к  поэмам Кали- 
дасы и знаменитым „m ahâkàvya“. 
Отде льн ы я попытки воскресить сан- 
скрит. поэзию встре чаю тся и позже: 
в XVI в. пандит Д ж аганнатха на- 
писал „3 сотни строф ъ“, Bhâminî- 
vilàsa (Забава краеавицы ), a  в XVII 
поэт Х ари (Hâri-Kavi) сочинил „ис- 
кусственный эпосъ“ под заглавием 
„H aihayendra-carita“ (Д е ян ия  Х.,одного 
мнѳическаго царя) в 12 пе снях (со- 
хранились 2; текст и не м. перевод 
Ѳ. Щербатского, „Зап . Имп. Ак. H .“, 
П., 1900).

Н аучные труды  индианистов,  сде - 
лавшие за  истекший в е к  такие успе хи, 
уже вскры ли богате йш ее содержание 
санскр. л-ры , име вш ей дл я  азиатскаго 
Востока, от Т уркестана и Тибета до 
Японии и  И ндо-Китая, значение, ана- 
логичное с Г рецией и Римом для 
Европы; дальне йш ее и зуч ен ие и боле е 
широкое ознакомление Европы е 
Индией открывает обширные горизон- 
ты и должно обезпечит за  индийской 
л-рой право на почетное ме сто в ми- 
ровой л-ре  на р я д у  с античными.

П . Риттеѵ.
С а н ск р и т ,  или санскритский язы к,  

принадлежит к индийской ве тви арий- 
скойили индо-иранскойгруппы в семье  
индо-европейских язы ков (cut. XXII,
11), представляя вме сте  со своим 
старе йшим и ближайшим родствен- 
ником,  ведийским,  или ведаическим 
диалектом (язы к Вед)  древне-тдий- 
ский язы к ,  откуда путем  естествен- 
наго роста развились  язы ки  средне- 
т д ийские, или пракриты (cut.), посте- 
пенно превративщ иеся  к X—XI Э- ло
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P. X. в нооо-инШиеиие (a t.). ЧтоОы на- 
глядне е отте нить взаимоотношения 
этихъЗ стадий развития  языков арий- 
скаго населения  Индии н а протяжении 
боле е че м 3.000-ле тияго периода, ыож- 
нопровести аналогию между латинскнм 
н романскими языками с одной сторо- 
роны, а с другой — между древне- и 
средне-иядийскими плн средне- и ново- 
индийскими. Термнн сантрѵт =  др.- 
инд. Sam skrtam  (ср. род прошед. 
страд. причастия от корня K ar  — 
At — =  де лать, сощпиаш, с пристав- 
кон sam =  с) , или samskrtâ, bhâshâ 
( =  lingua perfecta) обозначал co- 
вершенный, гизупрапиенныии, тошренньш 
язык высших каст,  образованыых 
класеов,  в противоположность народ- 
ным,  даже простонародным,  „нату- 
ральнымъ“ пракритам;  он был жи- 
вым языком во всяком случае  до 
Панини (a t.  XXXI, 97), закре пившаго 
его окончательно в академическия 
формы своей грамматикой в IV—III в. 
до P. X., и продолжал играть роль 
литературнаго язы ка в течение всего 
индийскаго средневе ковья, наподобие 
латинскаго язы ка для западно - евро- 
пейской культуры, возвысившись еще 
боле е в эпоху реставрации брахма- 
низма (a t.)  и составляя поныне  не- 
обходимый элемент научнаго образо- 
вания современных индийских уче- 
яых- пандитов.  Д ля обозначения  чи- 
сте йшаго образцоваго язы ка лучших 
памятников санскритской л-ры (a t.)  
классическаго периода, или т. наз. „Ин- 
дийскаго Ренессанса“ (Калидаса, Дан- 
дин и др.) употребляют также термин 
классический санскрит (ср. „золотая ла- 
ты нь“); выражение „ведаический санс- 
критъ“ неправильно: можно говорить о 
языке  (диалекте ) Вед,  Брахман,  
Сутр,  Упанишад.  Язык древне йшаго 
памятника, Риг- Веды, по удачной фор- 
мулировке  проф. Ваккернагеля („Altin
dische G ram m atik“, I  В., S. XVI, Göt
tingen, 1896), нѳ ееть „живой народный 
язык,  но отличный от после дняго 
литературный яз. (Kunstsprache), пере- 
дававшийся из поколе ния  в поколе - 
ние в среде  пе вцов,  слагавших 
гимны Риг- Веды. На ряду с диалекта- 
ми, легшими в основу язы ка Р.-Веды, 
несомне нно существовали уже в ту 
цору простонародные говоры, име вшие

главне йшие признаки древне йших 
фаз средне-шидийсишх пракритовъ“ . 
По авторитетному мне нию проф. Пшпе- 
ля, „классич. санскрит есть, по всей 
вйроятности, диалект страны Брахма- 
варта, области между ре ками Гангом 
и Джумной, коаечно, в боле е поздней 
стадии развития, че м диалект Вед,  
представлявший собою боле е западный 
д иалект,  на что указы вает и пре- 
обладание в нем плавнаго г  в ь  сра- 
вненип с классич. I, т. е. ббльш ая 
близость к иранским д иалектам с 
их нс-ключптельным ротацизмомъ“. 
Таишм образом уже для древне йшей 
поры надо признать параллельное су- 
ществование и развитие двух диалек- 
тических груипъ: простоиародной и 
литературно-разговорной среди выс- 
ших каст.  Аналогию к такому вза- 
нмоотношению, хотя и в боле  иозд- 
ниою эпоху (первые ве ка пое P. X. 
находнм в индийсеой драме , гд е  
мужчины двух высших каст,  брах- 
маны и кшатрии, говорят по-санскрит- 
ски, a вее  женщшш и мужчины низ- 
ших каст — на разлнчных пра- 
критах'ь. От ведаическаго диалекта 
С. отличается утратой ряда грамма- 
тических форм (падежные суффик- 
сы, глагольныя формы) и значитель- 
ным изме нением лексическаго запаса 
слов,  но звуковой облик почти тот 
же. Боле е древние шрифты (см. пгись- 
мена), Брахми  и Кхароиитхи, несомне н- 
но семитическаго происхождения, за- 
ме нены главн. образом шрифтом Д е-  
ванагари (см.), на котором и издаются 
санскр. текеты в Индии и Европе ; в 
транскрипции латинскими буквами упо- 
требляются сле дующие знаки. Гласные:
1) (простые, монофтонги): a, и, u (как 
русское y), г (гласный р, как в 
сербском илии чешском) , I (гласаый 1), 
краткие и долгие; 2) дифтонги: е, о (из 
первонач. ai, au), ai, au. Согласные pac- 
преде ляю тся на 5 рядов no ме сту 
артикуляции,- сохраняя в каждом из 
них все  4 способа артикуляции, свой- 
ственных индо - европейск. праязы ку 
и соотве тствующий носовой: 1) гор- 
танные (задне-нёбныѳ): k, kh, g  ( = р у с -  
ское г), gh, п (в русском мгновение);
2) палатальные (передне - нёбные): с 
( =  русск. ч), ch, j ( =  дж), jh , п (= н ь ) ;
3) церебральные (язычные, верхне-
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нёбные): t , t h ,  d, d h ,  n  (артикулируемыѳ 
выш е и глубже зубных) ; 4) зубные: 
t ,  t h ,  d, d h ,  n ;  5) губные: p ,  p h ,  h ,  b l i ,  m .  
Полугласные: y  ( =  й), r ,  1, v .  Ш ипящие 
(сибплянты): ç  или s '  (=  шь), s  или s h  
(= ш ), s, задненёбный спиранть h  (= н е - 
мецкому h ) .  Ослабленные согласние: m  
(обозначает назализацию предшеству- 
ющаго гласнаго) т. наз. a n u s v â r a ,  u  h  
(глухое придыхание в  роде  x) v i s a r g a  
получающееся и з конечных s —r. 
Характерным дл я  вокализма является  
слияние праязычных а, е, о в одном 
звуке  a ( b h a r â m i  =œspo>, f e r o ,  a ç v a s  =  
e q u u s ,  ir.r.oi, m â t â  =  m a t e r ,  («г«;р, мати 
И t . д.; t a t  t v a m  a s i  =  то т ы  еси), a  для 
конеонантизма —  принадлежность к 
группе  „сатем ъ“ индо-еврогг. семы и, к 
которой вме сте  с индо - иранской и 
балтийско-славянской примыкают так- 
же ве тви армянская и албанская. 
Склонение в санекрите  име ет 3 чи- 
сла (един., двойств., множ.), 8 падежей 
(по сравнению с русским надо доба- 
вить еще один,  т. наз. „отложитель- 
ны й“, A b l a t i v u s ) ,  при чем склонение 
имен распреде ляется на две  группы: 
темы— на гласный (a, â ,  и, î, u, û, r )  
и на соглаеный; хорошо сохранилиеь 
имена числительныя; в спряжении 
различаю тся глаголы  тематические 
(наст. время, изъявит. накл. де йств. 
залога: s i n g u l a r i s :  b h a r â m i ,  b h a r a s i ,  b h a -  
r a t i ;  d u a i i s :  b h a r â v a s ,  b h a r a t h a s ,  b h a -  
r a t a s ;  p l u r a l i s t  b h a r à m a s ,  b h a r a t h a ,  b h a -  
r a n t i ) ,  име ющие еоединит. глаены й a 
(= *e , *o) и безприме птые: a s m i ,  a s i ,  a s t i ,  
s v a s ,  s t h a s ,  s t a s ,  s m a s ,  s t h a ,  s a n t i ,  от 
вспомогательнаго глагола *es).
Характерное свойство санскрита при 
простоте  синтактическаго строя со- 
ставляет богатство именного сложе- 
ния, доходящее иногда до чудовшц- 
ных разм е ровъ: в текстах боле е 
изощренньих стилистов возможны 
сложныя слова, занимающия  по не - 
сколько строк и  даже страниц.  Уда- 
рениѳ в ведаич. д иалекте  и в  санс- 
крите  до Панини было музыкальное 
(оенованное на высоте  тона), как в 
древне-греческом,  a  зате м перешло 
в зкспираторное (основанное н а  силе  
выдыхания), сохранившееся в пракри- 
тах и современном произнош ении  С.

Впервые познакомились с С. евро- 
дейские мдссионеры в XVI —  ХѴН в.,

зате м в  X V III в. английские ѵченые 
(Уилькинс,  Джонс,  Кольбрук)  изда- 
ли первы е тексты  и положили начало 
научному изучению C., принадлежность 
котораго к индо - европейской сѳмье  
язы ков бы ла доказана Ф. Боппом 
(см.) в начале  X IX  в.; в течениб 
после дующаго етоле т ия  изучение С. 
сде лало в Европе , И ндии и Америке  
огромные успе хи и  создало обширную 
литературу по общим и специальным 
вопросам.  Самым обширным (7 то- 
мов)  словарем явл яется  т. наз. 
„петербургский “ санскритско-не мецкий 
словарь, соетавленный Бэтлингом и 
Ротом при соде йствии р яд а  ученых,  
изданный роесийской Академией наук 
(1853— 75), переизданны й потом еюжѳ 
в сокращ. виде  (3 т.) под редакцией 
одного Б этл и н га  (1879— 89). На англ. 
яз. есть  словари Уильямса (Monier 
W illiams), Мэкдонеля (London, 1893) и 
индийскаго ученаго Аптэ (Apte, „P ra
ctical s.-eug. d ic tionary“, Poona, 1890). 
И з множества грам матик важне йшия: 
Уитнея (W hitney), Лаимана и Еиль- 
хорна на англ. я з . (есть не м. пере- 
вод) , Шпгенцлера (в обработке  Пи- 
шеля) и Бюлера на не м. яз., Бергэня 
и Ацри (H enry) н а  франц., a  на рус- 
ском „Руководство к  изучению C.“ 
Вс. Миллера и Ѳ. Кнауера  (Спб., 1891), 
„Учебник еанскр. я з .“ Ѳ. Енауера 
(Киев- Л ейпциг,  1908) и  „Н ачальная 
санскритская хрестом атия “ Д . Еудряв- 
скаго (Юрьев,  1903). В Энциклопедии 
индо-арийской филологии (G rundriss der 
indo-arischen P hilo logie) выш ла лишь 
грамматика ведаич. д иалекта (Macdonell. 
„Vedic g ram m ar“). Об отношении С. 
к другим индийским язы кам см. 
0. Franke, „Pâli und  S a n sc rit“ (S trassburg, 
1902), и  П . Г . Риттер,  „Что такое 
санскритъ?“ (Х арьков,  1900). Сравнит. 
грамматику С. в связи  с другими 
индо-европейск.яз. дали Тумб (Thumb, 
„H andbuch des S a n sc rit“, Heidelberg, 
1905) и  Ваккернагель (W ackernagel, 
„A ltindische G ram m atik. I B. Lautlehre, 
П, 1, Nom inale S tam m bildung“, Göttin
gen, 1896— 1905). П . Pmnmeps.

С ан со в и н о , А ндреа, собственио Еон- 
туччи, итальян . скульптор (1460— 
1529). Работал первоначально во Фло- 
ренции, е 1491 в П ортугалии; по воз- 
вращ ении во ф лоренциюон начал мра-
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морную группу Крещения  для восточ- 
ной двери баптистерия —одно из луч- 
ших своих произведений. Около того 
же времени им высе чена для собора 
в Генуе  статуя Мадонны и Крести- 
теля. Векоре  зате м С. был вызван 
папою Юлием II в Рим для испол- 
нѳния  двух мраморных гробнид кар- 
диналам Бассо и Сфорца, на клироее  
С. Мариа  дель Пополо. В 1512 г. С. 
исполнена превосходная группа „Ма- 
донна с Младенцем и Анна“ для 
С. Агостино в  Риме . С 1513 по 1529 г. 
С. был занят украшением Каза Сан- 
та в Лорето. С. был крупным ,ма- 
стером ранняго Возрождения. З а  вы- 
сокое совѳршенство античных форм,  
соединенное y него с вниматѳльным 
изучением природы и искренним 
теплым чувством,  С. называют Ра- 
фаэлем пластики. H. Т.

С ан сови ио , Якопо (собств. Якопо 
Tammn, прозван С. в честь своего 
учителя), родился во Флоренции, рабо- 
тал там и в Риме . Перее хав в 
1529 г. в Венецию, до самой своей смер- 
ти в 1570 г. С. был главным и един- 
ственным двигателем  архитектуры и 
скульптуры этого города. С. — один 
из блестящих представителей цве - 
тущей поры Ренессанса. В своих 
архитектурных созданиях  — дворце  
Корнѳр (1532), библиотеке  св. Марка 
(1536) и  др.— С. соединяет богатую 
фантазию и изящ ество форм с мону- 
ментальностью. В его пластических 
произведениях,  из которых нанбо- 
ле е заме чательны два рельефа на 
бронзовых дверях ризниды св. Мар- 
ка, „Положение во гробъ“ и „Воскре- 
сение Христово“, колоссальныя статуи 
Марса и  Нептуна на ле стнице  дворда 
Дожей,—  сказываѳтся большая не- 
ровность, иногда даже поверхноетность 
исполнения, изысканность и принужден- 
ность постановки, но все-таки они зна- 
чительно превосходят труды осталь- 
ных современных ваятелей.— См. 
РШопи, „J. S.“, 1909. H. Т.

Сансуси (Sanssouci, т. е. „без за- 
ботъ“), королевский увеселительный 
замок в Пруссии близ Потедама, 
любимоѳ ме стопребывание Фридриха 
Вѳл., построен в 1745— 47 гг.

Санс (Sens), гор. во Франции иа 
р. Ионце  в дец, Ионны; 15-007 жит,

С ан та А на (Santa Ana), окр. гор. 
в респ. Сальвадор.  Сигарн., сахарн., 
текстильн. и др. произв.; 48.120 жит.

Санта-Анна (шии Санташ), Антонио 
Лопец де, президент и диктатор 
Мексики (1797— 1876), с 1829 г. воен- 
ный министр и главнокомандующий, 
с 1833 г. президент,  в 1834 г. ди- 
ктатор почти с не ограниченною 
властью, в 1836 г., при усмирении 
Техаса, попал к врагам  в пле н,  
но вскоре  был выпущен,  с 1841 г. 
снова диктатор;  сзергнутый в 1845 г . 
путем возстания, С. был приговорен 
к ссылке . В 1846—47 и 1853— 55 гг. 
снова призывается к власти. В 1855 г. 
свергнут и изгнаяь окончательно.

Саита-Курц,  группа вулкан. о-вов 
в Велик. ок., в М еиаиезии, к ю.-в. 
от Соломоновых о-вов,  938 кв. жм.,
7.000 жит. (гл. обр., папуа). О-ва чрѳз- 
вычайно ле систы; знач. рыболовство. 
О-ва открыты в 1595 г.; в 1767 г. 
получили название О-ва хоролевы Шар- 
лотты; с 1898 г. принадл. Великобри- 
тании (вход. в состав британ. протек- 
тората Южн. Соломоновых о-в) .

Санта-Круц,  столица Канарских 
остр., гавань; больш. вывоз томатов,  
бананов и т. п.; 53.403 я;ит.

Санталовыя, Santalaceae, сем. дву- 
се мянодольных растений, из пор. 
Hysteropliyta, паразиты с зелеными 
листьями. В Бвропе  только род The- 
sium; чаще других встре чается вид 
Thesium alpinum, маленькая трава с 
зеленоватыми цве тками. Болыпинство 
С. тропическия растения. Виды Santalum 
дают сандальное дерево (см.). M. Н.

Санта-Лусия, один и з М. Антильск. 
оетровов,  602 кв. км., 55.835 ж., при- 
надлежит Англии; ср. ІП, 183.

Санталы, или сонталы, см. Еоларий- 
ская группа.

Санта-Маргерита (S. Margherita), 
климат. станция в Италии, y Генуэзск. 
зал., в 28 км. к вост. от Генуи. 
Защищ. от ве тр., красив. ме стопо- 
ложение; очень живописныя окрестно- 
сти и прогулки.

Санта-Мария Капуа-ветере, гор. в 
итал. пров.Казерта с величествен. раз- 
валинами римск. амфитеатра; 19.831 ж.

Саита - Марта, см. Сиерра Иевада 
de C. М.

О анта-М аура, см. Л евт дия,
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Сантандер,  приш орск.провинция  на 
с. ІІспанш  (в Старой Каегилии), омы- 
вается Бискайским зал., 5.400 кв. км., 
: >00.005 жит. (в 1910 г.). С в. на з. 
проходят Кантабрийския  горы, се в. 
склоны котор. покрыты л е сом.  Се в. 
часть орошается небольшими ре ками, 
текущими в залив;  на го. берет на- 
чало р. Эбро. Землед., скотовод.. от- 
части горноде лие (желиззо, кам. уголь).

Сантандер,  гл . гор. провинции С. 
в ь  Старой Ииастилии, при Бискайском 
м., порт;  табачн., писчебум. н мануф. 
фабр.; 65.210 жиит .

Санта-Фэ, гл. гор. аргетинской про- 
виндии С.-Ф., торговля ле сом и кож.; 
уиив.; 48.600 жит.
* Санта-Фэ де  Богота, см. Вогота. 

Санта-Фэ д е  Гванахуато, илн про- 
сто Г., см. Гвакахуат о.

Сантер,  Антуан Ж озеф,  де ятель 
велик. франц. революции (1752— 1809); 
был владе льцем пивовареннаго за- 
вода, участвовал в штурме  Б асти лии, 
был одним из зачинщиков мятежа 
на Марсовом поле  (1791) и возстания 
10 авг. 1792 г. Как начальник па- 
рижской национ. гвардии, С. конвоиро- 
вал короля на суд и на ме сто казни. 
Посланный во главе  20.000-го вой- 
ска для усмирения  Вандеи (1793), по- 
терпе л  поражение при Короне , был 
отозван и заключен в тюрьму, от- 
куда вышел только после  падения 
Робеспьера.

' Санти, см. Рафаэль.
Сантиграим,  c m . XII, 646.
Сантильяна, Иньиго Лопес де Мѳн- 

доса, маркиз,  испанск. поэт,  см. 
ХХП, 231.

Сантиментализт,  умонастроение и 
вызванное им литературное течение 
ХѴІП в., в основе  котораго леж ал 
культ чувства (сердца). В социаль- 
ном отношении С. был реакцией и 
протестом „третьяго сословия “ про- 
тив быта и нравов господствующаго 
класса — аристократии. Н аходя своих 
прѳдставителей преимущественно в  
среде  буряиуазиии, вгь особенности сред- 
ней и мелкой, С. культивировал 
главным образом т е  чувства, кото- 
ры я были в пренѳбрежении y  аристо- 
лратическаго общества, как- то: любовь 
к семье , к природе , к простоте  
нравов,  a также чувство религиозное,

прн чем С. лногда сосдинялся с 
юмором (Стерн в  Аиглии), чаще же 
с меланхолиѳй (напр., y  Руссо). В 
после дние годы „етараго порядка“ С. 
распространился и  н а  среду аристо- 
кратическую и придворную (во Фран- 
цин). В завнсимости от ме стных 
условий С. проявлялся в разных 
странах не сколько различно, соче- 
таясь в Англии с культомъсемейных 
доброде телей (Ричардсон) , во Фран- 
ции— с революционной пропове дыо 
возвращ ения  к „естественному“ по- 
рядку вещ ей (Руссо), в  Германии—с 
пессимиотичѳским настроением (Гё- 
те), в И талии— с чувством патрио- 
тнзма (Фосколо). С. возник в Англии, 
где  раньш е сформировалась бурлсу- 
азия  как опреде ленный класс,  и обо- 
шел зате м все  европейския страны, 
в том чпсле  и Росеию, где  он од- 
нако был связан  преимущественно 
е пзве стньш и слоями дворянства. 
Главне йипими литературны м и жанрами
G. были: 1) роман в  форме  писем,  
что давало возможность подробно осве - 
щать те  или ины я чувства (Ричард- 
сонъ: „П амела“, „К ларисса“; Руссо, 
„Новая Ѳлоиза“; Гёте, „Страдания  мо- 
лодого В ертера“; Фосколо, „После дния 
письмаЯкопо О ртисъ“); 2)особая разно- 
видность лирики— „элегическая“, „су- 
м еречная“, „кладбищ енская“ (Юнг,  
„Ночныя дум ы “; poesia  no ttu rna в 
Италии и др.); 3) „слезливая комедия “ 
или „ме щанская драм а“ (см. драма, 
XIX, 67) и 4) описание лутешествия 
(Стерн,  „Сантимев. путеш ествие“; Ка- 
рамзин,  „Письма русск. путешествен- 
ника“). К культу  чувства присоеди- 
нился с течением времени культ во- 
ображения, и  С. незам е тно перешел в 
романтизм— См. Schmidt, „Richardson, 
Rousseau und  G oethe“; W aldberg, „Der 
empfindsame Rom an in F ra n k re ic h “;M or
nei, „Le se n tim e n td e la  n a tu re  en F rance“; 
Oppel, „W erther und  seine Zeit“; Muoui, 
„Poesia no ttu rn a  p rerom an tica“; Кожев- 
никово, „Ф илософия  ве ры  и чувства“; 
М . Розанов,  „Руссо и литературное 
движѳние в конце  X V III и вь  начале  
XIX в .“; ?р. де Л а  Б а р т ,  „Литера- 
турное двнжение н а  Зап аде  в первой 
трети XIX в .“ (часть  I: „Люди суме- 
речной поры “); А лексиъй Веселовскиии, 
„Западное влияние в русской литера-
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туре “; Александп Веселовскгии, „Жуков- 
ский и поэзия  чувства и сердечнаго 
воображеыия “. В. Фриче.

Сантиметр,  см. едитщи измщис- 
пий и XII, 645.

Сантим,  см. франк.
Сантипур,  гор. в Б енгале  (Ин- 

дия), на р. Ругли; 28.000 ж.
Сантонин,  CläH 180 3, де йствующее 

начало цитварнаго се меяи. Б езц ве т- 
ное кристаллическое вещество. горь- 
каго вкуса, с темп. пл. 170°. Трудно 
растворимо в воде . С.—наиболе е де й- 
ствительное средство против круг- 
лых гли ст.  В болыпих дозах 
вы зы вает судороги и смерть. С.—про- 
нзводное наф талиша: при перегонке  
его с цинковой пылью получается 
диметилнафталин.  G. Н .

Санторин (испорч.из Santa Irena), 
Ѳира, древн. Ѳера, греч. остров,  
самый южн. из Д иклад;  31 кв. км., 
ок. 14.000 ж., славится своим вино- 
де лием (vino santo). Главн. гор. Ѳе- 
ра. С. составляет в.ме сте  с сосе д- 
ними о-вами старый кратер вулкана 
(после днее извержение в 1866 г.).

Сантос,  важне йший портовый гор. 
бразильск. пров. Сан Паоло; центр 
вывоза кофе; 35.000 ж.

Сантос- Дюмон,  Альберто, бра- 
зильск. авиатор (1873— 1907), изве ст. 
изобре тением усовершенствов. моно- 
плана собств. конструкции и своими 
заме чательны ми полетами (полет в 
1901 г. вокруг Эйфелевой башни); 
погиб во врем я одного из своих 
полетов;  c m . X, 697, 704.

Сант- Яго, самый большой и з 
островов Зеленаго Мыеа (cut.).

Сант- Яго д е  Коипостела, гор. в 
исгг.'- пров. Корунья; 24.120 жит.; унив.; 
каѳедр. собор (1211 г.) с мощами 
св. Яго; ме сто паломничества.

Сант- Яго д е  Куба (илп просто 
Еуба), преж няя столица о. Кубы, cut. 
XXVI, 122/23.

Сант- Яго д е  Чили, столица рееп. 
Чили и одноим. провинции; 332.724 
жит. Университ. (осн. в 1743 г.; библ. 
в 85.000 том.); медиц., горн., сельско- 
хоз., промышл., музык. школы; зоолог. 
сад.  Осн. в 1541 г.

Сануто (Sanudo), Марино, знам. ве- 
нец. путеипественник (1260— 1338). 
Оц досе тд лв  все  главне йшие пункты

Западиой Бвропы и Леванта, был на 
Кипре , в Киликш, Сирии, на Родосе , 
в Египте , не говоря о Константино- 
поле  il берегах Чернаго моря, за- 
писывал,  кроме  того, разсказы лиц.  
посе тивших Персию и Месопотамию 
(Г. Бернарди), Кптай (еп. Джироламо). 
Потомок одного пз венецианскпхт, 
патрициев,  принямавшиих участие вт> 
четвертом крестовом походе , С. го- 
рячо иироповвдывал новый поход.  
Такова была главная де ль его сочп- 
нения, поднесеннаго в первоначаль- 
ном виде  пап!> Клименту V  (1307), a 
в окончателыюм— папе  Иоанну XXII 
(1321): „Liber secretoruni fidelium cru- 
cis“. По све де ниям,  в ней заклю- 
ченным,  и особенно по картам кииига 
име ет огромный научн. интерес.

Сануто (или Санудо), Маршио, Млад- 
ший (1466— 1533), венец. историк;  в  
юности путешествовал по континен- 
тальн. владе ниям Венеции („Itinerario 
in terra ferma“), в 20 л е ть  (за пять 
л е т  до законнаго срока) был избран 
в Болып. Сове т,  в 1498 г. стал 
сенатором.  Д ругия его сочинения  
сле дующия: „Commentarii della guerra 
di Ferrara“, „La spedizione di Carlo 
VIII“, „Le Vite dei Dogi“ и знамени- 
ты е „Diarii“. Первыя три работы при- 
ыадлежат и лучшим источникам 
по эпохе . Но они все-таки не име ют 
того значения, что „Д ииевники". Это 
подробный (в печати занимаеть 
58 томов)  разсказ о событиях в 
Венеции, И талии н Европе , начиыая 
с 1 янв. 1496 г. и кончая годом 
смерти автора. Это, конечно, не си- 
стематическая хроника, a свободная 
запись о событиях,  ннтересующих 
автора. По своему офидиальному по- 
ложению С. име л возможность знать 
многое, и его кннга—незаме нимый 
источник для историка. 0  нем см. 
Fulin (1880), Ricotti (1880) u  G. de 
Leva  (1888). A. Дж .

Санчо IV, испаы. король эпохи „об- 
ратн. завоевания“, сын Альфонеа X; 
отнял y мавров Тарнфу. Славился 
как пиеатель. Cut. XXII, 226.

Сан,  судоходный прав. приток 
Вислы в Галнции, вытекает и з 
Карпат,  принимает справа pp. Виш- 
ню, Любачевку и Танев,  сле ва—  
Ославу и Вислок,  протекает ыа не-

Г • ‘
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большом разстоянии на границе  с 
Россией, впадаеть нижѳ Сандомира, 
490 км. дл.. В кампании 1914 и 
1915 гг. по линии С. (Перемышль, 
Ярослав)  и его притоков шли оже- 
сточенные грандиозные бои.

Сан- Андрес дв Паломар,  пре- 
жде еамостоятельный гор. провинции 
Барселоны, теперь слился с г. Б ар- 
селоной.

Сан- Антонио, гор. в се в.-амер. 
ш тате  Техас,  торгов. скотом и зем- 
лед. продукт.; желе зоде л., машиностр. 
зав.; 96.614 ж.

Сан - Д ж итиниано, маленький 
итальянск. городок (3.341 жит.) близ 
Сиены, полный первоклассн. памятни- 
ков старины. Сохранилось 13 средне- 
ве ков. башен („город прекраеных 
башенъ“), собор (картины Беноццо 
Гоццоли, Гирландайо), ратуш а (1288— 
1323; фреска Липпо Мемми и др.), 
церковь св. Августино (фрески Бе- 
ноццо Гоццоли) и проч.

Сан- Джованни, гор. в итальян. 
пров. Неаполь, 20.797 жнт.

Сан- Диэго, портов. гор. в се в.- 
америк. штате  Калифорния, на берегу 
Великаго ок.; торг. ле сом;  39.578 ж.

Сан- Доиинго, остр., см. Гаити.
Саи- Дотинго, Домитканекая рес- 

пуолика, располож. в восточн. части 
о. Гаити (са«.), заним. площадь 48.577 кв. 
км. с 708 ты с. жит., преимущ. мула- 
тов,  ок. 0,3 негров и неболып. колич. 
бе лых,  пользующихся, однако, в про- 
тивоположность респ. Гаити, значит. 
влиянием.  Законодат. власть, по кон- 
ституции 1908 г., принадл. националь- 
ному конгрессу, состоящ. и з сената 
(12 членов,  избир. на 6 л е т )  и  па- 
латы  депутатов (24 член., избир. на 
4 года); каждые 2 года обновляется 
треть сената и полов. палаты . ГГрези- 
дент избирается н а 6 ле т.  Столица 
и крупне й т ий гор. —  Сан - Домииго. 
Официальная религия — католичество. 
Начальное образование безплатно и 
обязательно. В 1914 г. вы сш ее про- 
фессиональноѳ училищ е преобразовано 
в университет.  М етрич. сист. ме р 
с 1913 г., хотя в ме стных сде лках 
приме няется и старая испанск. систе- 
ма. Монетной единицей я в л яе тс я  зо- 
лотой доллар (с 1897 г.). Государств. 
доходы составлдются гл. обр. и з  та-

моженных сборов.  В ь  1913 г. ввезѳно 
было товаров на 1.854.455 ф. ст., вы- 
везено н а  2.094.189 ф. ст. Главн. пред- 
меты вывоза: табак,  кофе, какао, са- 
хар,  красное дерево, кампеш. дер., 
кедр,  кожи, мед,  кам едь и др. коло- 
ниальн. продукты. Господств. роль во 
вне шней торговле  С.-Д. играю т Соед. 
Ш т. Ое в. Амер.: 62,2°/0 ввоза и 53,5°/0 вы- 
воза (1913 г.); з а  ними сле дуют Гер- 
мания  (18,1°/0 и 19,8°/0), Англия  (7,9%  
и 2,3%), Ф ранция  (3%  и 8,5% ).— Об 
истории С.-Д. см. ХП, 318/19.

Сан- Д отинго (Santo Domingo), 
главн. город республ. С.-Д., укре - 
пленная гавань, готическ. собор,  в 
кот. покошшсь до 1794 г. останки Ко- 
лумба, оживленн. торгов.; ок. 22.000 ж.

Сан- Ж озе, см. Сат-Хозе.
Сан- Ж уан,  см. Сан- Х уан.
Сан- Леопольдо (Säo Leopoldo), 

гор. в браз. шт. Р ио. Гранде дель 
Суль; 32.000 ж.

Сан- Луи-Потози, гл . гор. одноим. 
мексиканск. ш тата  (65.568 кв. км. 
с 638.832 ж.; богат золотом и се- 
ребром) , 82.946 жит., торг. скотом,  
шерстью, кож.

Сан- Луис д е  Мараньон (Säo 
Luiz de M aranhäo), гл . гор. бразильск. 
ш тата М араньон,  на остр. С.-Л. де M.;
32.000 жит.

Сан- Лукар д ѳ  Барраиеда, пор- 
тов. гор. в исп. пров.К адикс;  23.883 ж.

Сан- Марино, независ. республика 
в средн. И талии, недалеко от Адриа- 
тич. м., между провинциями Форли и 
Пезаро-Урбино. Самое маленькое го- 
сударство в  мир е . С.-М. заним. 98 кв. 
км. с 11.041 ж. (в 1913 г.). Поверх- 
ность гористая. З а н я т ие насел. земле- 
де лие и скотоводство. В ы возитея вино, 
скот и строит. кам ень. Законодат. 
власть— Болы пой сове т из 60 чл. 
(Ѵз возобновляется каждыѳ 3 года); 
выде ленны й и з него Малый сове т 
(12 чл.) ве дает  народн. хозяйством,  
просве щением,  ю стицией и  военн. де - 
лом.  Исполнит. власть—выбираемые 
на Ѵ2 года Больш им  сове том из 
своего состава 2 правителя (Capitani 
Regenti). Доходы в  1912/13 г. 359.856 
лир,  расходы — 434.313 лир.  Мили- 
д ия — 950 солдат и 35 офицеров.  
Име ет серебр. и бронзов. монету, 
чекаденную в И талиц. Гл, гор. С.-М.
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810 ж. (с ме етечком Борго 1.600ч.).— 
По преданию, С.-М. основано во вре- 
мена Диоклетиана. Исторически суще- 
ствует с IX в. Республика нахо- 
дится под защитой Италии (после дний 
пересмотр дружеств. договора в 
1908 г.). В 1915 г. всле д за Ита- 
лией объявила войну Австро-Венгрии.

Сан- Гиаоло (Säo Paulo), гл. гор. и 
промышл. центр одноимен. бразильск. 
провинции; текстильн., стекольн., вино- 
кур. и литейн.произв.; фабрики шляп 
и обуви; 450.000 ж.

Сан- Р ем о, город и курорт в 
Италии y  Генуэзск. зал.; 18.500 жит. 
Окруж. горы  доетиг. 1.300 метр., по- 
крыты оливк. и лимонн. дер.; богат. 
растит.; живописн. окрестн.; много 
прогулок.  Ме стн. защищ. оть ее в. 
ве тра. Климат очень не жн., по- 
стоянн., самьий тепл. в Западн. Ривь- 
ере . Сне г зимой крайне р е дко. 
Средн. t° зимы 9°,5. Средн. t°: сент. 
22°,3; окт. 14°,7; ноябрь 13°,3; дек. 
10°,9; янв. 9°,5; февр. 11°,2; март 12°,2; 
апр. 15°,0; май 19°, 1. Восточн. ве тры, 
дов. сильн., главн. обр. в  конце  февр. 
и в нач. марта. Морск. купанья. Кли- 
мат. зимн. станц. H. Е .

Сан- Сальвадер,  о-в,  см. Гвана- 
гат.

Сан- Сальвадор,  гл. гор. цен- 
трально-амер. республики Сальвадор,  
на р. А сальгуѳте , на высоте  635 метр.; 
66.800 жит.. Текстильн., мыловаренн. и 
табачн. производ.—С.-С. основан в 
1528 г., столидей республики стал 
в 1834 г.; часты я землетрясения, особ. 
разруш ительныя в 1854 и 1873 гг.

Сан - сальвадор д а  Байя, гор., 
см. Байя.

Сан - Себастиан,  укре пленный 
портовый гор. в испан. пров. Гви- 
пускоа (Guipuzeoa) при Бискайском м.; 
47.894 ж.. Одно из самых красив. 
дриморск. ме ст в мире . Климать 
уме р.-влажн., теплый. Прекрасн. мел- 
копесч. пдяж;  t° воды в сезон 
16°—22°; содерж. хлор. N a 25,6 на
1.000. Сезонъ: полов. м ая—полов. окт. 
Приезж. с золот., легочн. забол.; кли- 
мат. станд.; Mopcit. куп. H. Е .

Сан- Себастьян,  см. Гомера.
Сан- Северо, гор. в итальян. пров. 

Фоджа; 28.871 жит.
Сан- Стефано, незначительное ме -

стечко близ Мраморнаго моря к зап. 
от Константинополя; зд е сь 19 февр. 
1878 г. заключен С.-Стефанский пре- 
лиминарный договор,  закончивший 
войну России с Турциею.

Сан- Томе (Säo Thomé), оетр. в 
Гвинейск. зал . (Зап. Африка), 825 кв. 
км.; вме сте  с остр. Щтнципе (151 кв. 
км., на с.-в. от С.-Т.) составл. одну 
португ. колониальн. яровинцию. Ж ит. 
на обоих о-вах ок. 70.000, преимущ. 
негров.  0 -ва вулканич. происхожд., 
холмисты, обладают богатой расти- 
тельностыо. Вывоз. кофе, какао, кау- 
чук,  хинн. кору.

Сан- Фернандо, дромышл. окр. гор. 
в пров. Кадикс;  29.635 жит.

Сан- Франциско, величайш ий гор. 
ш тата Іѵалифорнии и важне йший тор- 
говый центр на зап. берегу Соеди- 
ненн. ПІтат. С. Америки, на берегу 
одноименнаго залива; главн. отрасли 
промышл.: сахарн., консервн., маши- 
ноетр., кораблестр., кожев.; громадн. 
экспортн. и импортн. торгов. (общ. обо- 
рот вне шн. торговли превышает 
110 милл. долл.). Университет;  ака- 
демия  наук.  Население (в 1910 г. 
416.912 ж.) сме шаниое: не мцы, ир- 
ландцы, итал., евреи, китайцы, япон- 
ды  и  др.— С.-Ф. возник в 1776 г., 
но стал расти с 1850 г. благодаря 
открытию золота. В 1906 г. город 
еильно пострадал оть землетряеения 
и  всдыхнувшаго зате м колоссальн. 
пожара, унесш. 1.500 жизней и при- 
чинивших убытка на 500 милл. долл., 
но в три года С.-Ф. быстро обстрои- 
лось и вполне  возродилось.

Сан- Хоакин (San Joaquin), ре ка 
в  Калифорнии, вытек. и з  гор. Сьерра 
Невада и впад. в Сакраменто после  
563 км. течения. Судох. на протяж. 240км.

Сан- Хозе (San José), гора в Кор- 
дильерах,  cm. XXV, 174.

Сан- Хозе (Сан - Хосе), плоско- 
горье в Коста-Рике , cm. XXV, 279.

Сан- Хозе, гл. гор. республ. Коета- 
Рика; универеит., торг. кофе; 32.449 ж.

Саи- Хозе, гор. в ш тате  Кали- 
форния; 28.964 ж..

Сан- Хуан (San Juan), ре ка в 
Коста-Рике , cm. XXV, 279.

Сан- Хуан. ре кав Аргентине , на- 
чинаетея в Кордильерах,  образует 
верховья Р ио-Саладо, Дл. 1.350 км.
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Сан- Хуан,  р. в Колумбии, дл. 
300 km-, C.«. X X IV , 538.

Саи- Хуан,  гл . гор. о. Порто- 
Рико, 48.716 ж., превосходн. порт;  
укре пл.; знач. торговля.

Саньпо, ре ка, см. Врахмапутра.
Саошьянгь, см. Зороаспър,  XXI, 339.
Сапа, см. траншеи.
Сапажу, Cebus, род обезьян из 

сем. це пкохвоетых,  животныя с 
округлым черепом,  средней длины 
руками, де пким,  сштошь покрытым 
волосами хвостом,  который однако 
не может служить органом хвата- 
ния; с густою короткою шеретью и 
бол. илиГмен. развитой бородой. Во- 
дятся  в  ле сах Б рази лии и Гвианы 
болыпими обществами; С. очень под- 
вижны, нечпстоплотиы, легко прируча- 
ются. Видов много; к ним при- 
надлежит капуцин (c.it.).

Sapienti sa t (лат.), „разѵмному до- 
вольно“ (т. е. умный поймет в над- 
лежащем смысле ), цитата из „Рег- 
s a “ Плавта.

Сапожковский уе з д  находится 
в ю.-вост. чаети Рязанск. г., грани- 
чи ть  с Тамбовск. г. Площ. 3.653,2 кв. в.

Поверхность висточв. части возвышенная, запад- 
пой—яизменпая, переее ченпая оврагами. Орошается 
приток. Оки Парой. u Тырницей. ІИочва ю.-зап. части 
(по е в. сторону ІІары) чериоземная, се в.-восточ- 
ной —песчаная u глииистая. Ле са (преим. в  с е в. 
частн) занимают 17%. Н аееление к 1918 г. иечис- 
лево в 240,1 т. ж. (виглючая 10,3 т. городского), на

кв. в. 62,9 сельск. ж. По переп. 1897 г. было 
181.720 ж . Гл. занятие  зем леде л иѳ; и з  кустарн. про- 
мыслов имВют звачевие производство молотилок 
н ве ялок и гончарное. Общая площ адь землевла- 
д е ния (в 1905 г.) равнялась 369.598 дес., п з них 
наде льп. земель 47,7% (7,4 д. на 1 двор) . В  част- 
ной собствеваостн было 43,9%, в  том ч. 96,037 д. 
прннадл. дворянам (376,6 д. на 1 владе нив), 19.297 д. 
крѳетьянам (82,7 д. на 1 влад.), 4.770 д . ме щавам 
(37 д. на 1 влад.), 18.055 д. купцам (340,7 д. на 
1 влад.), крветьяд. общ. 8.388 д . (364,7 д. на 1 влад.) 
и креетьянск. товарпщ. 10.788 д. (147.8 д. на 1 влад.)- 
Государству и учрѳжд. принадлеж. 8,4%. А .П -р .

Сапожок,  у е здн. гор. Рязанск. г., 
6.457 ж. Женск. прогимн. С. оенован 
в 1605 г. и входил в  состав южн. 
укре пленной линии Моековек. госу- 
дарства. С 1778 г .— у. гор.

Сапонины, особый класс безазо- 
тистых глюкозидов,  довольно ши- 
роко распространенных в природе . 
Это—аморфныя вещества, легко обра- 
зующия  с водой коллоидные растворы , 
которыѳ при встряхивании даю т обиль- 
.ную, прочную пе ну. Отсюда—их на- 
имѳнованиѳ. При гидролизе  С. даиотъ

сахар и нерастворимый в воде  са- 
погенин,  ближе пока не изсле дован- 
ный. Не которые из С. — ядовиты и 
приме няются в медицияе . Таковы, 
напр., С. из корней сенеги (Polygalà 
Senegae, С-. Америка), сарсапариллы 
(Ц. Америка) и др.; сюда же относится 
С. из корней широко раепространен- 
ной мыльнянки (Saponaria officinalis)— 
мыльный корень. C. Н.

Сапонит,  иили мыльный камень, 
минерал,  близкий к зме евику, со- 
держит немного, глинозема; две т 
бе лый до краснобураго; на ощупь жи- 
рен.  Ветре чается вътрещинах змйе- 
вика в Корнуэльее , в Шотландии, 
по берегам Верхняго Озера в 
Се в. Америке  и т. д. M . Н .

Сапор (перс. Ш апур) , имя двух 
персидских царей из династии Сас- 
санидов,  c m . X X X I I ,  13/14.

Сапотовыя (Sapotaeeae), см. гутта- 
перчевыя деревья.

Саппоро (Сатсупаро), главн. гор. на 
японск. остр. Иезо, на р. Ишигари. 
Сельско-хоз. коллеж,  музей, ботанич. 
сад;  многочисл. фабрики; 70.084 ж.

Сапрогенные иикробы , см. гниенге, 
Сапролегниевы е, см. грибы, XVII, 

102/03. 
Сапрофильные тикробы, см. гниение. 
Сапрофитные грибы, см. XVII, 94.
Сапрофиты, растения, которыя пи- 

таются разлагающимися органическими 
веществами, растительными и живот- 
ными (в отличие от паразитов) . 
См. паразиты, XXXI, 185. Ср. бакте- 
р ии, IV, 485.

Сапсаны, Falco, род соколов (см.).
Сапфир,  или сафир.  драгоце нный 

камень перваго класса, прозрачная 
разновидность корунда, синяго цве та; 
встре чается в виде  вросших,  но 
обыкновенно выде лившихся, часто 
округленных и гладких кристаллов 
и кристаллических зерен;  Тв. 9; 
уд. в. 3,9—4. Находится преимуще- 
ственно в наносной земле , в ре ч- 
ном песке . Настоящею родиною С. 
считается Ост- Индия и Цейлон.  С. 
найден и в Оренбургск. губ. (близ 
Мурзинки). M . Н.

Сапфо, сы. Сафо.
Сап,  заразная боле знь одноко- 

пытных (лошадей, ослов,  мулов) ,
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могущая переходить il йа челове ка. 
В России в после дния  20 ле т в 
среднем ежегодно уничтожается оис.
10.000 таких лошадей. Причиною бо- 
ле зни— микроорганизм сапная палоч- 
т  (с.и. IV , 499), которую можно найти в 
слизп и гное  ІЗольных животных.  За- 
раза передается через выде ления 
больных животных и через различ- 
ные загрязненны е предметы, чаще все- 
го носовое истечение больной лошади 
загрязняет корм и. воду и таким 
образом попадает здоровой лошади. 
Через здоровую кожу зараза  не про- 
никает,  необходимо хотя бы незна- 
чительное повреждение ея; чаще всего 
заражение происходит через ранки. 
Особенно опасными являю тся лошади 
барытников,  дыган,  извозчиков.  
Продолжительность скрытаго периода 
при С. неодинакова, она зависит от 
силы заразы  и способа заражения. 
Различаю т три формы C.: легочный, 
носовой и  кожный, a  в зависимости 
от продолжительности боле зни — 
острый и хронический. При остром 
темпѳратура быстро повьишается до 
41—42° Ц., появляется дрожь, шерсть 
взъерошена, вид угнетенный, дыха- 
ние ускорено, позыв н а корм исче- 
зает,  видимыя слизисты я оболочки 
окрашены в слегка желтоватый 
цве т.  Д ня через три эти  признаки 
все боле е усиливаются, на оболочке  
носа появляю тся желтоватые узелки; 
которые скоро переходят в язвы . 
П оявляется обильное с дриме сью 
крови слизисто-гнойное носовое исте- 
чѳние. Животное быстро худе ет и 
дней через 10— 20 падает.  Хрони- 
ческий С. чаще всего начинается с 
легких,  a зате м уже поражаетея 
носовая полость, ре же кожа. Общие при- 
знаки состоят главн. образ. в раз- 
стройстве  питания — больное животное 
худе ет,  ш ерсть теряет блеск,  ви- 
димыя слизистыя оболочки сильно 
бле дне ют;  подчелюстныя железы 
длотны, немного увеличены, при на- 
давливании безболе зненны. Общая тем- 
пература то внезапно поднимается до 
40° Ц. и выше, то дадает.  При кож- 
ном C., или лихом,  на разных ме - 
стах те ла появляю тся сначала твер- 
ды я безболе зненныя опухоли, вели- 
чиною от волошскаго до грецкаго

оре ха, за т е м размягчаю тся, вскры- 
ваю тся и превращ аются в характер- 
ны я язвы  с подрытыми краям и и 
саловидным дном.  ІІродолжитель- 
ность течения С. от 2 неде ль до 
7 ле т.  Распознавание боле зни по на- 
ружным дризнакам во многих слу- 
чаях невозможно. Прежде единствен- 
ными отличительными признаками 
считали присутствие я зв  в носу или 
на коже . истечение нз носа, особенно 
из одной половдны, уплотнение под- 
челюстных желез.  Впосле дствии 
стали прибе гать к микроскопическо- 
му изсле дованию слизи из носовой 
полости на присутствие сапных па- 
лочек,  но когда убе дилпоь, что С. 
путем прдвивок можно перенести 
на мелких животных —  морских 
свинок,  кошек,  мышей, то для рас- 
познавания  боле зыи стали пользовать- 
ся прививками подозрительнаго мате- 
риала этим животным.  Другим 
средством распознавания служит 
сапная разводка, или культура. Д ля  
этого каплю подозрительнаго гноя 
или носового истечения  засе вают на 
пластинку варенаго картофеля, через 
3— 5 дней дри темдературе  от 25 
до 37° Ц. на ней вырастаю т колонии 
микробов в виде  капелек све жаго 
меда. В настоящее время для рас- 
познавания  боле зни приме няют мал- 
м ин;  это—продукт жизнеде ятель- 
ности сапных палочек,  не содержа- 
щий в себе  микробов.  Опреде лен- 
ную дозу маллеина (0,5) впрыскивают 
под кожу лошади, пред этим 
предварительно одреде ляю т среднюю 
нормальную температуру. Часов че- 
раз  6 после  прививки начинают 
изме рять температуру и продолжают 
каждыѳ 2 часа. Если лошадь больна, 
то уже через 6—8 чаеов темпера- 
тура начинает ловыш аться, через 
14— 18 часов доетигает наиболь- 
шаго подъема, зате м через 24— 48 
постепенно возвращ ается к норме ; 
на ме сте  впрыскивания  появляется 
отечная опухоль величиною с чайное 
блюдечко. Здоровыя лошади не реаги- 
руют на лрививки маллеина. Повы- 
шение температуры, по меньшей ме ре , 
на 2° Ц. выше ередней нормальной 
принято считать характернойреакцией. 
Кроме  этого, для диагдосцирования
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боле зни приме няю тея и д ругие спо- 
собы, в основу их положены не ко- 
торы я особенности кровяной сыво- 
ротки сапных животных,  это так 
назы в. метод агглютинацт и  метод 
свпзывания ксимплемента—Вассерманов- 
ская реакция. Но оба эти  метода мало 
приме няются. С. неизле ч иш ,  боль- 
н ы я животныя убиваются, поэтому 
боле е важное значение дм е ют ме ры 
предупредительныя. Необходимо осто- 
рожно обращаться с лош адьми, y  ко- 
торых появляется истечение и з  но- 
совой полости и припухание подче- 
люстных ж елез.  Люди должны бе- 
речься, чтобы лош адь не фыркнула 
им в лицо, чтобы слизь нѳ попала 
на руки. Случаи смерти людей от С. 
бывают ежегодно. Г . Г у р т .

Сапе га, Л ев,  виленский воевода, ли- 
товск. канцлер,  род. в 1557 г . в Ост- 
рове , высшее образ. получил в Лейп- 
д и ге . Прекрасно знакомый с де лами 
Моск. государства благодаря участию 
в  диплом. переговорах при царях 
Ѳедоре  и Борисе , С. долго и упорно 
стремился вы звать войну с Москвою 
как ради распространения  в после д- 
ней католичества, так  и  в видах 
распшрения  своего огромнаго состоя- 
ния  обширными поме стьям и в Смо- 
ленской земле , принадлежавшими его 
предкам и утраченными после  захва- 
т а  Смоленска Москвою в 1514 г. Ии 
войне  за  Смоленск он подговари- 
вал  еще Ст. Б ато р ия . Скептическй 
относясь к личности Лж едимитрия  I, 
он помогал однако и  ему и  второму 
самозванцу и много соде йствовал 
оружием и деньгам и в зя т ию Смолен- 
ска поляками в 1611 г. В раг Миха- 
ила Ѳед., он держал наготове  И вана 
Лубу (см.) как оружие смуты для 
Москвы. Участвовал в заклю чении 
Деулинскаго перемирия  1618 г. В 
1625 г. за  защ иту Л итвы  от шведов 
получил должность вел. лит. гетм ана. 
Ум. в Вильне  в 1633 г . Ему при- 
надлвжит издание н а  русском яз .
3-го Литовскаго С татута 1588 г. Л . Р.

Сапе га, Я н- П етр,  усвятский  ста- 
роста, дольско - русский кондотьер 
Смутнаго врем., род. в 1569 г . Двоюр. 
брат Л ьва C., вы двинуты й после д- 
ним для борьбы с Вас. Ш уйским  
(с явнаго согласия  короля Сигдзмун-

да Ш ), С. и зве стен военными д е й - 
ствиями под знаменам и второго Лже- 
димитрия  и  особ. осадой Троице-Серг. 
лавры  в  1609 — 1610 гг. еовме стно 
с Ал. Л исовским  (cut.). Ум. в Мо- 
скве  в 1611 г. Е го  собственноручныя 
„Записки“ х р ан ятся  в  ПІвеции, a  днев- 
ник,  относящ ий ся  к  походу в Моек. 
государство, н ап ечатан  на русск. яз! 
в „Сыне  О течества“ 1858 г. II. р ,

Сапе жанка, см. бергамот.
Сарабанда, исп. танец ,  введен в 

XVI в.; в н ач але  им е л характер 
необузданный и  чувственный; потом 
сде лал ся  боле е спокойным (такт 
в 3/4, в два коле на).

Саравак,  государство  (108.780 кв. 
км. с 500.000 жит.) н а  се в.-зап. бе- 
регу  о. Б орнео, находящ ееся с 1888 г. 
под покровительств. А нглии. Гл. гор. 
C., или К учинг,  н а  p. C.; ок. 20.000 ж.

Сарагосса, провинция  на с. Испании 
(в А рагонии); 17.420 кв. км.; 448.198 ж. 
(в 1910 г.). Ме стность б. ч. равнин- 
ная (долина нижн. течения  р. Эбро), 
на ю.-з. прим ы кает к  Иберийской гор- 
ной системе , на с.-з. к Пиренеям.  
Гл. р е ка  Эбро с црит. Халон,  Уэрва 
и др. Там,  где  орош ение хорошее, 
почва весьм а плодородна.

Сарагосса, C aesarea  A ugusta рим- 
лян ,  главн . гор. испанск. провинции 
С. в А рагонии, н а  р. Эбро; универси- 
тет (с 1474 г .), академ ия  изящных 
искусств,  вы воз вина; 105.788 ж.

Сараево (Serajevo, Bosna Saraj), 
главн. гор. Босиии-Герцоговины, произв. 
кожи, ш ерсти, м етал . изд., ковров;  
51.919 ж.

Сарай, древн. столица Золотой Орды, 
основанная в XIII в. Б аты ем  н а  ле - 
вом берегу р. А хтубы (рукава Волги).
С. находился в  цве тущ ем состоянии 
до середины X IV  в., потом стал кло- 
ниться к упадку. В 1375 г. разгра- 
блен новгородск. ушкуйниками, в  
1395 г. разруш ея Тамерланом,  вновь 
отстроился и в 1480 г. вновь был 
разруш ен воеводою И вана III Ноз- 
древаты м .  О статки С. были уничто- 
жены в 1502 г. М енгли-Гиреем.  Раз- 
валины С. находятся близ г. Царева.

Саракко, Д ж узеппе, итал.полит. де я- 
тель (1821— 1907). В 1851 г. стал  чле- 
ном сардинскаго парлам ента и при- 
надлеж ал там  к  л е вой.В  1862 г. за-
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нял ме ето в мнн. общеетв. работ,  в  
1864 г. в мин. финансов.  В 1865 г. 
стал сенатором.  В кабинетах 
Депретиса (1887— 1889) и Крисгш 
(1893—96) был мин. общ. работ.  Разы г- 
равш аяся в 1900 г. парламентская 
буря ( c m .  XXII, 431/32) выдвинула С. 
как своего успокоителя, но уже в 
1901 г. он пал.

Саранский уе зд,  се в.-вост. уе зд  
Пензенск. губ., граничит с Нижего- 
родской и Симбирской г г . Площадь 
2.947,7 кв. в.

Ю.-воет. часть C. y., нанбол. возвышепная, хол- 
шиста и ле систа,с.-западаая—водцистая, безле сная. 
Орошаѳтся р е ками снстемы Суры, цротекающѳй иио 
ю.-возточ. грашще : нз них гдавиая Ндсар (црит. 
Алатыря). ІИочва чѳриоземная, отчасти иесчаиая. 
Де са заниш ают 1Ь%* Населевие к 1913 г. нсчи- 
слѳяо в 176,1 т. ж. (включая 16,8 т. городского), на 
1 кв. в. 54 сельск. ж . Ио пѳреп. 1897 г. было 148.130 ж., 
в т. чясле  русских „74,09%, мордвы 17.93%, та- 
тар 7.87%• Главное занятие земледиш е . Общая пло- 
щадь зѳмлевладе ния в  1905 г. равдял. 293А67 дес., 
из ннх иаде лья. земель 52% (6,4 д. на 1 двор) . 
Из 37,7% частповладе льч. земель 57.040 д. прннад- 
лежало дворяаам (422,5 д. на 1 владе ние), 13.248 д. 
крестьянам (45,7 д. па 1 влад.), 6.067 д. меицанам 
(157,3 д. па 1 влад.), 8.276 д. купдам (517,3 д. на 
1 влад.), 8.288 д. крестьяпск. обществ. (349,3 д. на 
1 влад.), 17.369 д. крестьянск. тов&рищ. (110.6 д. на 
1 влад.). Государ. н учрежд. прннадл. 10,3%. А . І І - р ,

Саранск,  уе здн. гор. Пензенск. г., 
на pp. Инсаре  и Саранке , 15.281 жит. 
Женск. гимн., реальы. учил. Торговля 
сельскохоз. продуктами и скотом. — 
Основан в XVII в. на Симбирск. 
оборонит. л и н ии ; с 1780 г .—у. г.

Саранча (Pachytylus migratorius L.). 
Взрослая С. характеризуется сле дую- 
щимн признаками: лоб отве сный, ши- 
рокий; глазки лежат на не котором 
разстоянии от края темени; лередне- 
грудь посредине  с перехватом,  сза- 
ди постепенно и слабо расширена, 
вдоль переднеспинки ясно видно одно 
ребро; между ножками грудинка со- 
вершенно гладкая. На надкрыльях 
передняя локтевая жилка, загибаясь 
под острым углом к лучевой жил- 
ке , замыкает вме сте  с нею очень 
узкую ячейку. Общая окраска те ла— 
от се робурой до зеленой (встре ча- 
ются вее  переходы окраеки), верхния 
челюсти при основании темносиния; 
грудной щит часто зеленый, частью 
с темными полосками по краям.  Над- 
крылья или се рыя или темнобурыя, 
бѳдразадних ног се ровато-или зеле- 
новато-желтыя, голенн те х жѳ ног 
гряэновато - желтыя, или красновато- 
желтыя, или красныя. Другой вид С-,

Ш

P. danicus L., име ет срединное про- 
дольное ребро вдоль ииереднеспинки 
сглажешюе; передния ножки с круп- 
ными точками с боле е высоким и 
впереди нриподнятым,  особенно y са- 
мокь, ребром.  Задния бедра на верх- 
нем краю с сильными зубчиками, 
красныя. Цве т те ла различный: зе- 
леный, желтый, бурый, черноватый или 
красиоватый. ІИовидимому, два вида С. 
иминот между собой ряд переход- 
ных форм,  a потому могут быть 
соединены в один вид.  С. появляет- 
ся в не которые годы в огромных 
массах и производит опустошения 
иосе вов на очень болыпих площа- 
дях и притом не сколько ле т еря- 
ду. 'Гакия опустошения С. изве стны с 
самых отдаленных времеигь. В Рос- 
сии первое изве стиѳ о появлении С. от- 
носится к 1008 году.

Ме ста поетояншиго обитаяия  С. в  России вазы - 
ваются гяе зднлищами. Вопрос и ме стах иахожде- 
ния  гпе зднлшц ре шаегся двояко. Одни авторы 
(Линдемап,  Россиков)  указывают,  что „гие зди- 
лищами“ С. в  Россин являѳтся Арало - Балтий- 
ская низмешиоеть. Зде сь С. обитаѳт но иерифе- 
рии современных очертаиий поборежий морей Чер- 
паго, Каспийскаго и Аральсваго и в  области перп- 
ферии древняго очертааия бывшаго водовма, обидаги) 
в с е м трем морям,  с  после дующими зате м фа- 
зами сокращония и обособлеиия его. В первом 
районе  С. водится в низовьях (плавнях)  и дель- 
тах ре к,  впадающнх в  указаняы я совремеа- 
дыя моря. Во второй областн—ви> пнзовьях рвкь, 
впадающих в  системы озѳр,  име ющихся в  
данной области. Ta и другая области ме стооби- 
тания С. характѳризуются главным обрааом раз- 
витием и самышовой растнтбльноети. V. является 
как бы постояыяым элемеитом фауны камышой. 
По иаблюдениям другнх эвтомодогов (Красиль- 
щнк,  Рекало, Скачевский) С. водптся толысо а  
плавнях изве стных ре к;  так,  напр., не т С. и  
плавнях ІІрута и Дые стра, несмотря на их бли- 
зость к Дунайской дельте , которая квшят С. Точ- 
но так же С. является только гистьей в илавияхь 
Дне пра.

Кроие  постояяиых гие здилиид,  перелетпая С. 
встрзчается в  ме стностях,  иногда сравиителыю 
далеко отстоящнх от ея родияы. Эти ме ста зале- 
т а  С. можно разде лить на три области: 1) область, 
куда С. залетает боле е илн ыепе е часто и, раз 
залѳте в,  может оставаться там  в течедие не - 
сколысих ле т (наииряме р,  губернии Астрахаиеисая, 
Босеарабская, Херсонская, Орвнбургская, Твврская 
и друг.); 2) облаети, в  которыя С. попадает ре дко, 
но где  она может размяожаться ие сколько лвт  
(наприме р,  ІЕкатеринославская, Иолтавская, Кур- 
ская, Черииговская, Рязадекая, Тамбовская, Воро- 
нѳжская); 8) области, в  которых были находимы 
отде льныя стайки С. Такия  стайки попададиеь в  
Московской губ., Внтебской, Коетромской, Вятекой, 
Курляндской и друг. Относительно распространения 
С. иэ гне здилищ в  средней Азии име ѳтея мало 
указаний. Есть, наприме р,  данныя о нахождвнии С. 
в  павлодарском уе здд Семипалатныской области. 
Как долго можѳт обитать С. в  ме стах ея за- 
двта из гяе здилищ,  вопрос остается открытым 
В не которых ме етах C., повидимому, можѳг дер- 
ж аться очень долго. Так,  наприме р,  к Екатери- 
нославской губ. по т еч еы т  Дне пра в  ве которьих 
ме стах С. попадается ежегодно. В Червиговской: 
губ. есть указаи ия , что С. не цереводвлаеь таи  съ
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1 8 7 5  n o  1 8 9 3  r . ;  й о д о в й й М  Ш р о д а  Д иШ н м я  и н е ю т с я  
и а  Р я з а п с к о й ,  Т а м б о в с к о й  н  О р л о в с к о й  г у б .  В о з -  
м о ж в о  д о п у с т п т ь ,  ч т о  С .  с р е д н е й  Р о с с и и  И  Ю Ж В О Я  
Р о с с и к  в р е д с т а в л я е т  р а з п ы о  в в д ы ,  н о  д л я  з т о г о  
п о к а  и е т  д о с т а т о ч н ы х  н а у ч н ы х  д а и п ы х ,

С  о т р о я с д а е т с я  в е с в о й  и з  я и ч е к .  В р е м я  о т р о -  
ж д в н и я  з а в н с и т  о т  т и р о т ы  м е с т а о с т и  и  о т  м е -  
т е о р о л о г и ч е с к и х  у с л о в и и и  т о г о  и л и  п н о г о  г о д а .  Н а -  
и б о д е с  р а я п и й .  с р о к  о т р о ж д е н и я  в  э я т о м о л о г и ч ѳ -  
с к о й  ш т е р а т у р  о т м е ч е и — в т о р а я  п о л о в и ш а  ф е в р а -  
и я  ( Э р и в а н с и а я г у б . ) , п а и б о л е в  п о з д и и й — н а ч а л о  и ю л я  
( Ч е р ш и г й в с к а я  г у б . ) .  О б ы ч в о  С .  о т р о ж д а е т с я  п о с л е  
1 0 — 1 4  д п е ии  я с я о и и  т е п л о и и  п о г о д ы  с о  е р о д в е к  д п о в -  
и о й  т е м п е р а т ѵ р о й  1 5 ° — 1 8 *  Ц . — В о  в л а ж и о й  п о ч в е  
о т р о ж д о п и и  С .  в  о б щ е м  я а с т у п а е т  п е с к о л ь к о  
л о з д п в е ,  ч е м  в  п о ч в а х  б о л ъ ©  и л и  м е н е е  с у х и х .

ВЫШѲЧКПЯ ИЗ ЯПЧОК ЛИЧИИКИ 8 —  10 м м . ДЛ1ІНЫ 
б ы в а ю т  и .м и бе л ы я  с  б л е д н ы м п  с е р о в а т о - р ы ж е -  
в а т ы м и  п я и асим и, н л н  не ж п о  т Ь л е с н а г о  д в е т а , или 
с в е тд о п о зо в ы я ; ч е р е з  10 -  30 м иш у т  п а  с о л в ц е  и 
ч е р е з  l — ' - h  ч* в  ^ 1111 л и ч и в к и  т е м н е ю т;  п ер ед- 
и ео п и н к а  тѵмне е г  п о зд н е е в с е г о .  И н о гд а  т е м н ы х  
л и ч иш и и ь  с  бе л о й  п е р е д н е с п и н к о й  м о ж н о  в н д е ть  
п а  2 д е и ь  иио в ы х о д е  н з  я п ц .  Т ѳ м н ы я  и л и  т аб ач - 
п а г о  ц вЪ т а  ли чп н ки  в м е ю т бе л ы я  полосеси, и д у щ ия  
в д о л ь  щ ек  п а з а д  о т  г л а з  к  з а т ы д к у ,  з а т е м 
бн иа л  п о л и ек а  п м Ъ стся  в д о л ь  с ш ш к п ; в д о л ь  брю ш ка 
н д о т  то  с в л а я  п о л о с к а , т о  р я д  т о ч е к .  Н а  б е д р а х  
за д н и х  п и г  и  н а  г о л е н я х  п е р е д н н х  в о г  о чен ь  
ч а е т о  н м е ю тся  т о  бе л о в а т ы я  п е р е в я з к и ,  т о  бе л е в ь -  
кия  п о л о ски . Ч ѳ р е з  1 0 — 14 д н ѳ й  0 . с б р а с ы в а ѳ т  
ш игуру  II п ер о х о д и т  во  2-ой в о з р а с т .  В ъ э т о м ъ в о з -  
р а с т в  о н а  в м е е т  1 2 - 1 8  мм. д л и я ы . О бш дя о к р а с к а  
е я  т о м а а я . Б е л ы я  п о л о с к и  в д о л ь  щ е к  пм е ю тся ; н а  
н е р е д и е с п и н к е  с п р а в а  и  с л е в а  с т а иг о в я т с я  з а м е т- 
и ьимн б а р х а т к с т о - ч о р н ы я  к в а д р а т а ы я  п я т н а  (бар- 
х а т им я  C.). Г о д о в а  иин о г д а  б ы а а с т  ц в е т а  крѳм ,  
в н и г д а  с в в р х у  с  к р а с п о в а т ы м н  п я т н а м и ; кр асн о - 
в а т ы я  п я т и а  им е ю тся  н по  б о кам  брю ш ка.

Ч е р е з  7  — 8  д н е й  С .  и о с л е  л и в ы с и  п е р ѳ х о д и т  
в  3  в о з р а е т .  В  э л о м  в о з р а е л е  о я а  д о с т п г а е т  
в  д л и ш у  о т  2  д о  3 , 5  с а н т . ’,  я в л я ю т с я  з а ч а т к и  
к р ы л ь е в и *  в  в и д е  2  п а р  п е б о л ы з г а х  л д с т о о б р а з -  
ы ы х  д р и д а т к о в  н  с л у х о в о г о  о р г а п а ,  л ѳ ж а щ а г о  
и а  п в р в о м  к о л е ч к е  б р ю ш к а .  О к р а с к а  л и ч и в о к  
й т о г о  д о з р а с т а  о ч е н ь  в а р ь и р у е т .  Л о п а д а ю т с я  о с о б и  с г о л о в о й ,  о к р а ш ѳ н п о й  с в е р х у  и  е  б о к о в  в  
к р а с ы ы й  д в е г ь ,  и  к р а с п ы м и  п я т н а м и и  п о  б о к а м  
г р у д и  и  п а  и и ж п е и и  ч а с т и  б р ю ш к й .  У  д р у г и х  о с о б ѳ й  
с я а ч а д а  о к р а с к а  б ы в а е т  б у р о ж е л т а я  в а  б о к а х  
г п д о в ы ,  п о  б о к а м  с п я н к н  и  з а д н п х  я о г а х .  П о -  
т и м  с т а в о в к т е я  ж е л т о в а т о - к р а с п о й  и л и  с в е т л о - з е -  
л е и о й .  Ч е р и ы я  п я т н а  о с т а ю т с я  т о л ы с о  к о е - г д е  с в е р -  
х у  т е л а  л и ч в п к и .  Т р е т ь я г о  р о д а  о с о б и  б ы в а ю т ъ и л и  
с  и р о о б л а д а н и е м  о р а в ж е в о й  о х р а с к н ,  и л и  к р а с н о й ,  
и л и  з е м л и с т о й ,  и л и  з е л е п о й .  •

Ч е р е з  6—12 д н е й  С .  с б р а с ы в а с т  ш к у р у  и  п е -  
р е х о д и т  в  4 - й в о з р а с т .  Л и ч и н к и  4 - г о  в о з р а с т а  и м е -  
ю т  в  д л и ш у  д о  4  с м .  К р ы л ь я  д о в о л ь п о  б о л ы п и я ,  я с в о  
в ы р а ж е в и ы я .  О к р а с к а  л и ч и п о к  э т о г о  в о з р а с т а  и л и  
о р а н ж е в а я ,  и л и  к р а с н о в а т а я ,  и л н  о е л е н а я ,  и л я  з ѳ м -  
л л с т а я ;  в д о л ь  с п и ш ы  х г я о г д а  и г м е е т с я  б е л а я  и г о л о с к а ,  
о к а й м л е я ы а я  с  к а ж д о й  с т о р о п ы  к р а с в о в а т о й  п о -  
л о с к о й .  Н о г ии к р а с н о в а т ы я ;  к р ы л ь я  т е м я ы я .  Ч е р е з  
1 0  —  1 2  д в о й  G .  и з  4 - г о  в о з р а с т а  п е р е х о д и т  в  
5 - й  в и з р а с т ь .  „ С  э т о г о  в р е м е в я  л и ч к в к и  п е р е м е н я -  
ю т  с в о и  з а ч а т к и  к р ы л ь е н  н а  в а с т о я ид и я  д л и н п ы я  
з в е т л о - з е л е п ы я  к р ы л ь я “ .  ( Р е к а л о ) .

О б р а з  ж н з н и  в ы ш е д ш и х  и з  я и ч е к  л и ч в н о к  
т а к о й :  л и ч н в к н  н а х о д я т с я  в  д е я т е л ь н о м  с о с т о я н и н -  
с  б _7 ч .  у Т р д  д о  5 — 7  ч .  в е ч о р а .  В ѳ ч е р о м  л и ч и п -  
к и  з а б и р а ю т с я  н а  с т е б д в  с о р н ы х  т р а в  и л и  к у л ь -  
т у р н ы х  р а с т е и и й  и  о с т а ю т с я  т а м  в  н е п о д в и ж -  
ы о м  с о с т о я н и и  в  т е ч е и и е  в е ч е р а  и  н о ч н .  Г р у п п ы  
м о л о д о й  С .  н а з ы в а ю т с я  ч а с т о  „ к у л и г а м н “ .  В  г г е р -  
в о м  в о з р а с г е  к у л и г и  о ч е н ь  м а л о  п о д в н ж н ы .  О в е  
п р о в о д я т  ц е л ы е  д н и  п о ч т и  н а  о д н и х  ж т е х  ж е  
ш . с т а х ,  с о в е р ш а я  л ш п ь  н е з н а ч и т е л ь н ы я  п е р е д в и -  
ж е а и я .  Л и ч и н иш 2 - г о  в о з р а с т а  г о р а з д о  б о л е е  п о д в и -  
ж н ы ,  ч е м  л и ч и а к и  1 - г о  в о з р а с т а .  П о  м е р е  п е р е х о д а  
л и ч и н о к  в  3 - й  в о з р а с т  д в я ж е н и е  к у л и г  с т а н о -  
в й т с я  б о л е е  и  б о д е е  и н т е н с и в н ы м ,  и  п е р ѳ м е щ е ж и е  
й х  у в ѳ л и ч и в а е т с я .  В  4 - м  и  5 - м  в о э р а с т а х  д в и ж ѳ -  
а и в  к у л и г  с т а в о в и т с я  е щ ѳ  б о л е е  э ж е р г и ч н ъ ш .  П р и  |

с в о н х  п е р е х о д а х  л п ч д в к к  о ч е н ь  ч а с т о  д е р ж а т с я  
р а з  п р н н я т а г о  п а п р а в л е н и я ,  п р и  ч ѳ м ъ л и ч и н к н  д в ц -  
я с у т с я  н е з а в и с и м о  о т  н а п р а в л е н и я  в е т р а  и  д е и и -  
с г в и я  л у ч е й  с о л н ц а .  Е с л и  и м  в с т р е ч а ю т с я  п р е п я т -  
с т в и я ,  о н е  с т а р а ю т с я  и х  п р е о д о л е т ь .  Ч а с т о  л и ч н и -  
к и  в е р е б н р а ю т е я  ч е р е з  ш и р о к и я  р е и : и ,  в р у д ы  и  т .  п .  
г и р и  ч е м  в ы и о с л и в о с т ь  л в ч и п о к  о ч е н ь  б о л ь ш а я .  
О в е  м о г у т  о с т а в  а т ь с я  а с и в ы м и  в  п р е с и и о ии  в о д ь  
о к о л о  д в у х  д н е й  и  м о г у т  г о л о д а т ь  д о  1 0  д п е й .  
Г І а с м у р и ы е ,  х о л о д в ы е ,  д о ж д л н в ы ѳ  д а п  и н о г д а  в ы -  
з ы в а ю т  г и б е л ь  л и ч и н о к ,  о с о б е в н о  в  п е р в ы х  
д в ^ т и  в о з р а с т а х в .  К р ы л а т ы я  о с о б и  п о я в л я ю т с я  в  
з а в и с н м о с т н  о т  ш и г р о т ы  м е с т н о с т и  и  м е т е о р о л о г и -  
ч е с к и х  у с л о в и й  д а в н а г о  г о д а .  О б ы ч п о  С .  о к р ы -  
л я е т с я  с о  в т о р о й  п о л о в и н ы  и ю п я  д о  к о н ц а  и ю л я .  
В з р о с л а я  С .  д е ^ а е т  п е р е л о т ы .

П е р е л ѳ т ы  в а  ч н в а ю т с я  ч ѳ р в з  н е с к о л ь к о  д н ѳ й  п о  
о к р ы л е н и и  С .  и  п р о д о л ж а ю т с я  д о  и а с т у н л е о и я  с п а -  
р и в а н и я  и  к л а д к и  я п д .  С .  л е т и т  б о л ь ш и м и  т у ч а -  
м н ,  ч а с т о  з а т м ѳ в а ю щ и и ш ‘ с о л иг ѳ ч п м й  с в е т .  В ы с о т а  
э т и х  т у ч  в а д  з е м л е ю  р а з л и ч н а ,  о н а  у в ѳ л и ч и -  
в а е т е я  в  я с н у ю  н  с о л н е ч п у ю  п о г о д у  и  у м е н ы п & е т -  
с я  в  д у р н у ю ;  п е р е л е т ы  с о в е р ш а ю т с я  л и ш ь  в  т е -  
ч е н и е  д н я ,  н а  н о ч ь  а с ѳ  С .  о с т а н а в л и в а е т е я  д л я  о т -  
д ы х а .  Д в и я с е а и в  С .  в с ѳ г д а  с о п р о в у ж д а ѳ т с я  о с о б е н -  
н ы м  в и у м о м .  Ч е м  в ы з ы в а ю т с я  э т и  с т р а н с т в о в а -  
н и я ?  К е п п о н  п а х о д и т ,  ч т о  о д а е  в н е ш к и я  п р и ч и -  
п ы  —  н е д о с т а т о к  в  п п щ е  и  п р и п с и а в и е  с о о г в и т -  
с т в е н в ы х  д л я  п о т о м с т в а  м е с т — н е  в  с о е т о я н и и  
о б ъ я с и и т ь  п ѳ р е л е т о в  в з р о с л о й  С .  І И о  е г о  м н е н и ю ,  
п е р е л е т ы  о б ъ я с н я ю т с я  в р о л с д е в п ы м  y  С .  с т р е м л ѳ -  
и и ѳ м  к  с т р а в с т в о в а а и я м .  Э т о  с т р е м л е н и е  п р о б у -  
ж д а е т с я  в с я к и й  р а з ,  к а к  С .  р а з м н о л с а е т с я  в  
м а с с е .  П е р е л е т ы ,  п о  д а в н ы м  К ѳ п п е н а ,  и а ч и в а ю т с я  
с п е р в а  л и ш ь  н е м в о г и м н  о с о б я м и г ,  п р и м е р у  к о т о р ы х  
с л е д у ю т  о с т а л ь н ы я  и и з  п о д р а ж а н и я  с  н е о д о л и -  
м ы . м  у в л е ч е в и е м .  Т а к о г о  ж е  в з г л я д а  н а  п р и и ч и в у  
п е р е л е т а  д ѳ р я с а т с я  Г е р ш т е к к ѳ р  и  Л п н д ѳ м а и .  И и о  
м н е и и ю  п о с л е д в я г о ,  C . ,  о п у с т о ш ц в  м е с т в о с т ь ,  г д е  
о в а  о т р о д и и л а с ь  в  м а с с е ,  с т а р а е т с я  о т ь и с к а т ь  е е б е  
п и щ у  и  д е л а е т  п е р е л е т ы  с н а ч а л а  н е з н а ч и т е л ы и ы е ,  
з а т е м  п е р ѳ л ѳ т ы  э т н  у в е л и ч и и в а ю т с я ;  в е р о я т н о ,  
б о л ь ш у ю  р о л ь  в  э т и х  п е р е л е т а х  н г р а е т  п а н и -  
ч е с к и й  е т р а х ,  к о т о р ы й  о в л а д е в а е т  C . ,  з а л е т е -  
в ш е й .  в  ч у ж и я  м е с т а ,  о б с т а в о в к а  к о т о р ы х  р е з -  
к о  о т л и ч а о т с я  о т  в о р м а л ь н о й  д л я  э т о г о  н а с е к о м а г о  
о б с т а н о в к и  в  п л а в н я х  р е к  и  о з е р .  І И о д  в л и -  
я я и е м  э т о г о  с т р а х а  С .  п о к и д а е т  в о в ы я  м е с т а  и ,  
с т а р а я с ь  о т ы с к а т ь  з в а к о м ы я ,  р о д н ы я  м е с т а  в  
п л а в н я х ,  л е т и т  д а л ы л е  и  д а л ь ш е ,  п о к а  о к о н ч а -  
т е л ь н о о  с о з р е в а н и е  я н ч е к  и  н а с т у п л ѳ а и в  н ѳ о б х о -  
д и м о с т и  п р и с т р о л т ь  и х  г д е  б ы  т о  в и  б ь г л о  н ѳ  з а -  
с т а в и т  е е  о т к а з а т ь с я  о т  д а л ь п е й ш и х  п е р е л е т о в  
и  п р и с т у п н т ь  х  з а к а п ы в а н и ю  э т и х  я и ч е к .  І И о  
д а н н ы м  Р о с с и к о в а ,  п а р а з и т ы  с у т ь  п е р в е н с т в у ю -  
и д и е  д е я т е л и ,  к о т о р ы ѳ  у а и ч т о л с а ю т  С .  и  с п о с о б -  
с т в у ю т  р а з с е л е п и ю  е я  п о  т е р р и т о р и и  г п е з д и л а щ  
и  с о д е й с т в у ю т  в ы л ѳ т а м  е я  з а  п р е д е л ы  п о с л е д -  
в к х .  В е р и е е ,  п р и ч н в г ы  с т р а в с т в о в а и и я  С .  н у ж н о  
и с к а т ь  в  х о м б в н а д и и  ц е л а г о  р я д а  в н е ш н и х  у с л о -  
в и й .  М а с с о в о е  п о я в л е в и е  С .  в  ж а р к и е  п  с у х и е  г о д ы ,  
н е д о с т а т о к  в  т г а г ц е ,  п а р а з и т ы ,  с н л а  с а м о с о х р а е б -  
и и я  и  у в а с л е д о в а н н ы я  л р и в ы ч к и  к  п е р е л ѳ т а м , —  
в с е  э т о ,  в м е с т е  в з я т о ѳ ,  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  с т р а и -  
с т в о в а н и я  С .  Н а п р а в л е н и е  п е р е л ѳ т а  С .  р а з н ы е  а в т о -  
р ы  у к а з ы в а ю т  н е о д и я а к о в о е .  П о  м в е н и ю  К ѳ п п с н а ,  
п р и  п е р е л е т а х  С .  н е  н м е е т  о п р е д е л о и д ы х  н а -  
п р а в л е н и й  и  л е т и т  к у д а  г л а з а  г л я д я т ,  п о ис а  ы е  
в а т ы к а е т с я  н а  м е с т а ,  о б и л ь н ы я  и и щ ѳ й .  И з  д р у г и х  
у с л о в и й ,  б о л е в  в е р о я т л ы х ,  о с о б е в а о  о б р а щ а ю т и » 
в н и м а ж и ѳ  н а п р а в л ѳ н и е  д у ю щ и х  в е т р о в  и  н а п р а -  
в л е в и е  р е к .  О т в о с и т е л ь я о  в л и я н и я  в е т р о в  н а  в а -  
п р а в л е в и ѳ  С .  м о я с н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  С .  л е т и т  н ѳ  
т о л ы с о  п о  п р е о б л а д а ю щ и м  в е т р а м ,  н о  ч а с т о  и  
у к л о п я в т с я  о т  н н х  п о д  т е м  и л и  д р у г и м  у г л о м .  
П о  с л о в а м  Л и н д е м а в а ,  б о л е е  и л и  м е н е ѳ  с и я я я  п о -  
л о с а  в о д ы  и  б о л е о  я р к а я  и  з ѳ л е н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  
п р и л е г а ю щ в х  к  р е к е  с т е п ѳ й  с л у ж а т  к а к  б ы  
н а и о м и н а п и ѳ м  С .  о  в о д е  и  з е л е н и  м е с т  е я  п р о -  
и с х о ж д е н и я ,  п о э т о м у  о н а  я  д е р ж в т с я  н а п р а в л е н и я  
т е ч е н и я  р е к .

П р в г о т о в л я я с ь  к  с п а р и в а н и ю ,  С .  т е р я е т  с п о -  
с о б н о с т ь  к  д а л ь н и м  м а с с о в ы м  п ѳ р е л е т а м  п а -  
р е с т а е т ь  б о я т ь с я  л ю д ѳ й .  С п а р и в а я и е  н а ч я н а е т с я  с ъ
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восходом солнца. Че м солвце подпимаотся в м ит ч  < 
и стаповнтся тоггле е и теплииии, т£м число парую- 
идиих особей увелнчнваетея. Сиарившаяся самиса. 
uо наблюдепиям Яцентковскаго, найдя ме сто для 
кладки янчек,  вытягивает брюшио иолѵкругом 
и, пощупав землю свонми придатисамп на заднем 
копце  те ла (сегси), пачишаот прндатисом,  как бы 
очишдть зомдго для огиусиания в  землю брюиика. 
Сжимая и раздвнгая придатки брюппса, самиа мед- 
леапо, по иенрерывпо вводит брюшко в зомлю. 
Отложнв яичкн, самка вьшииает копец брюшиа 
иу землн и аакаш.шаот задними ыогамц норису, 
куда отложены якчкн. Чнсдо яичекь, отложеяних в  
одну яорку,варьирует оть 20 до 130 штуигь. Яичиии 
откладываются однн пад другпмигно 4—5 штуил» ш> 
одиш ряд. Снаружи онп облекаютея особой пе шиетои 
све тло-желтоватаго цве та жидкоетыо, выде ляемоии 
еамкой. Зате м жндкость эта тин*рдвет н ил. ц*»ии 
прпстают чаетнцы ночвы. Сверху янчисп иокрыты 
как бы пробисой ииз  высохшеии, ил> в ииде  губки слli
en. Яички C., окружепныя указаишой оболочкоии и 
свабжешиыя npoûuoii, носять название кубытскь. 
Формы этпх кубышек,  ш.щутых и зь зом.ш. очепь 
различаыя; попадаются кубышки п о ч т ии ирямыя сь  
легким изгибом на коицв, дугообразно изогнутыя, 
штопорообразныя с  двумя и апибалш на яоииѵЬ 
и т. д. Иеправидьныя формш кубышек особепио бы- 
вают в  камышах с большим отлилсением 
торфа. IIü вопросу о ме стах кладки яичек С. 
изве стпо, что опа прпстраивает свои яички кая 
в илотных,  так и в  мягких оемлях,  дажс 
иногда в  с-ыиучих и гесках и ночве  бахчеии. В 
уетьях ре к С. кладет яички потш  искдючитель* 
ыо на островах,  т. е. возвышенвых аиеетах ме- 
жду протоками ре кн. В камышах попадаются 
только едишично отложевпыя кубышпи. Пищеии С. 
служат хле бные злаки, кукуруза, просо, камыш 
и друг. растепия. Мене о охотно С. е ст лен,  гре- 
чиху и ковоплю. Нѳ е ст совѳршснпо С. огурцов,  
дьшь, арбузов.  В ле сах оиа ш итается толысо 
листьями мелких кустарников и не трогает 
листья ва  деревьях.  В случаь голода С. стано- 
вится крайве вѳразборчивой в  ншц/В. Личинип С. 
в  пѳрвый день по отрождении большей частью не 
е дят.  Зате м опе  кормятея листьями злаков,  при 
чем,  повиднмому, в  цервыедва возраста оае  явдя* 
ются боле е разборчивыми в пище , че м в после - 
дующиѳ.

С. особенво вредпт в  годы массов&го ея по- 
явления. Маесовое размпожение ея стоит,  повиди- 
мому, в  связи с метеорологнческими условиями и 
в связы с развиитием врагов С. К метеороло- 
гнческим условиям,  способствующим размноже- 
вию C., относятся, нЬсколько ле г повторяюидаяся 
раяняя, ровная теплая весна, засуиплнвоо ле то 
(всле дствие обсыхавия является болыпе мвст для 
кладки яичсчс) , нежаркая осень, отсуиствиѳ зим- 
вих паводков и т. п. Прн загоплении кубытек 
весвой, в  течѳние 3 нѳде ль, яички гибяут.  Воль- 
шую роль в  жизни С. играют паразпты и врагл 
С. Паразиты жуки-нарывннкн ц шпанки кстребля- 
ют С. в стадии яйца. Паразиты двукрылыя (мухи) 
пстребляют личянок взрослых особей. Из птищ  
оеобенную роль в  жизни С. играют рсзовые 
скворцы. Накопец,  ивогда С. гибнет от бакте- 
риальных заболе ваний.

Споеобы борьбы с саранчевыми могут быть 
разде леяы в а  две  болыпия груиипы: 1) механпческие 
и 2) химические. К числу способов перваго рода 
относягся загоа лпчннок С. в  особо устроепныя 
кааавы,сжигапиѳ их особыми аппаратами, увичто- 
жевие личинок волокушами, катками и т. п. Этн 
способы борьбы теперь приме ияють в  России очѳнь 
редко. Химический способ борьбы с  С. заклю- 
чавтся в отравленин мышьяковистыма соѳдинѳния- 
ми корма, служ аидаго пнщѳй С. Из мышьякови- 
стых соединений на первом ме сте  стоит швейн- 
фуртская* зелень.

1) Швѳйяфуртская зелень берѳтся в  таком 
количестве : на 20—25 ведер воды берется зелени 
от 3 до 6 ф. (смотря по возрасту C.), негашеной 
нзвестя от 6 до 12 ф. Известь может быть заме - 
неяа о еисью  цинка (берѳтся по ве су в  4 раза 
йевьше извести). Для дучшаго при.-пшания сосгава

! кт* листьям  кт> вы ш еуказанном у р ас тзо р у  при- 
бавл яю ги. ѴаФ- оеленаго мыла в а  10 вед . в о д ил или 
м алярны й клеии, раствореяны й в  в о д е  цри н агре - 
в а н ии после дней в  количестве , р ав яо м  извѳств.

2) М ышьяковисто-кислыЙ патр  берѳтся в  коли- 
чоетве  3 —4 ф. ыа 25 вед . воды  вме сте  с  с в е ясега- 
шепой извостью —от 6 до 8 ф. на то  ж о количество 
воды. И звесть м ож ет быть заме яеп а  цатокой  (5 ф. 
патоки па 25 вед . воды).

8) М ыш ьяково-кислмй натр (на 8 водер  берет- 
ся 1 —иѴз ф. патра, 2 - 3  ф. гаш еноии л зв естц  и 1%  ф. 
м еласса).

Вышеуилизанпы м ии инсектисиидами опры скиваю тся, 
ири помоиди особо у с гию еииых а иш ар ато в ,  т е  ра- 
етепия, которыя е от C. C., съ е дая  такой  отравлея- 
Hi.tii иорм,  гпбпеть. В послйднеѳ врем я  вводится 
к а иг M’Bpa б<»|)г>бы устройство особых отравлен- 
ны х ириманоис ко4ш а (J. Примаики готовятся  такъ : 
1 пуд ]»жааых олрубей, 16 ф. бВлой патоки  (яиз- 
ил ии сорть), 2 ф. мышьяковисто - ки елаго  н атр а  и 
Va вс*д. водид. Ииолучеяпов влаж ное т е сто разбрасы - 
ваотся no илопиад исам,  заселеянвим С. У казапной 
пордие ии за се вается  ллощ адь в  1 д. С-. е ст  при- 
манин, иредпочитая их лучшѳму еетественному 
кор.му, п скоро после  этого ум ирает.  Стоимость 
материал а  при борьбе  с  С. ш вейнфуртской зелѳяы о 
обходилась на и л о ипддии в  1 д. от 3 до 4 руб. (в  
1913 r.), стоимость м атериал а по борьбе  па 1 д. мышь- 
яковпсто-кисдым н.итром— оть 2 р. 75 к. до 3 р. 26 к., 
расход на 4 дес. при борьбь с  мыш ьякови - ки- 
слы м  натром обходнлся в  1913 г. в  3 р. 75 к. 
Наконец,  м агериалы  и рабочие ирн борьбе  с  при- 
мавкамп в а  1 д. достигалп 2 р. 30 к.

Н. Кулагт.
С ар ан ч евы я , Acridiidae, сем. пря- 

мокрылых насе комых из группы 
прыгающиих,  отличаются от сход- 
ных с и шм кузнечиковых корот- 
кими усиками, вертикально стоящей 
головой, 3 члениками на лапках и 
отсутствием яйцеклада y самок.  
Самцы издают звуки, царапая зад- 
ннми бедрами о края надкрылий. С. 
питаются исключительно растениями 
и, появляясь ишогда огромными мас- 
самн, производят сильныя опусто- 
шения на полях.  К С. принадлежит 
перелетная саранча,щ)усик,  или италь- 
янская саранча и множество мелкихъ
C., носящих название кобылок.  К 
самому распространенному роду, Gom- 
phocerus, принадлежит ряд мелких 
видов,  обитающих на лугах,  напр.,
G. lineatus, длиной от 13 до 18 мм., 
с красными ногамн. Большой вред 
приносит сибирская кобьилка, G. sibi- 
ricus, до 22 мм. длины, буровато-се раго 
цве та с зеленоватым или желтова- 
тым отте нком;  отличительный прп- 
знак— утолщения на усикауь и на 
голени передних ног.  В иные годы 
этот вид губит десятки ты сяч 
десятин посе вов.  Яички отклады- 
ваются в и юле , гл. обр. на межах 
и пустошах,  в виде  небольших 
кубышек.  Сибирская кобылка рае- 
пространена по всей Сибири и отча-
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сти в Пермской гуС., не заходя на 
запад.  Вме сте  с сибир. кобылкой 
встре чается темнокрылая коб., Ste- 
nobothrus m oris, оливковаго цве та 
с дымчатыми крыльями, и точно 
так же приносить огромный вред.  
И з др. южно-европ. и южно-сибир- 
ских видов отме тим красноногую 
кобылку, S tetheophym a flavicosta, до 
25 мм. длины, бурой окраски, пест- 
рую кобьику, S tetheophym a fuscnm  до 
33 мм., мароккскую коб., S tauronotus 
m arrocanus, до 30 мм. длины, красно- 
вато-глинистой окраски с темно-бу- 
рыми пятнами. Все  эти  кобылки не 
образуют таких полчищ,  как пе- 
релетная саранча, ж ивут р азсе янно, 
но нере дко в неисчислимом коли- 
честве  и поэтому в общем едвали  ме- 
не е опаспы, ч е м после дняя. Общих 
ме р  истребления, кроме  глубокой 
пропашки полей осенью, за се вания 
их гречихой, просом и т. п. расте- 
ниями, мене ѳ подвергающимися напа- 
дению кобылок,  мало. Огромное ис- 
треблевие этих вредителей произво- 
дят  птиды и паразиты  C.: личинки 
нарывников,  мух- жужжал,  и з гриб- 
ков—  виды E m pusa и т.п . Итальянская 
сарапча, нли прусик,  Caloptenus italieus, 
распространена в южн. Европе  до 
Сибири, пногда массами появляется 
в степной полосе . П итается дикими 
и  сорными травам и, но такж е истре- 
бляет поее вы  льна, подсолнуха, яро- 
вой пшеницы и т. п. Молодь вылу- 
пляется в апре ле , передвигается мае- 
сами в одном направлении, идет 
довольно быстро, иа не котором раз- 
стоянии друг от друга. Взрослыя 
насе комыя иногда совершают пере- 
леты , но неболыпие. В и юле  y итальян. 
саранчивы растаю т кры лья, иполчищ а 
их двигаю тся гораздо боле е р азсе ян- 
но. Этот вид достигает 30 мм. дли- 
ны, цве т его буро-желтый до красно- 
бураго, надкры лья буры я и с жел- 
тыми пятнами, заднее крыло розовое; 
задния  ödfepa совнутри иголеннкрасны я.

Ж  Нечаев.
Сарапуль, у. г. В ятск. губ. на 

р. Кам-е ; 28.191 ж.; реальн. училищ е, 
женск. гимн., женск. учит. семин.; 
кожев. производство. В первы е упом. 
в 1596 г., уе здн. гор. стал  в 1780 г.

Сарапульский уе зд ,  ю .-вост. у.

В ятск. г., гран и ч и т с Пермск. и 
Уфимск. губ. Площ. 13.108,1 кв. в.

Поверхности. холш истая  или волнистая; аап часть 
болвѳ ровная. ІИо воет. и южн. гравпце  течет Кама- 
из прлтоков ея, орошающих y., наиб. значцт’ 
Сива и Иж,  в  с.-зап. части  Чепца (нрпт. Вягкни 
Почва в  южн. частн—се рые л е сные суглиинси' ѵ 
ю;кп. окраишы встре чается суглинистый чернозом 
в  се в. частн—дериовые суглпвкии, супесн, псскн 
иторф янлкиу зап. края. Ле са  заппмаюг свышѳ 40е/ 
Н аселепие к  1913 г. нсчислѳно в г  516.8 т. ж. (вк июи 
чая 22,2 т. городского); н а  1 кв. в. 37,7 се.ииьск ж 
Пв переп. 1897 г. было 408.058 ж., в  т. ч. велиико- 
руссов 71,27%, вотяков 23% , дале в татары, баил- 
киры, тептяры, черемпсы. Занятие васел. земледг- 
лие, ва с. развнты л е сиые промыслы. Иа всей пло- 
щадп землевладе ния, no  дапным 1905 r., в  1.157.898 
дес. паде льн. землн составляли  fiß.1% (12,7 д. на 
1 двор) ; в  частпой собственности 1,1% , в тои 
числе  1.475 д. прпнадлежало дворянам 1491,7 д. на 
1 владе а ие), 2.256 д. исупцам (225,6 д. на 1 влад ) 
4.091 д. крестьяпам (ио 13,4 д. на 1 влад.) п 2.403 д! 
крестьянск. обществ. (150,2 д. на 1 влад.). Госуи 
дарству II  учрежд. приш адл. 32,8%. Развяты  ку- 
старяые промыслы (саполспый,кожевенний, слѳсар- 
вый и др-J; жѳле зоде лательны ѳ н оружеииные за- 
воды (Ииж евский, Воткинский). А . І1-р.

Сарасате, Пабло (1844— 1908), зна- 
менитый испанекий  скрипач высшаго 
виртуознаго типа, обладавтий столь 
же поразительной  техникой, сколь 
чарую щ ей к расоты  тоном.  Высту- 
пал в концертах уже с 10 ле т,  
зате м окончил парижскую консер- 
ваторию (ученик А лара) и с 15 ле т 
стал снова концертировать, все рас- 
т и р я я  круг своих путеш ествий. Из-  
е зд ял  всю Е вропу, был также в 
Азии и Америке . И зв.такж е скрипичныя 
п ьесы  С. (Испан. танды ). Ю. Э.

Сарасвати (санскр.), в инд. ми- 
ѳологии суп руга Б рам ы , богиня яснаго 
сознания, служ ащ аго основою наукь 
il искусств.

Саратовская губерния расположе- 
на по правому берегу Волги, занимая 
оченьболыпую  площ адь (74.246 кв.вер.) 
весьм а своеобразной формы: она про- 
тянулась вдоль В олги на 500 верст,  
на ш ироте  С аратова оиа име ет 200 
вер. ш ирины, y  Камы ш ина 60 верст,  a 
y  Ц арицы на только 20— 25 версть.

Рельеф С. г . опреде л яется  глав- 
ным образом е я  положением по 
правому берегу В олги и стоком вод 
2/3 губернии н а  юг к  Дону, так что 
вдоль всей  губернии тянется мощный 
Волго-Донской водоразде л,  основной 
гребень П риволж ской возвышенности. 
Кроме  того, н а  р ел ьеф е  сказывается 
не сколько оригинальны х особенно- 
стей этого края . С начала нужно отме - 
тить, что упом януты й водоразде л 
проходит в непосредствепной бли-
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зости к Волге , приближаясь к ней 
иногда до 10 — 15 вер., так  что к 
бассейну Волги относится узкая по- 
лоса, почти лиш енная р е к,  круто 
обрывающаяся к Волге , образуя вы- 
соты праваго ея берега, достигающия 
140— 160 м. над уровнем ре ки; вся 
эта полоса представляет крайне пе- 
ресе ченную ме стность: громадные бал- 
ки и овраги, не длинные, но чрезвы- 
чайно глубокие, напоминающие ме стами 
ущелья, бороздят всю эту  полосу, 
разде ленную таким образом на ряд  
крутых возвышенных гребней. Дру- 
гой особенностью рельефа, в данном 
случае , ю га С. г. является  то обсто- 
ятельство, что, начиная от Саратова, 
уровень Волги опускается ниясе уровня 
моря, что обусловливает появление 
еще боле е р е зкаго рельеф а в при- 
волжской полосе . Остальная поверх- 
ность С. г .п роре зана трем я значитѳль- 
ными, почти прямыми долинами при- 
токов Дона: Хопра, Медве дицы и 
Иловлн. После дняя, наименьш ая из 
них,  принадлежит только самой 
южной части  губернищ между ними 
расположѳны пология  водоразде льны я 
проетранства, пересе ченны я мелкими 
ре чками и балками с се тью глубо- 
ких,  длинных и ве твистых овра- 
гов.  У  все х этих балок и лощин 
обычно наблюдается, что один берег 
круче и выше другого, —  обычно это 
бывают склоны, обращенные на юг 
и на ю го-запад.  Необходимо отме - 
тить, что в то время как овраги и 
балки приволжской полосы име ют 
чрезвычайно ре зкия  очертания  и силь- 
ныя разности  в высотах,  в бассей- 
не  притоков Дона мы заме чаем 
мягкия, округлы я формы рельефа, и 
разность высот незначительна, что 
стоит в  связи с разностью  уров- 
ней Азовскаго и Каспийскаго морей 
и происходящей отсюда разницей в 
силе  разм ы ва водами, стекающими в 
эти бассейны. Наиболыпей высотой, 
достигающей до 320 метров над 
уровнем океана, отличаю тся приволж- 
ския  возвышенности и водоразде л ме- 
жду Хопром и Медве дицей. Наиболе е 
же низким являетск  побережье Волги 
y Царицына и Сарепты, гд е  мы  име ем 
высоту 0 и 10 метр. Разность уров- 
ней Волги и Идовди доходигь до

60 метр. Болы пое влияние о к а зы в а ю т  
на рельеф преобладающия  иороды 
слагающия  склоны ре к и балок;  так  
где  залегает ме л,  —  возвыш аю тся 
круты е бугры и гребни, в песчаны х 
же областях господствуют м ягкие 
пологие скаты.

Геологтеское строение С. г. крайне 
разнообразно: островками выступаю т 
известняиш каменно-угольной системы, 
прикрытые юрскими глинами и песка- 
ми. Эти породы заш имают вытянутую  
полосу в камышинском у е зде  и 
очень сильно изогнутыми линиями за- 
легают в саратов. уе зд е . Такое рас- 
положение этих пород связано, оче- 
видно, с очень древними наруш ениями 
первоначальнаго залегания  пород,  
вызвавпшми неправильное плащеобраз- 
ное налегание наступившаго после  
длиннаго континентальнаго промежут- 
ка юрскаго и нижнеме лового моря; 
осадки этого после дняго боле е широ- 
ко развиты , че м предыдущие, окру- 
жают их боле е или мене е широкой 
полосой и име ют ясно выраженный 
прибрежный характеръ: это пески, пе- 
счанистыя глины с остатками расте- 
ний и прибрежных моллюсков.  Кро- 
ме  двух указанных участков, нижне- 
ме ловыя породы изве стны еще в 
бассейне  р е ки Терешки. Верхнеме ло- 
вое море отложило громадныя толщи 
ме ла, опок и песков,  покрывало по- 
чти всю площадь губернии, за  исклю- 
чением те х ея  частей, которыя обра- 
зованы древними дислокациями и та- 
ким образом возвышались в ы т е  
уровня тогдашняго моря. Особенно хо- 
рошее развитие верхнеме ловы я породы 
име ют y  Вольска и от Саратова 
вниз по Волге , где  име ется масса 
классических разре зов,  послужи- 
вших для работ це лой плеяды  из- 
ве стных геологов.  Третичное море, 
сме нившее верхнеме ловое, залило так- 
же почти всю площадь губернии, отло- 
жйв опоки, пески и песчаники, но 
такжѳ не могло залить Камышин- 
скаго острова, y  берѳгов котораго 
отложились пески с прекрасно со- 
хранившимися листьямн и плодами 
тогдашних подтрогшческих растений 
(гора „Уши“ y  Камышина). В после д- 
ний после третичны й период в  С. г. 
име ли ме стодва первостепенной важ-
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ности события: надвигание великаго 
скандинаво - русекаго ледника, покры- 
вшаго всю западную часть губернии до 
ре ки Медве дицы мощным покровом 
глин с валунами, и образование 
современной долнны Волги, путем 
опускания Заволжья, что сопровожда- 
лось образованием различных раско- 
лов и разломов,  видимых по веему 
побережью Волги и ея притоков ниже 
Саратова. После  этого опускания Ка- 
спийскоѳ море, бывшее тогда значи- 
тельно больше теперетняго, омывало 
берега Волги, образуя высокую терра- 
су и заходя во все  овраги, уже к это- 
му времени сформировавшиеся. Одно- 
временно с этим лощины и балки 
стали заноситься глннистыми масса- 
ми, нивеллируяпрежнийрельеф,  теперь 
же эти разнообразные суглинки снова 
размываются современными оврагаыи 
и ре чками.

Из полежих ископаемых С. г. мо- 
жно указать: бе лый ме л,  разраба- 
тывающийся y Вольска с це лыо при- 
готовления демента, ряд фосфорито- 
вых слоев среди ме ловых пород,  
третичные пеечаники, идущие на при- 
готовление жерновов,  молотильных 
камней, a такжѳ для строительных 
надобностей.

Почвенный покров С. г. относится 
к числу очень благоприятных для 
земледедия; зде сь преобладают из 
зональных почвъ: на се вере  и запа- 
де  чернозем,  содержащий наибольдгее 
количество перегноя на водоразде ле  
Хопра и Мецве дицы, к се веро-восто- 
ку он переходит в чернозем су- 
песчаный. На юге  чернозем заме ня- 
ют бурыя почвы, составляющия 
реход от чернозема к каштановым 
почвам,  которыя и появляютея в 
чистом виде  y Дарицына. Среди ин- 
тразональных дочв можно указать 
пески в кузнецком уе зде , грубыя 
и скелетныя почвы те х облаотей, 
где  близко к поверхности залегают 
ме ловые мергеля и в особенности 
опоки; в камышинском и дарицын- 
ском уе здах,  составляюицих дере- 
ход от стеяной полосы к области яо- 
лупустыни, большую роль играют в 
почвенном покрове  солонды, почвы, 
сильно обогащѳнныя различными со- 
дямв н мало црягодвьи для хле б-

ных культур.  Вдоль Хопра и Men- 
ве дицы широкой полосой тянутся ПоЙ- 
менныя почвы. Этому распреде лению 
почв отве чают и области распдо- 
странения различыых растительныхт, 
формаций. В то время как се вердая 
часть губернии составляет часть ле - 
со-степной полосы с ея островныдш 
ле сами и рощами дуба, клена, осины 
березы, a в кузнецком уе зде  так- 
же и хвойных пород,  к югу коли- 
чбство ле сов,  вообице незначительноѳ 
в губернии (20% всей площади), силь- 
но уменьшается, и в средней полосе  
губернии, степной, ле са тянутся по 
поймам ре к далеко на юг,  заходя 
в овраги, но не выбираяеь уже на во- 
доразде лы; южная часть губернии (ца- 
рицынский уе зд)  совершенно лишена 
ле еной растительности. Се вер гу- 
бернии, там где  сохранилаеь еще ди- 
кая флора, не уничтоженная чело- 
ве ком,  ггокрыт различными расте- 
ниями луговой степи, ковыльной, тогда 
как на юге , где  распаханных участ- 
ков мало, преобладает полынная стѳпь 
ее раго и бураго цве та с многочи- 
сленными очень разнообразными ра- 
стениями - сухолюбами, свойственными 
полупустыне и прилегающим к ней 
сухим степям.

Климауе  С. г. ре зко континенталь- 
ный, что обусловливается дальним 
ея разстоянием от океана и бли- 
зостью к пустынным средне - азиат- 
ским областям,  с преобладанием 
восточнах и юго - восточных ве - 
тров,  a ле том западных;  восточ- 
ные ве тры приносят „мглу“, густой 
горячий туман,  сжигающий расти- 
тельность и причиняющий громад- 
ный вред земледе лию. Для се вера 
губернии самая низкая средняя темпе- 
ратура—в январе  (—13,3°), самая вы- 
сокая—в и юде  (21,7°); для юга—10,5° 
в январе  и 24,2° в и юне ; Волга 
вскрывается y Саратова около 15 апре - 
ля и замерзаѳт около 10 декабря.Что 
каеается влажяости воздуха, то тако- 
вая приходится боле е всего ва зиму 
и на ее вер губернии, тогда как на 
юге  воздух очень сух,  также и 
облачность там наимевыпая. Наиболь- 
шее количество осадков выпадаѳт 
в сердобеком и кузнедком уе здах 
(150—200 мм. лѢтомф и 100—150 мм. зи-

пе-і
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мою), наименыпее же в царицынском 
уе зде (50— 75 мм. ле то.м и 25—50 мм. 
зимою); спе жный покров держнтся 
около 150 дней, и продолжителыюсть 
его залегания умеиыпается по ме ре  
приблшкения к Царицыну.

А. Мазарович.
С т ат иет ико-эконом ичсский а ч ир к ь . Н ассленІв С , г . 

к  1914 г . со с тав л ял о , по оф ициа л ь н ы м ъ с в е д б н иям ,  
3.269.300 д . об . п . В  н ач ал е  60-х гг. в гѵб. бы ло  
всего 1.688.5C0 ж и т ., a no переписи  1897 r .—2.405.800. 
Так. обр. з а  после д н ие п олве ка н ас ел ен ие С. г. почти 
удвоилось, a с  м ом ента всеобщ ей переписи увели- 
чилось на 33% . Т ем п  в о зр а с та н ия н ас ел ен ия н е - 
сколько за м ея л ен  ср авн и тел ьн о , н ап р ., с ь  сосе д- 
ней С ам арской  губ ., но все ж е еш е весьм а интен- 
сивен,  хотя  к о л о н и зад ия наш ей губ. происходила, 
преим ущ ественно, в первую  п оловину  XIX в ., a 
во вторую у в ел и ч е н ие н асрления  базиров-элось почти  
исклю чительно на о д н о м ъ е стес тв ен н о м ъ п р и р о сте . 
Со второй п оловины  XIX  в. наб лю дается  постеленно 
нарастаю щ ая зм п гр а ц ия  ѵ з  губ ., и, по д ан н ьш  
всеобщей п ереп и си , з а  ея п реде лам и  чи слилось  
уже 214.100 ч е л ., р а зсе явш и хся  по низовому П о- 
волжью , Н овороссии, на К убани и в С ибири. З а  
после днее п я т и л е т ие 1909—14 гг . в  Сибирь про- 
сле довало св ы ш е 57.C0Q душ  пересел екц ев  и 
ходоков.

Число городских ж и т . довольи о  зн ачи тел ьн о . 
По пссле д н и м ь  оф ициал ьн ы м  д ан н ы м ,  в  горо- 
дах гр о ж и в ае т  518.000 д., т . е. 15,8%  всего н ас .; 
другия губ. среп н яго  П о во л ж ь я , з а  исклю чением 
Н иж егородской, не обладаю т та к и м  количеством  
горож ан.  К руп н ы х  городских ц ен тр ^в — с на- 
селением св ы ш е 100 т ы с . душ — д в а: С аратов  и 
Ц арииы н (в  С ар а то в е —235 ты с .)  В остал ьн ы х  
уе здны х городах  число ж и т ел ей  кол еб лется  в  
преде лах от 12 до 35 ты с .

Сглъское н ас . располож ено  д овол ьн о  равном е рно  
по те р ри тории губ .; если  исклю чить  ц ари ц ы н ский y ., 
в котором п л о тн о сть  м и н и м ал ьн ая  (20,4 чел . на 
к в .в .) ,  в о ст а л ь н ы х  она варь«руетѵ . очень м ало— 
от 33,6 до 47 ч е л . н а  к в . в .  И з  к р а тк а го  исто- 
рическаго о ч е р к а , поме щ еннаго в  оце ночны х 
сборниках c a p . зе м ств а , мы узн аем ,  что сто  
ле т  назад  р а з л и ч ия  в  насел ен н ости  края  бы ли 
гораздо зн ач и т ел ь н е е, и м ак си м ум *  гглотности— 
в кузнецком  y . —превосходи л  минимум — в  
царицы нском— в  6 р а з .  О бщ ая плотн ость  кр есть - 
янскаго нас . в  1796 г . с с с т а в л я л а  4,7 душ  м уж . 
пола на к в . в •, в  1902 г .—она р ав н я л ас ь  14,4, т .  е. 
за  100 л е т  с*л ьское нас . боле е, че м у тр о и л о сь . 
В начале  X IX  в. в  губ. было всего  1.295 к р * с ть - 
янских п осел ен ий, в  1911 г . —4.693. О тсю па видно, 
что сгущ ения н ас . в  д ер е в н я х ь  не происходило— 
рост ч и сл а  п осел ен ий д аж е  не ск о лько  обгоняет 
увеличение кол и ч еС тва сам их к р е с ть я н ,  но, т е м 
не мене е и в настоящ ее в о ем я  на 1 поселенил в  
сред н ем ъ п р и х о д и тся св ы ш е5 0 0 ж и т .В  С .г .,л еж ащ ей  
б л и ж ек  ц ен тр у  Р о с с ии , засел ен н ой  в ы х о д ц ач и  от  
туда ране е С ам арской , тузем ное инородч ескоен асел е- 
ниеу с п е ло ас си м и л и р о в атьс я  с приш лы м  вел и ко - 
русским,  и ж и тел и  губ . по п лвм ен н о м у  со с тав у  
представляю т однородную  м ассу : 8 3 ,1 %  русских ,  
5,2% —ф инноч, 4 ,6% —ту р е ц к о -тата р ск и х  пл ем ен ;  
не м цы -м енониты  со став л яю т 6 ,9% . Г лавное за - 
нятие сельск о е  х о зя й ст в о —77,5% ; то р го вл ей , ппо- 
м ы ш ленностью , ч астн ой  служ бой  ж и в е т  18,1% ; 
казенной сл уж бой , при ц ерк ви , личн ы м и доходам и 
и п р . сущ ествую т 4,6% .

Землеолад*ьние. В  период ген ерал ьн аго  м еж е- 
в ан ия , в  кон ц е  X V III в ., в  гу б . и з  общ аго ко* 
личества 7 ,6  м и л л . д ес . 4  м и л л . (52% ) с о с тав л я л и  
зем ел ьн у ю со б ств ен н о сть  частн ы х  л и д ,  и з ъ ч и с л а  
служилых и не-служ и лы х д ворян ,  до 2,5 МИЛ*Ь 
дес ., или  35%  общ ей п лощ ади  в  губ ., н аходцдо^ь  
в  п ол ьзов ан ии госуд арствен ны х „вол ьн ы ху*  к р е -  
стьян ,  о с т а л ь н а я  зе м л я  (13%) п р и н ад л еж ал а  ка - 
9W*, уди лам-ь, ц ерк ви  н  пр» учр$задШ ЯМ ,

освободительной  реф орм е  за  бы вш . по:се ш кчьим и  
к в ест ь ян ам «  з а к р е плено 804.600 л е с . Т а к . обр. 
ф актически  п о сл  реф орм ы  к р е с ть я н е  п о герял и  

! оЭ0 т ы с . д ес ., но с т а л и  ю рилическим и в л а з е ль- 
I цам и  о стал ь н ы х  804,6 ты с ., и  к  Ь 0 5  г . п рч ц ен т 
; па д е ль н а ю  з -н ия  в  губ. п однялся до 49,1% . В то- 

р ы м  по р а зм е р ам  в  1905 г .  о к а зал о сь  частн ое  
з -н ие, о х в аты вавш ее 38,7% » т р е т ь и м ь  — к а зен н о е , 
церкви  и  учреж ден ий—12,1%- К ак  видно  и з  эти х  
циф р,  больш их перем е н в ь  р ас п р ед е л е н ии 
эем ли м еж ду тр ем я  гл авн ы м и  к а т е г о р иям и  з -н ия 
не произош ло д аж е  на п р о тяж ен ии ст о л е т ия. Н о 
внугри  част н аиог-к \я . мы н аб лю даем ъ зн ачи тел ьн ую  
перегруппи ровку  по классамт» зе м л е в л а д е л с ц е в .

К  моменту освободительной реф оом ы  вся  ча- 
стн о в лад е л ь ч еск ая  зем ля , п р о стр ан ств о м  3,3 м и л л . 
д ес ., п р и н ад л еж ал а  поме стном у д в о р я н ст в у . 3 г. 
купцам и и ме щ анами чи слилссь  в  э ю  в о ем я  
то л ь ко  16,5 ты с . дес ., y  к р е сть я н  ж е  никакой  
личн сй  зем ельн ой собственности  н е  бы ло. П осл и» 

ф орм ы  в  руках  дворян ещ е ост ав ал о сь
2 .4  м иллион а десяти н ,  из которы х  з* 
сорок л е т  они потеряли  825 т ы с . д е с .,  т .  е. 
боле е тр ети ; в  1897—9 гг. y д яорян  чи слилось  
во вп аде нии 1.603 ты с . дес., в 19C5 г.—1.311 т ы с ., 
в  1909 г .—801 ты с .; до 1910 г. п отерн  двѵ рянска a 
з -н ия бы стро  возрастаю т,  и к ь  э т о к у  врем еииИ 
ѵрсст ьянское, достйгииее 889 т ы с . д ес ., y .se  еы дви- 
гае тся  н а  п ерзы й  п л ан .  З а  1910—14 гг. к и̂ стькч'.« 
приобре таю т то л ь к о  через К р ес ть ян сн ий бан к  
огромную  п лощ адь  в  542,2 ты с . л ес.. C . г . ,  п:- 
вел и чч н е  переш едш ей к  к р е сть ян а м  эа  п ^сл е л- 
нее п яти л е т ие площ ади , я в л яется  первой в Р о  сил. 
П пичи на так о й  исклю чительной по р а зм е пд-и  • 
м обилизаиии—аграрное дви ж ен ие 1905—6 гг , з зста- 
вивш ее многих поме ш иков потор^п и ^ься  с  
продаж ей  своих в л ад е н ий К рест. бан ку . Т а к . обр. 
пл сщ ад ь  к р е сть ян с к аго  з-н ия д о сти гл а  те л ер ь  не 
м ене е, ч е м 1.431,2 ты с. дес. .

О дним  и з  си л ьн е йших стим улов ,  побу* 
ж д ав ш и х  са р ато в ски х  кр есть ян  к  п ок уп ке  
частн о  вл ап е льческой  зем ли , я в л я л а с ь  ссв^боди- 
т е л ь н а я  реф орм а, л и ш ивш ая, ка к  мы виде л к , 
кр есть ян  почти  половнны  т е х зе м ел ь , которы м .и 
они п о л ь зо в ал и сь  до отм е ньт кр е постного пр-ива. 
К акия перем е ны  п роизвела реф зрм а в наде л еи ии 
зем лей  крестьян  — видим  ис с л е дую щ их 
данны х.

П р оц ен т общ ин,  в которых х р ес ть ян е  нме ли 

Л
H e м ене е норм альиаго 

наде ла . . . . . . .  • . . . 50,3 35,0
О т ъ %  до полнаго  наде л а  28,2 17,2
О т %  до %  полнаго  на-

де л а  . . . .    17,0 14,4
М ене е 7 и полнаго наде ла 4,5 33,4

П осл е  освобож дения число обш ин,  в  кото 
ры х б. поме щ ичьи крестьян е име л и  м ене е поло 
зи н ы  полнаго н ад е л а , увел и чи лось  в 8  р а з ь  и 
охвати ло  т р е т ь  в се х обшин.  С редн ее кол кч ество  
наде льной зем ли , приходящ ейся н а д у ш у  м уж сксго  
пола, убавилось  с  4,9 дес. до 2 ,8  дес ., т . е. почти  
на 45%» число к р е сть ян  с наи вы сш им  н ая е лом  
сократи л ось  н а  45% , при чем средн яя  величи на 
н аи вы сш аго  наде л а  пон и зи л ась  с  5,8 дес . до
4.5 дес. Ч исло к р е сть ян  с средним  наде лом—  
ум еньш илось н а  55%, a  чи сло м ал озем ел ьн ы х  ̂  
ув ел и чи лось  в  11,1 р а з .  при чем  р а зм е р душ е 
вого  наде л а  в  э то й  группе  у л а л  с  1,95 дес. д 
1,23 дес ., т .  е . н а  37% . В обш ем,  в  1.015 общ и 
нах ,  закл ю ч ав ш и х  в  себе  около %  с-бщ аго ч и сл  
м уж ского  н ас ел ен ия, разм е рии душ евого  и а д ^ л а  c q  
к р а ти л ся  на 58 ,5% , т .  е. боле е , че м ^  в  два р а з ^  
Д ал ь н е йш ий п рирост к р е сть я н с к аго  н а иел ен ия 
цорлфи реф ормы  п родолж ал  д^й ств о ив а т ь  в^. т о м и* 
ж е н ап равл ен ии , сок ращ ая  зе м ел ьн о е  обезпенение 
не то л ь ко  y б у в щ Ь х  поме щ и чьих ,  но и y го су - 
дарствен н ы х  крестьян-ь. Во в с е х% р а зр я д ах  
кр е сть ян  з а  40 л е т  после  освобож дения прои^^т 
Ш Д И  р Л е д у ид иД ІЯ  STQ M 'fe Q T H Q W Ç R iH ,

тт П ослѣДо Ісо и г . 1861 г_
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И з 1C0 д. мужского пола име ли каж яая:
До 2,5 д . 2 ,5—4,5 д .  С вы ш е 4,5 д

В  1S61 г. . * - 19,0 28,5 52,5
В коице  1890 г. 25,2 44,0 -0,8

Эта все убыстряющаяся убыль земельнаго обез- 
печения, которая ве компенсир0 8 алась соотве т-
ственны м  возрастанием п роизводительности  зем-
ли, заставила крестьянь искать выходов не 
только в ь  покупке , но и в аренде  земли y по- 
ме щиков и казны и во все воэраставшем пере- 
селении в О б и р ь . Оие ночным изсле довашем 
конца 1890 г. зарегисирировано 647тыс. пес. аренды 
чэстновладе льческой земли (включая сюаа и пар 
и прочия угодья). В 1902 г . плошадь поспоа  на 
арендованной земле  равнялась 598,5 тыс. дес.; 
наконец,  е 1911 г . она увеличилась до 699,2 тыс. 
дес. Таким обрззом мы наблюдаем,  что, не- 
смотря на усиленную покупку земель, плошадь 
аренииы также возрастает,  и в обшем в  1911 г. 
весь крестьянский посе в на напе льной, купчей и 
арендлванной земле  достиг 2.586,3 тыс. дес. (в 
т . ч. 273,9 тыс. дес. на купчей и 1.613,2 тыс. дес. 
на наде льной), против 2.429 тыс. дес. в 1902 г., 
увеличившись за  лесятиле тие иа 157 ты с. дес.,или 
на 6.5°/0, каковое увеличение, во всякомь случае , 
далеко отстает от прироста крестьянскаго насе- 
ления за  это время. В 1902 г. в собственной за- 
пашке  владе льцев оставалось всего 314.300 дес., 
в т . ч. y крупных — 299,2 тыс. С те х ь  пор 
площадь частновладе льческих посе вов еше бо- 
л е е сократилась, и по после дним данным 1914 г. 
y  хрестьян посе вы на наде льной земле  равня- 
лись 1.637,7 тыс., на купчей — 544.5 ты с., арендо- 
ванной — 535,3 тьгс., a всего — 2.717,5 тыс. дес.. 
тогда ках y частньгхт» владе льцев— 288,5 тыс. 
Так. обр. y  крестьянь в пользовании находит- 
ся теперь 90% всей зеш иеде льческой террито- 
рии гу*5.

Землеустрайство в ,С- г. так же, как и в 
Самарской, со времени обнаропования указа 9*го 
ноя*Ч>я пошло вперед быстрыми шагами, зате м 
«*ск''лько замеллилось. К 1 мая 1915 г. подали 
эаявления об укре ппечии 141,6 тмс. дворов.  укре - 
пились фактически 98.000 с 7С0 тыс дес.. но 
улостгре рительные акты получили 1.917 дворов,  
тяк  что* количество дворов,  вышелших из 
общины, дохедя до 1C0 тыс., состаЕляет об 
и"аго количества дворов,  которыя к 1912 г- 
числилось ок. 382 тыс.

Ещ еш иреразвилось подлинное землеустройс^во., 
хах единоличное, уак и гр у п тво е : за 1907—14 гг. 
подали заявлений о з-ве  262.800 дв.. утверждено 
землеустроительных рроектов для 98.300 лв. с*ь 
850 100 дес., в том числе  для 45.400 дв, с 
530.5С0 дес. в единолкчное владе ние идля 53.0С0 лв. 
в 317.900 дес. в  обшинное или обществеяное вла- 
ле ние (групповое з-во). Накоиец,  десятки тысяч 
хуторян и струбников поселились на землях 
Крестьянокаго банка, и та к . обр.можио думать, что 
сейчас вьгтлло из обшины и перешло к едино- 
личному з-ву до лоловины все х крестьянских 
хозяйств в губ. Но эти огульные массоеые итоги 
далеко не могут служить показателями факти- 
ческаго осуществления землеустроительной ре- 
формы в том виде , как она была задумана ея 
творцом.  Так.  напр., если судить по земско- 
статистич. данныѵ,  к весне  1915 г. чксло кресть- 
якских хозяйств.  раслоложенных хуторами или 
поселками иа наде дьной земле , равнялось 3.371, 
име вших 4.280 гол. раб. бкота в переводе  на 
лошадь. Безлошадных была третья часть. Осе в- 
ших на купчей земле  оказалось втрое больше—
11.839 дв., при чем количество рабочаго скота—в 
переводе  на лошадь—равнялось 26.800, ппиблиз. 
по 2,5 гол. на хоэяйство, так что, по обезпечен- 
ности скотом,  хуторяне, поселившиеся на кулчей 
земле , вдвое превышали т е х,  хоторые устроились 
на наде лах.

Силъскоt  хозяйопоо, Изме нения в распреде лении 
угодШ в С . г. мы можем просле дить почти за 
стече тнШ промсжуток.

В  к^ниѣ

Н а 100 дес . приходилось:

П аш н и и  Л УГ0В «  ц
ѵ саяьбы  « н о к о с о в  Пе са. у садьоы . (ВЫГ0Н0В)  удобнвй.

ХѴШ  в. 32,8 36,1 13,7 17,4

1860 г . . 70,6 10,9 18,5
1887 г . . 63,3 16,1 10,6 10,0

З а  э то  вр ем я  п л о щ ад ь  паш ни увеличилась отно- 
си тел ьн о  вдвое . П од расп аш к у  уш ли, преиму- 
щ ествен но, це л и н н ы я степ и . В  эпоху генераль- 
н аго  м еж еван ия под паш ней  и огородными куль- 
турам и  иаходилось около 2,5 м илл. дес.; в  1887 г. 
паш ни чи слилось  ок . 4,5 м и лл . дес.; по оце ночному 
и зсл е дованию 1897 — 99 г г .  в 8  уе зд а х  было 
3,8 м и лл . дес. пахотны х зе м е л ь , a  в 2-х— цари- 
цы нском  и кам ы ш инском — паш ня ещ е не отмеже- 
в ал а с ь  от зал еж н о й  степ и  — общих угодий было 
1,3 м илл . дес. П о э ти м  ланны м  все  ж е можно 
устан о в и ть . что  к концу X IX  в. дал ьн е йший рост 
паш ни в  C . г., повидим ом у, приостановился. Что 
к а сается  посе вов,  то  они еш е продолж аю т расти, 
главны м  обр., на юге , где  закан ч и вается  переход 
от залеж ной  си стем ы  к  зерновому трехполью, 
В ь  1887 г . под посе вом  было всего 2.606 ты с. 
дес.; в 1914 r .—3.006 ты с . дес .—прирость  за  27 ле т  
н а 15% . далеко не достаточ н ы й , чтобы покрыть 
потребности насел ен ия, увели чи вш агося за  это 
врем я едва  ли  не в  п о л т о р а  р аза . Р а зв и т Ие трех- 
л ол ьн аго  се вооборота з а  сч ет  залеж и  находится 
в и зв е стном  соотнош ения с плотностью  сельвк. 
нас., как  мож но виде т ь  и з  сл е дующей таблицы:

Н а 100 дес. п ихотноспособиой эем ли приходится 
(в 90*х гг .)

У е  з д ы

П етровский .
С ердобский .
В ол ьский .
С аоатовский 
Х валы н ский.
К узн ец кий. .
К ам ы ш инский 
А ткарский. .
Б ал аш о вский 
Ц арицы нский

П олнаго  п ар а л л ел и зм а  м еж ду плотиостью  насе- 
ления и систем ам и  пол ев од ства , очевидно, не т ,  
т . к. ту т  им е е г ь  в л иян ие степ ен ь  культурности 
насел ен ия (колони сты  кам ы ш инскаго  y.), близость 
городских ры нков (сар а то в ск ий у .) и т . я .; но все 
ж е довольно п равильно , по м е ре  увеличения  насе- 
ления, в озрастает  п л ощ ад ь  паш ни, и уменьш ается 
количество степей  и за л еж ей . П ервоначальное за- 
леж яое хозяйство  н аруш ал ось , преж де всего , вблизи 
селений, где ,- п э  ме р е  р азр а с т а н ия населения , вся 
степь п од в ергал ась  сплош ной распаш ке . Н а осталь- 
ном п ростран стве  хле ба начинаю т за се ваться 
без в сяк а го  порядк а — зем леде лие попадает в 
тупик пестроп ол ья , иэ котораго  один вы ходь— 
к  правильном у тое.хполью, воцаривш ем уся в С. г. 
к концу ст . в о  все х уе эдах ,  кроме  царицын- 
скаго  и  ч асти  кам ы ш и н ск аго . В  кам ы ш инск. у . 
y не мцев- колонистов п ревали рую т мнэгополь- 
ныя систем ы —п рвим ущ ествен но , 4*х и 5-полье.

П о способам обработки  зем ли , так  ж е  ка к  и 
по орудиям всп аш ки , С . г .  д е л и тся  на се эерную 
половину—район соит ой обработки , и южную, где  
уж е давно дом и н и руегь  п л у ж н ая  пахота. В  се - 
верной половиие  обы кновенн о д в а  р а з а  вспахи- 
ваю т зем лю  и дваж ды  или  д аж е  триж ды  боро- 
нуют;  в  рай он е  плуж ной  обработки под рожь 
паш ут один р а з  без после дующей бороновки, 
которая  п роизводится  у ж е  п ри  за д е л ке  се мян,  
так  ч т о  поле п о л у ч а еть  то л ь к о  одну вспаш ку и 
одну бороновку. В  обработке  яровых за  иствк- 
шие годы  ш ироко расп р о стр ан и л о сь  укаты ван ив. 
Удобренив до сих пор ещ е распрострааен о  далеир?

П аш н и  
в  се во- С тепей  и 

зал еж ей .
П лотность 

сел . нас. по
обороте . переп . 1897 г,

96,2 3,2 32,2
95,4 4,6 32,8
95,5 4,5 31,1
95.7 4,3 26,5
95,3 4,7 35,7
92,2 7,8 33,1
90,0 10,0 25,9
85,9 14,1 25,0
81,7 18,3 28,5
55,1 44,9 12,1
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не повсю ду, но прим е нение его  н а  се вере  стало  
уж е обы чны м и постепенно  расп р о стр ан яется  
на юг.

П рим е н ен ие усоверш енствован ны х орудий  бы - 
стро р ас ш и р я е тся . Ж ел е зн ы е  п л у ги  в  к р е сть ян - 
ском х о зя й с т в е  п оявил ись  л и ш ь  в 80-х гг . 
прош л. ст о л . Ч ер ез  15 л е т ь  в ь  ц ари ц ы н ском ь  y ., 
где  до сих пор б езразде л ьн о  го сп одствовал  
м алороссий ский д еревян ны й  п л у гь , воц ари л ся  ж е- 
ле зн ы й . В не которы х в олостях  это го  у . про- 
цент сох с 1886 по 1900 r . ,  сок рати л ся  с  69% 
до 46%; то  ж е  было и в кам ы ш инском .  В ь  про- 
ти воп олож н ость  удобргнию у п отребл ен ие усовер- 
ш енствованн ы х орудий н ач и н а ется  с ь  ю га, что 
находится  в  св язи  с отн осительн ой  м ногозем ель- 
нсстью  ю ж ны х к р есть ян  и расш ирением ими 
зап аш ек  в  конце  XIX  в ., ко гд а  усили лся сбы т 
хле ба з а  п реде лы  губ. Но в се верной половине  
губ. к 19>00 г . прим е ненив ж е л е зных п л у го в  
почти не р азв и в а л о с ь : гл а в н ы я  причины  — обилие 
безлош адны х,  м ал озем ел ье , скудость  сред ств .  
О днако после  1900 г. б л агодаря  д е ятел ь н о сти  
зем ских ск ладов ,  не котором у улучш ению эконо- 
мических усл о в ий, п л уг  н ач и н ает  вы те сн я ть  
coxy на в с е м ь  п ростран ств е  губ. О бщ ее количество  
ж ел е зн ы х  п л угов  y  к р е с т ь я н  з а  врем я с  1900 
по 1911 г . ув ел и чи лось  събЗ.б  ты с . до 163,6 т ы с ., т . е . 
почти в  2,5 р а з а ; при  чем  в се верной половине , 
нап р ., в  б ал аш овск . y . ,  оно п о д н я л о с ь с ъ 64 ш тук 
до 29.000, в вол ьском  — с  1.900 до 11.500, сер- 
добск.—от 700 до 10.800. Н аоборогь , н а  юге  это  
увеличение бы ло м ене е за м е тн о : в кам ы ш инск .-^  
с 23 ты с . до 32 т ы с ., ц ари ц ы н ском —  с 6.400 до 
16.200. Юг уж е р ан е е бы л сильно  н асы щ ен  усо- 
верш енствованн ы м и орудиям и  всп аш ки , и в  XX в. 
се в е р ь  л и ш ь  догонял его  в  это м  отн ош ен ии. 
П риме н ен ие прочих орудий т а к ж е  бы стро р а зв и -  
вается: в  1896 г. м ол оти л ок  y  к р е сть ян  в  гу б . 
было 366, в  1900 г .—2.000, в  1911 г . — 14.044. 
П ока о тн оси тел ьн о  м ало р асп ростран ен ы  y к р е сть -  
ян  се я л к и , которы х в 1911 г. о ка зал о сь  8.600, 
и ж н е й к и — 11.200. М еж ду т е м,  о т ь  уп отребл ен ия 
се ялок  за м е тн о  п о в ы ш ается  у р о ж а й н о с т ь .а ж н е й -  
ки си л ьн о  сберегаю т труд  в  страдную  пору 
уборки .

Р а с п р е д е л ен ие полевы х к у л ь ту р  н а  к р е сть ян - 
ских н ад е л ах  было разл и ч н ы м  в р азн ы х  
район ах  губ . В  се верн ы х  ч а с т я х ,  где  к  концу 
90-х годов  у ж е  вполне  устан о в и л о сь  п р ав и л ь н о е  
тр ех п о л ье , пол ови н а п лош ади  в  э то т  п ер иод 
бы ла з а н я т а  рож ью . К  Д о н у и  к ь В о л г е  п р о ц е н т  
рж и  постеп ен н о  п о н и ж ал ся  — р о ж ь  в ы те сн я л ась  
пш ениц ей . Т а м  где  рж ан ы е п осе вы  доходили до 
м ини м ум а, пш еничны е п од ы м ал и сь  до м ак си м ум а 
и зан и м ал и , н ап рим ., в  хвал ы н ском  и не кото- 
рых вол остях  кам ы ш и н скаго  y ., до трех  четв ер тей  
посе вной п л о щ ад и . Н а  се вере  постоянны м  сп ут- 
ником р ж и  в яровом  к л и н у  я в л я л и с ь  овес и 
просо; н а  юге —подсолнух и , о п я т ь  т а к и , п росо . 
И зм е нен ия  в  пропорции к у л ь ту р  н а  зем л я х ,  
находящ ихся в  п о л ь зо в ан ии к р е сть ян ,  наде л ь - 
ны х,  куп чи х  и  арендованны х,  мы  м ож ем  про- 
сле дить  з а  больш ой  пром еж уток  с 1692 и в п л о ть  
до 1914 г .

H a  100 д е с . б ы  л о.
В  1892 г . В  1902 г. В  1914 г.

П од рож ью  . . . 37,5 35,3 32,0
„ овсом .  . . 14,9 14,1 11,1
„  просом  . . 11,0 9,7 7.7
„ пш ен и ц ей  . 26,4 29,9 36,0
„  яч м ен ем .  . 0,5 1Д 1,3
„ п одсолн ухом ъ  6,0 5,3 6,3
„ ч е ч ев и ц ей  . 0,5 0 ,8  2,2
,  к а р то ф с л е м ъ  ? 1,2 1,4
п  прочим и  х л . 3,2 2 ,6  2 ,0

К ар т и н а  см е ны  к у л ь ту р  о ч ен ь  о тч етл и ва : п ло- 
ш адь р ж и , о в с а , п р о са  си с тем ати ч ески  с ж и м а етс я : 
в ѵ  1892 г . э т и  т р и  к у л ь ту р ы  за н и и а л и  6 3 ,4 % — 
лочти  две  тр е т и  в с е х поси в о в * , в  1914 r .—50,8% . 
Их в ы те сняю т пш ен и ц а, яч м ен ь , к ар то ф ел ь , под- 
с о л н у х ѵ  и  пр ., т ,  е. боле е р ы н о ч н ы я  ку л ьту р ы , про- 
р  орция к о то р ы х *  ц р д я я л ась  с ь  тр е ти  почти  до по-

лови н ы . О чевидно н а  см е не  к у л ь ту р  с к а зы в а е т с я  
в л иян ие р о ста  ден еж ны х отн ош ен ий  в  к р е с т ь я н -  
ском  х о зя й ст в е .

У частн ы х  вл аде л ьц ев  проп орц ия  к у л ь т у р  
нем н оги м ъ отли чается  от  к р е сть ян с к о й : в 1914 г . 
под п ш енкц ей  y  них бы ло 32,7® 0 в се х посе в о в ,  
рож ью —29,7% , овсом — 17,9%, просом — 4,5®/0, под- 
солнухом — 4,3% , ч ечеви ц ей —2,0% , хар то ф ел ем —  
2 ,6%  ячменем  — 1,5% , п роч им и  — 4,2% . К а к  
видно и з соп остав л ен ия  э т о й  проп орц ии с к р е с т ь -  
янской , уровень  частн аго  зем лед е л ь ч еск аго  хо зя й - 
ст в а  не о тл и ч ает ся  особенной и н тен сн вн остью .

У рож айн ость  в С . г . все  ещ е к е  в ы с о к а , во 
всяком  сл у ч ае , ниж е обы чной в  ц сн тр ал ь н о - 
зем леде л ьческом  районе . По д ан н ы м  Гл. У пра- 
в л ен ия зем л еу стр . в 10-ле т ие 1901—10 г г . ур о ж ай  
рж и  р ав н ял ся  40 п уд . с д ес ., п ш ениц ы  — 34 п у д . 
В силу экстен си вн ости  зем лед е л ия , ам п л и ту д а  
колебаний у рож аев  очень в е л и х а : з а  после днее 
десятипе т ие м ини м альн ы й  у р о ж ай  р ж и  р а в н я л с я  
ІЗ п у д ., м аксим альны й—69, п ш ен и ц ы —10 и 66 п у д . 
С редн яя ур о ж ай н о сть  п ад ает ъ : в 1881—90 г г .  д е - 
сяти н а рж и  д ав ал а  44 пуд., в  1891—900 г г .—46 п у д ., 
в 1901—10 гг .— 40 пуд.

Скотоводстео в  C . г., в ы т е сн я е м о е т сп л ош ной  
распаш кой  це линны х степ ей , в  X X  в . пош ло н а  
сокращ ение.

К оличество  гол. с к о т а  в ты с .

■ Л ош адей . Крс^ тра° г '  С в и н ей

1910 г. 
1914 г.

610
631

977
861

2.688
1.745

188
153

Кроме  л о ииг д е й ,  зам е нивш их отч асти  рабочих 
волов и а  юге , в с е  о ст а л ь н ы е  ви ды  ск о та  дал и  
пониж ение. Осооенно си л ько —н а  35% —со к р ати л о сь  
количесгво  овец.  С окращ ение  ското в о д сгв а  в  
наи вы сш ей  степени наблю далось не в  к р е сть ян  
схих,  a  в  частн овладе л ьческих  х о зя й с т в а х ъ ’ 
описанны х три ж ды : в  1894, 1902 и  1910 гг . 3 ?  
8 л е т  — с  1902 по 1910 г .—количество  л о ш а д ей 
в  этих  х озяй ствах  упал о  с 41,6 т ы с . го л - 
до 25,2 т ы с ., крупн, рог. ск о та  — с  80,8 ты с .

: до 43,5 т ы с . ,  овец  — с 604,9 т ы с . до 189,5 т ы с  
И в  настоящ ее врем я ч а стн о вл ад е л ьч еск о е  ско - 
товодство  име ет в губ . ещ е м сньш ее зн аче- 
ние, ч е м полеводство. О б ъ ясн я етс я  тако е  я в -  
л ен ие гл ав н ы м  обр. усиленной  л и к в и д а ц ией 
эконом ий после  аграрнаго д в и ж ен ия  1905 г . Ч то  ж е  
к а сается  крестьян скаго  х о зя й ства , то  н а  уб ы л ь  
ск о та  в  нем ,  хроме  сокращ ен ия л уго в  и п аст- 
бищ ,  обращ аем ы х под р ас п аш к у , и зв е стное 
в л иян ие о к а зы в а ет  и зем леустрой ство : при  пере- 
ходе  н а х у т о р а и  отруба, м ал озем ел ьн ы е лиш аю тся 
зачастую  своей  доли п астб и щ в ы х  у годий в  об- 
щ инны х полях,  и  это  за с т а в л я е т .  их у н и ч то - 
ж а т ь  ч а сть  ск ота , в особенности м елкаго .

П ромы т ленност ъх  а )  ф а б р ч ч н о -за о о д ска я . П о  
ан к ете  м ини ст. торг . и п ром . в  1908 г. чи сл о  и 
сум м а п рои зв о д ств а  ф абр .-завод . п ред п рия т ий , под - 
ве дом ственкы х надзору ф абрич . и н сп екц ии, в ы р а - 
ж ал и с ь  в  сл е д .  цифрахъ:

,  П рел- Р а б о -  С ум к аО бработка приР тШ . чих.

волоки . в е щ . . . .  43 8.628 5.90S
д е р с в а .........................  64 3.190 7.914
м етал л . и  и и н ер ал . 42 6.213 10.956
пищ ев . и в к у с . вещ .

ж и в о тн . п род . . 101 5.726 51.123
к а зе н . ви н . ск лад ы  46 2.249 12.545
проч . (бум аг а,*ле бн. 

п р о м .) ........................  26 1.175 1.091

В  с  е г  о 322 27.181 89.534

О сн о в н а я  гру п п а  п р о и зв о я с т в а  по обороту—об- 
р а б о т к а  пищ евы х в ещ е ств  — г л а в н . обр. м уко- 
и о л в н а я  п р о к . О бщ ее кол и ч ество  м ел ьн и ц  лохо- 
1  ит в гу б . до 2.364, в т . ч . к р у п н ь п  то в ар н ь их—  
141. П ер ер аб аты ва етс я  зе р н а  79,4 м и л л . п уд .; на 
т  о в а р в ы х г —б ІЛ  т п п .  п уд . В се х рабочих  ъ ъ
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мукомольной пром. — 7.767. ВгороЙ no разм е рам 
яв л яется  металлургич. пром ы ш л., которая концен- 
три руется  в Саратове  и приволж ских городах 
и св язан а , в значительной степени, с волж ским  
судоходством.  Т ретья—винокурение, с ь  производ- 
ством  в 7,5 милл. руб. Все х ф абрик,  заводов 
и пром . за в е д ., крупных и м елки хь, было в 1906г. 
8.408 лри  51 ты с. рабочих,

б) ихѵсторная прпм . подверглась специальному 
обсле дованию по 6 уе зд . В этих уе здах занято 
п ром . ок. 14.400 раб. Кроме  обычных деревенских 
пром ы словь—хузнечнаго, бонаарнаго, плотничьяго 
и т ,  д ,—специфические ме стные промы слы  распо- 
лагаю тся обычно гне зяам и  в отде л ь н ы х ь  воло- 
стях  илн даж е селениях.  Т ак .  в балаш овском  
у-де  ая зан ие рыболовных се тей  распространено 
в  с. Ж у р ав к з , где  благодаря близости р. Х опра 
возниклотребование на особую рыболовную  сн асть— 
«вентель", присггособленную д л я  ловли  ры бы  в 
мелких проточных водах;  s  с. Б акл уш ах  того 
ж е у . сущ ествует произволство „торбищ ъ4* — ши- 
роких,  сш иты хь из грубаго холста полостей, 
употребляемых для упаковкн  зернового хле ба при 
отправке  его гужом в  те л е га х ь  или санях.  В 
сердобскомь у . главны м  за н я т ием ж ен скаго  на- 
селения дер. Алексе евки  трескинской вол, явл яется  
прядение козьяго пуха для  головны х п латков ,  
тр о м ы с е л  занесен и з  П ензенской губ. и упро- 
чился после  неурэж айнаго 1891 г.). В  хвалы н - 
ском у . кустарны м пром. занято  около 15% в се х 
хозяйств.  Б ольш ая половина их (58%) получает 
о ть  промыслов ме сячны й заработок мене еЮ руб., 
от 10 до 50 руб. зарабаты ваю т 36% . Средняя 
норма ме сячнаго заработка отхожих ремеслен- 
ников— 9,1 руб. на рабочаго; кустари  древоде лы— 
5Д p ., остальны е кустари  — 6 р .  27 к . Главны е 
промы слы  в  у-де  — по обработке  дерева: лопа- 
точны й, корзиночный, экипаж н ы й, колесны й и т . д. 
В с . Богородском широкобуеракской вол. 
схонцентрирован корзиночный промысел.  В  4 
селах 326 хозяйств занимаю тся рогож но-куле- 
вы м  пром. Рогож ники работаю гь главны м 
образом на хозяев.  Р аб о гая  сде льно , э к с п л /а -  
ти руя, насколиько возм ож яо, д е тский и ж ен ский 
трул,  рогожники растяги ваю т рабочий д ен ь  до 
17—18 часов,  работаю т по ночам,  чтобы добыть 
самы я необходимыя средства для сущ ествования. 
„Н е проработаеш ь всю ночь, остакеш ься без 
хле ба“ ,—говорягь кустари . В аткарском  у-де  
кустарны м пром. занято  4.513 хозяй ствь  и  6.587 
рабочих.  Главне йшие пром ы слы —пуховязальны й, 
се точны й, сапож ный, плотничны й, кузнечны й . В  
медве дицкой волости не мцы -  колонисты  зан яты  
производством сарпинок.  Ц ентром  этого 
и зстари  изве стнаго пром ы сла явл яется  камы ш ин- 
ский у .  Р аб о та  ткачей лроизводится н а  хозяев  
сде льно , с каж даго вы работаннаго  арш и н а по 
2—3 коп ., в зависимости о ть  ш ирины  сарпинки , 
цве т а  и выработки изде л ий . В еличина колебания 
заработка н а  1 хозяйство зави си т от ч и сл а ра- 
ботающих ткацкихь  станков  в  хозяйстве ; в  хо- 
зя й ствахъсъодн и м  стан ко м ъ ч и сты й  ме сяч н ы й за - 
работок— огъ4до  8  ру б ., с двум я—от 8 до 15 руб. 
В вольском y., так  ж е, к а к ь  и в хзалы нском ,  
кустарны е пром. довольно разви ты : °/0 к о е сть яя . хо- 
эяй ствь , заняты х зти м  пром ., дости гаеть  13,5, a  
мужчин— работниковь—8,5. Н а перэом  п л а н е  сто- 
я т ь  древоде льны епром . (34^%  в се х кустарей), за- 
т е м— изготовляю щ ие п редм еты 'одеж ды  и обрабат. 
кож у (21^% ), м еталлы (6%) и т . д .  Ме сячны й зар а- 
боток колеблется от 2  р . 7 0 к.(рогож н ики) до 18 р . 
(плотники). И з древоде льных пром ы слов на 
первом плане  стоить  изготовление саней . В г . 
В ольске  производится гн утая  тал овая  м ебель; 
промысел занесен сюда латы ш ам и , пересели- 
вш имися и з Симбирской губ. Теггерь э т о т  про- 
мысвл в упадке .

Торговля, м ранспорт .  В кутренняя торговл я , по 
м инистерск.изсле дованию, в 1900 г . опреде л я л а с ь  в 

Z м илл* РУ6 *» гл авн ы е виды  е я — п и тей н ая  
i S v  милл0» прод. звм лед . (23 м илл.), сме ш ан н ая 
(20Д милл.), мануА актура (18,7 м илл .). В ы в о зятс я  
из губ. гл ав н . обр. хл е б в зерне  и м ука ; пе- 
р^ве с вы воза  над ваозом  в  1907—10 г г .  рав -

нялся , в  ср едн ем ,  41,2 м ил л . пуд . по ж ел  доо 
В одой  в  1908 г . бы ло отп р а в л ен о  8,5 м илл * пѵп 
Главн. с т а н ц ии о т п р а в л ен ия— С ар атов,  Б алаш оч 
С ердобскъ: пр истани  —  С а р а т о в ,  Ц арицы н К а’ 
мышин,  С а р еп т а . С . г . л уч ш е д р угих поаолж - 
ских о б о р уд ован а  ж е л .-д о р . складам и, им е я их 
61, вме сти м остью  6,1 м илл. п у д . Н о вообщ е скла 
дочны х пом е ш ений е щ е  д а л ек о  недостаточно  
С купленны й на л иниях ж е л . д о р о г  хл е б отпра- 
вляется  п р еи м у щ ест в ен н о  в  порты  для  вы воза  
з а  гр ан ииу и частью  со х р а н я ет ся  на ме с т е  скупки 
для пер еп р о да ж и  на м ельниц ы ; скупленны й ж е по 
волж ским  пр и стан я м  о т п р а в л я ет ся  водой за  пре* 
д е лы р ай она, в  Н и ж н ий-Н овгор од ,  Р ы бин ск 
А стр ахан ь и пол утн ы е в о л ж с к ие  гор ода. Отпраека’ 
хле ба в о д о й , по сч о ей  д еш е в и зн е  и уд обствам  
сч и тается  сам ой  л у ч ш ей . В о д н ы х  путей  в  губ — 
288 верст, и зь  них с у д о х о л н ы х ь  всего  96; ж е л е зно- 
дорож ны х— 1.408(17,8 в ер ст  на 1.000 кв. в .);щ осей- 
ных и м ощ ены х— 143 вер ст ы , грун товы х— 1.932 в 
Грунтовы я д ор оги  удобны  лиш ь зи м ой , a в осталь- 
ное время год а  песк и  и гр я зь  затр удня ю т дви 
ж е н ие по ним.  Л .  О гаповСКІй.

Саратовский уе з д  находится в 
восточн. части Саратовсх. г., по прав. 
сторону Водги; граничит с Самарск! 
губ. Площ. 7.018,2 кв. в.

П овѳрхпость холм нстая, сшгьцо изре завн ая , на 
юге  переходит в  стеиш. О рош ается мелкими при- 
токами Волги, протвкаю щ еии по воет. граш щ е  ѵ. 
ц притоками М едве дищ ы  (К аралы ш  па ю.-з. и др \ 
tiepymeft вачало на с. y ., но протекаю щ еии впе  его! 
Преоблад. почва черпозе.мная. Л е с а  за в ю иают 22“/  
Н аселепиѳ к 1918 г. и сш о л ео о  в  456,9 т. ж. (вкли£ 
чая 210,1 т. городского), п а  1 кв . в. 35,2 сельск.' ж 
По переи. 1897 г. было 332,860 ж . Преоблад. ведико- 
руесы  (86,16% ), м алороссов  было 2,9S%, не нцев 
6,66% ,ы ордвы 2,68% .Главн.запятие земледе лие;разви- 
то огородвичество, садоводство. Общая плоицадь зѳ- 
м левладе ния  в  1905 г. р ав я . 638.360 д .,п з них ва- 
де льн, зѳмѳль 3 7 %  (7,5 д. п а  1 двор) . В частной, 
собствепности было 45 ,6% , в  тоы янсле  142,686 д, 
пришадлеж&ло дворянам  (676,3 д. н а  1 владе ние)’ 
32.547 д. крестьяпам  (n o  72,6 д. н а  1 влад.), 46.680 д.’ 
крестьянск. обществ. (606,2 д. н а  1 влад.), 48.277 д 
дрестьянск. товарпщ . (352,4 д . н а  1 влад.), 13.987 £ 
купцам (349,7 д. на 1 влад .) н  5.6С6 д. ме щапам 
(80,9 д. н а  1 влад.). Г о с ударству  и  учрежд. врннадл. 
17,4% . Из куот. промы слов р азви ты  кож евенны ии, 
сапожньш. А. П-р.

Саратов,  губернск. город и при- 
стань на правом,  возвышевном.  бе- 
регу Волги, против слободы Пояров- 
ской; самый большой и благоустроен- 
вый город в нижнем Поволжье . 
285.500 жит. (в 1913 г.; иио перел. 
1897 г,— 137.109, в  1867 г.—93.218, в 
1850 г.—53.396). Университет (откр.
2 дек. 1909 г.; лока име ет только 
медицинский фак.; см. униеерситеты, 
прилож.), 2мужек. гимназ., 2 реальн. 
и комерч. уч., женский институт,
4 лсенск. гимназ., духовн. семинария, 
Радищевекий музей (картинная галле- 
рея, богатая коллекция  стариняых 
изде лий и  монет,  библиотека). В 
1913 г. в С. выходило 12 газет и 
18 журналов.  Троицкий еобор,  постро- 
енный в 1697 г. в  ггамять избаЬле- 
ния  С. от чумы, старинная Казанекая
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церковь и Крѳстовоздвиженский жен- 
ский монастырь. С. —  крупный торго- 
вый и  промышленный центр.  Значи- 
тельная торговля хле бом (ежегодно 
боле е 10 милл. пуд.), солью, рыбой 
и шерстью. Около 100 фабрично-завод. 
предяр. с 6 тыс. рабоч. (мукомольное, 
маслобойное, механическ., воскобе - 
лильное и табачное производство) и 
годовым производств. на сумму 25 
милл. рубл.

С. возник в конде  XVI в. на 
ме сте  татарскаго поеелка и до конца 
XVII в. был расположен на ле вом 
берегу Волги. В начале  XVII в. не - 
сколыю р а з  подвергался разграбле- 
нию казаками, во времена Стеньки 
Разина был почти совершенно раз- 
граблен,  в 1708 г . подвергся напа- 
дению донских казаков,  возставш их 
под предводительством Булавина в 
1774 г.. С. был захвачен П угачевым 
вме сте  с другими поволжскими го- 
родами. Торгово-промышленное зна- 
чение С. стал приобре тать лишь во 
второй половине  XV III в. Принадле- 
жал в разное врем я то к Казан- 
ской губ., то к Астраханской; в 
1780 г . назначен главным городом 
Саратовскаго наме стничества, a  в 
1797 г.— губернским городом.

Саратога (Saratoga Springs), курорт 
в се в.-ам. шт. Нью-Иорк,  на р. Гуд- 
сон,  12,693 ж.; иодист. и желе зист. 
источн. Побе д а  америк. инсург. над  
англ. 17 окт. 1777 г.

Сарафов,  Борис,  болгарск. и ма- 
кедонск. политич. де ятел ь  (1872-1907). 
В 1899 г. стаи и  во главе  македон- 
скаго революционнаго движения  и ор- 
ганизовал македонский комитет,  ста- 
вивший д е лью путем заговоров и 
возстаний добиться освобождения  Ма- 
кедонии из- под власти Турции. Поль- 
зовался огромным влиянием среди 
макѳдонцев и был убит в 1907 г. 
приверженцем одного и з своих про- 
тивников,  Санданскаго.

Сарацины, в древности название 
жителей се в.-зап. Аравии и  Синайск. 
полуострова, y  христианеких средне- 
ве ковых писателей наименование ара- 
бов,  потом мусульман и вообще 
вее х „неве рны хъ“, против кото- 
рых предпринимались крестовые по- 
ходы.

Сарваш,  поселение в венгерск. 
комитате  Бекеш ;  25.879 жит.

Сарган,  рыбы из семейства Ве- 
lonidae, из рода В еиопе; обе  челю сти 
сильно вы тянуты  в  длину, образуя 
как бы клюв;  на челю стях зубы; 
спинной плавник назади, п одъ ан аль- 
ным;  те ло удлиненное, чеш уя очень 
мелкая, легко спадающая, почти зе- 
ленаго цве та. В преде лах России 
два вида: 1) В . Ъеиопе (или В . vulgaris), 
водится y берегов Европы, в Б ал - 
тийском море , в Ботническом и 
Финском зал., доходит до Крон- 
штадта (зде сь наз. Зуй-ръюа), окраска 
зеленая, длина до 600— 700 мм., пи- 
тается рыбой и рачками, 2) B . acus, 
в Средиземном и Черном морях;  
носит назв. саргт,  морской бекас,  
морсхая гцука. У Севаетополя мечет 
икру в апре ле  и мае . В большом 
количестве  встре чаю тся осенью и 
зимой. Л . Верг.

Саргассово иноре, см. Атлантте- 
ский океан,  IV, 229/30; cp. XV, 389.

Саргон (Шаррукин;  722— 705 гг. 
до P. X.) и саргониды, c m .  IV, 125/29.

Сарданапал,  по сказанию, сооб- 
щенному Ктезием,  30-й и после дний 
царь Ассирии, вошѳдший в пословицу 
благодаря своей изне женнооти и люб- 
ви к роскоши и наелаждениям.  Когда 
в 883 г. мидийск. сатрад Арбак 
осадил Ниневию, ,С. ежег себя на 
костре  со своими женами и сокро- 
вищами. По свиде тельству ассирий- 
ских памятников,  падение Ниневии 
пронзошло только в 607 г. до Р . X., 
при царе  Син- Ш ар- Ишкуне , кото- 
рый, подобно легендарному C., пред- 
почел добровольно сжечь себя, чтобы 
не достаться живым в руки оса- 
ждавших Ниневию мидян;  имя жѳ С. 
можно считать видоизме нением имѳни 
Ашшурбанипала, который был по- 
сле дним из могуществѳнных царей 
Ассирии. Gm. IV, 130/33.

Сардарбулагская равнина, см. 
Арарат.

Сардели, см. атоус.  "
Сарджент (Sargent), Джон Син- 

джер,  американский живописец,  р. в 
1856 г. во Флоренции, рос в бога- 
той обстановке  в й т а л ии, заверш ил 
худож. образ. y  Дю рана в  Париже . 
Дав в фреске  „Догмат искупления “



(в бостонск. библиотеке ) угловато-суро- 
вы я византийския  формы, С. в карти- 
нах и нортрехах полон жизни и са- 

остоятельно разрабаты вает основы 
ранцузскаго импрессионизма. Его 

картины , изображающия лсизнь вене- 
цианских закоулков,  пляску н пе ние 
в ночных иритонах испанских 
ды ган, —просты, естественны. Сиенки 
г з  де тскаго мира напнсаны с ори- 
иинальной наивной правдивостыо и 
большим вкусом.  Но особенно С. 
блестящ  в портретах дам аристо- 
иф атическаго круга, отд авти хся  культу 
срасоты, в изысканно сде ланных 
к огромным вкусом костюмах.  
Он не углубляется в психологиче- 
ский анализ,  но мастерски передает 
изысканную красоту лица, рук,  ко- 
стюма. См. Зиеупей, „The W ork of S. S .“ 
(1903); В у д ,  „C“ (1910). H . T.

Сардиния, остров н а Средиземн. 
море , леж аиц. под 38° 52' —  41° 16' 
с. ш. и 8° 1 '—9° 4 9 'в .  д. Наиб. длина 
С. 217 км., наиб. шир. 143 км. Вся 
новерхн. около 24.000 кв. км. С. 
принадлеж. Италии и находится в  
185 км. от итальянск. полуостр. 
Б ер ега  С. мало изре заны, и  поэтому 
зде сь почти не т ь  хорош. бухт.  Нан- 
бол. значит. заливами явл. Асинара 
на се в., Доргали на в., К альяри и 
П альмас на ю. и  Ористано на з. По- 
верхн. С. б. ч. гориста. Наиб. высок. 
горы подшшаются в центре  о. (Джен- 
нардженту, 1.900 м.). Р е ками С. небо- 
гата, и только одна Тирео, или Фиумэ 
д’Ористано заслуж ивает этого назва- 
ния. Прибрежн. низмен. ме стн. С. по- 
крыты лагунами и  болотами, испаре- 
ния  которых де лают климат С. не- 
здоровымъ: малярия  сильно раепро- 
странена по всему побережыо н в  
долинах.  Нездоровый климат С. спо- 
собствует тому, что С. населена 
сравнительно ре дко; всего жит. зде сь 
насчит. около 800.000 чел.; средн. 
плотноеть населения  33 чел. на кв. 
км., тогда как в  И талии средн. 
плотн. насел. 120 чел. на кв. км. 
Коренное население С. составляю т 
сарды, име ющие много общаго с испан- 
цами, с котор. они долгое время бы- 
лй соединены политически. Я зы к  
сардов всего боле е подходит к 
язы ку римлян,  но в не к. обл. со-
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хранилось влиян ие испанск. язы ка. С. 
богата историч. пам ятн ., из котор. 
наиб. зам е ч. так  назы в. нураги—род 
башен,  построенн. и з  грубыхъкаменн. 
глыб;  число таких доистор. „ну- 
рагъ“ в  С. превы ш ает 4.000. Расти- 
тельность G. походит н а  раетительн. 
друг. остр. Сред. м. В С. на горах 
растут соснов. и дуб. л е са; в нижн. 
долин. в изобплии встре чаю тся ка- 
штаны, о л и в е о в ы я , оре хов., миндальн. 
и апельсин. деревья . Ж ители С. за- 
нимаюгся зем леле лием,  скотовод- 
ством и рыбн. ловлей  (анчоусы и 
„сардинки“); довольно развито горное 
де ло: в С. добывают свинец,  динк,  
ееребро, желе зо и кам. уголь. Ц ентр 
горн. пром.— г. И гл езиас.  Обрабат. 
пром. развита слабо. Торговля С. так- 
же незначительна; главн . предм. вы- 
воза: свинец,  цинк,  жел. руда, еоль, 
кожии, вино, оливк. м асло, екот,  ле с;  
главн. предм. ввоза: сахар,  ткани, 
металл. изд. Наиболе е знач . торгов. и 
портов. городами С. являю тся: К алья- 
ри, Сассари, К апофигари, Порто-Тор- 
рес,  Терранова, К арлофортэ, Мадда- 
лена и Тортоли. В К альяри  и Порто- 
Торрес соверш. регу л яр н . рейсы па- 
роходы и з  Генуи, Ливорно, Н еаполя 
и Палермо. В адм инистр. отношении 
С. р азд е л яется  н а две  провинции: 
К альяри и  Сассари. Н . Лебедев.

Сардинское королевство, см. ІІье- 
монт.

Сардины (консервирование их;  ыор- 
фологию С. см. сельди).

Д овольно давно  п ри м е н я е т с я  за го т о в к а  С . в 
соАсно-прессоеанном ви д е . Ч и щ е н а я  С . пересла* 
и вается  не м ене е 65%  сол и  и с о л и т с я  ме сяц а 1—2 
и до 4; п р осол ен н ая  р ы б а  у к л а д ы в а е т с я  в  боченки 
лучеобразны м и ряд ам и , х в о сто м  к ц ен тру , слой 
за  слоем,  з а т е ы п р ес су ет ся  д ер е в ян н ы м ь  кру- 
гом  помощ ью  п р ес са , бо ч к а  д о к л а д ы в ает ся  ры бой, 
вновь  н аг н е т а е т с я  и за к у п о р и в а е т с я ; та к о й  хон - 
се р въ ^хран и тся  без п ор ч и  2—3 года . С. нат ураль - 
н ы я  (S a rd in e s  au  n a tu re l)  г о т о в я т с я  после  отде ле- 
ния гол овы , подсолк и  и о б те к ан ия  р азсо л а ; ры бу 
п од суш и в аю ть  в с у ш и л к е  и  ст ер и л и зу ю т в 
ж естян к ах  п ри  105° ц .  Н аи б о л е е распространены  
С е ь  м а слиь (S a rd in e s  à  l ’h u ile ) ; п рои зводство  и хь  
н ачалось  во Ф ран ц ии около 1840 г* и о соб ен н оразви - 
л ось  в 60-х годах  X IX  в .К о г д а  в  1880—1886гг. 
уловы  C. y  берегов  Ф ран ц ии  си л ь н о  уп ал и , и в  
т о  ж е  в р ем я  м асс а  ры б ы  п о я в и л а с ь  y берегов 
П ортугал ии, не которы е  ф р а н ц у з с к ие  заво д ч и ки  пере- 
несли свои  за во д ы  ту д а . О д н ако  с  1887 г . уловы  
и зм е н и л и сь  в  п о л ь зу  Ф ран ц ии. Н ы н е  р а б о т а е т ь  в 
ней не мене е 150 к о н сер в н ы х  з а в е д е н ий, разбросан- 
ны х по в сем у  берегу, по со се д с т в у  с  ме стам и  лова; 
они сосредоточ ны  гл . обр . в J le  С абль-д’О лонь, 
С ен- Ж и л л ь , Н у ар м у ть ер ,  l ’î l e  d’Y eu, К р у ази к ,  
Б ат ц ,  л а  Т у р о а й л ь , Л е р а , П и р иа к ,  Б ел л ь -И л ь , 
К виберон,  З т е л ь ,  П ор- Л ю и, Г а в р ,  К ор н евел ь , 
Л арм ор ,  Д е д а н ь , К он к арн о  Ш е  T udy , л е  Гю иль
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поникс— еари-даге . 846
винек,  Сен- Гуеноль, П внм арш ,  Одиерн,  Д уар- 
нене. Н а этих  за зед ен иях име ется  около 500 ра- 
бочих,  13.500 работниц и 1.! 00—2.0С0 ж естяни ков  
паяльш иков.  В  среднем они готовят в год 
20 м илл. кило консерв,  в  которы е входит по 
ве су 42 /0 ры бы, 30% м асл а и  28% ж ести с  при- 
поем;  н а  1 кило идет 4 коробки, и потому еж е- 
годное производство сч и тается  в  80 милл. коро- 
бок.  Р ы ь а  возмож но скоре е после  улова чи сти тся , 
с у д ал ен ием головы  и внутренностей, слабо под- 
сали вается  в  разсоле , содерж ащ ем  20—25%  соли, 
ополаскивается , обсуш ивается в ситах на ве тру  
или в суш ильнях при 37—40° Ц . в течен ие 
%  часа, з а т е м в корзинах опускается  на 
1—3 м ин. в фритюр- оливковое или арахидное 
(зем ляны х оре хов)  масло при тем пературе  
около 180°. Корзины  подниадають, даю т маслу 
стечь, ры бу  уклад ы еаю т в  прям оугольны я ж е- 
стянки , зал и ваю т маслом,  запаиваю т снаруж и и 
стерилизую т в  ваннах при 100°. В И сп ан ии и 
П ортугалии С. не подж ариваю тся в м асле . a  ва- 
рятся  паром  в ав ток л ав е , что деш евле и  тре- 
бует мене е ручной работы , но продукт получает- 
ся иного, худш аго вкуса, хотя  его такж е  лотом  
за л и ва ю гь  маслом  и стерилизую т.  Ч асть  ж нра 
C ., и че м оне  ж ирне е, т е м больш е, переходит 
в  масло кон серва, в  среднем  около 30% , и со- 
общ ает ему особый вкус.  З а л и в к а  м аслом  и 
зап аи в ан ие ведутся  так ,  чтобы  в  ж естянках  не 
оставал ся  воздух;  позтом у  содерж имое ж естян к и  
лри встряхи ван ии не долж но б ол таться  и перели- 
в аться . Хорош о стерилизованная т а к  ры ба держ ит- 
ся  без и зм е нвния  1—3 года; зсл и  ж е  стер и л и зац ия 
бы ла плоха, то  я в л яется  бомбаж — донья коробки 
де лаю тся и з вогнуты х или  плоских,  как  долж но 
бы ть y  хорош аго кон серва, вы п уклы м и под да* 
влением разви ваем ы х консервом  газов ;  такой  
консерв очень опасен,  ибо в  нем  содерж атся  
ядовиты е продукты  гниения —птом аины  (вы де лен- 
ный Гриф ф ит°м  сардинин) . П о откры тии ж естян- 
ки С . долж ны  име т ь  хорош ие ц в е т ь  и зап ах  (не- 
обходимо поню хать), м асло долж но бы ть совер- 
шенно све тл ое , т а к  ж е как  и ж естянка и звн утри , 
Н ел ьзя  уп отребл ять  сардины , если  зам е те н  селе- 
дочный зап ах  три м ети лам ина и се роводорода, 
если масло м утно, обладает щ елочной р еакц ией и 
содерж ит тем н ы я или черн ы я части цы , a  полуда 
ж ести в н утри  ж ест ян к и  р а з ъ е дена.

Я . Нититинский.
Сардоникс,  см. агат.
Сардонический си е х ,  сме х ь  со- 

провождаемый значительн. искажения- 
ми лица, упоминается уже y Гомера 
(Одисеея, XX, 302), название произо- 
шло от какой-то травы, растущей на
о-ве  Сардинии (у Вергилия  Sardoa 
herba), употребление которой, по изве - 
стию древних,  вызывало конвульсив- 
ныя искривления  в лице , похожия  на 
улыбку, горький, де ланный сме х.

Сарду (öardou), Викторьен,  франц. 
драматург (1831— 1908), автор мно- 
гочисленных пьес,  главными до- 
стоинствами которых являю тся сце- 
ничнооть и  чисто театральны е эффек- 
ты; начал в духе  Скриба—пьесами, 
построѳнными на еложной интриге  
(лучшая „Pattes de m ouche“, 1861, поло- 
жившая основание его славе ), и  кар- 
тинами нравов (второй империи): 
„Nos in tim es“, 61, „Les Ganoches“, 62, 
„Les Vieux G arçons“, 65, „Nos bons

Villageois“, 66, (лучшая „La famille Be- 
noîton“, 65); потом перешел к боде е 
серьезяому жаиру, в стиле  млад- 
шаго Дюма („Fernande“, 70, „D ora“, 77, 
„Odette“, 80, „Fedora“, 82, из русекой 
жизни, „Georgette“, 85). H a вне шних 
эффектах покоятся и его историче- 
ския пьесы („Theodora“, 84, для Сары 
Вернар,  „Therm idor“, „Мадам Сан 
Ж енъ“, 94). He оставляя без вни- 
мания ни одного вида драмы, С. пи- 
сал и полит. комедии („Rabagas“, 72, 
сатира на Гамбетту, и др.). Многия 
из его пьес переведены па русск. я з . 
(„L es 'gens nerveux“, 63, „Les diables 
noires11, 68. „Patrie“, 69. „Daniel Ro- 
chat“, 80, „Divorçons“, 80, „La Tosca“, 
87 И др.) и ставились на сцене  и y 
нас.  См. Rebell. „V. S ,“. B. Фр.

Сарды (Sardes), знаменит. столица 
древней Л иид ииг, резиденция Креза и, 
поздне е, персидских и селевкидск. 
сатрапов,  по берегам золотоносной 
ре ки Пактола; окончательно разру- 
шена Тпмуром в XIV в.

Сарепта, не мецк. колония  Сара- 
товск. г., царидынск. y., близ р. Вол- 
ги; 1,779 ж., занимающихся главн. об- 
раз. разведением и прпготовлением 
горчицы и табаку и пронзводством 
саршинки. С. основана в 1765 г. 
братьями Ввангелическаго обиц. (герн- 
гутерамп) и пользовалась прежде боль- 
шими привилегиями; cm .  XXIV, 528.

Саржа (фр. Serge), шелковыя, полу- 
шелковыя, шерстяныя н иныя сме - 
шанныя ткани кипернаго переплете- 
ния, характеризующагося косыми (диа- 
гоналыиыми) линиямн. Ш ерстяныя С. 
служат в боле е легких сортах 
для подкладок,  но име ются и плот- 
ныя из гребенной пряжи, a также 
сукнообразныя, получаемыя ворсова- 
пием il стрижкою. Наиболе е изве стна 
Serge de Berry, из очень гладкой, 
добротной гребенной пряжи. Вме ето 
прежних многочисленных сортов 
шерстяной С. ныне  выде лывается 
много иных киперных тканей: ме- 
рииос,  орлеанс,  наполитен,  тибет 
и пр. Ш елковая С. идет гл. обр, на 
подкладку; она отличается от дру- 
гих киперных товаров те м,  что 
не аппретируется. Я . Н .

Сари-даг.  гора в вост. части 
Главн. Кавказск. хребта, в  Дагеста*
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не , подь 41°52' с. ш. и 64°2С' в. д.; 
12.008 фут. выс.

Сарисса, длшиная (сначала 16 ф., 
потом 14) пика воинов македонской 
фаланги (см.).

Сария, важный торговый гор. в 
государстве  Сокото (Судан) , обл. C., 
или Софо, наприт. Нигера; ок. 40.000 ж.

Сарказм (греч.), язвителы иая на- 
сме шка.

Саркода, саркодныя, см. корненожки.
Сарколемма, at. XX, 244/45.
Саркоина (греч., мясная опухоль), 

истинная опухоль, принадлелсащая к  
группе  соединительнотканных ново- 
образований. С. развиваю тся н з соеди- 
н иит ѳ л ь н о й  ткани и характеризую тся 
обилием соединительнотканных кле - 
ток,  раепололиенных в петлях 
волокнистой се ти. В виду того, что 
нормальная соединительная ткань в 
первых стадиях своего развития со- 
стоит почти исключителыю из кле - 
ток,  которыя -только впосле дствии 
превращаются в волокна, мы в праве  
сказать, что незре лая, развивагощаяся 
соединительная ткань мож етъсчитать- 
ся прототипом характера строения 
C., почему часто и говорят,  что С. 
построены по типу эмбриональной сое- 
динительной ткани. По форме  кле ток 
и по не которым иным особенностям 
различаю т круглокле точныя, верете- 
нообразнокле точныя, гигантокле точ- 
ныя, полнморфнокле точныя и др. С. 
По ме сту своего развития  С. де л ятея  
на кожныя, костныя, ж елезиетыя и  т. д. 
ІИо внтинему виду С. представляю т 
из себя различной величины и фор- 
мы мягкия  опухоли, похожия  на р а зр е - 
зе  на мясо рыбы, откуда происходит 
и само название С.

Отяосящияся сюда новообразования 
отличаютея злокачественностью, вы ра- 
жающеюся в инфильтрирующем окру- 
жающия  ткани и разруш ающ ем их 
росте , в способности давать рециди- 
вы, г . е. возвраты итосле  операции, и 
в наклонности образовывать м етаста- 
зы, но все-таки в емысле  злокачествен- 
ности отде льныя формы С. предста- 
вляют болыпое разнообразие. Вначале  
С. часто бывают боле ѳ или мѳне е 
ре зко отграничены и даже заключены 
в обособленную сумку. Когда же эта  
после дн яя проросла или иекусственно |

разрѵшена, то медленный до того вре- 
мени рост опухоли прш ш мает весь- 
ма бурное течение. Ч е м богаче С 
кле точными элементами и че м бе д- 
не ѳ оне  волокнистою соединительно- 
тканной стромою, т е м оне  мягче 
те м быстре е р астут и те м боле е 
оне  злокачествѳнны. Саркоматозные 
м етасгазы  идут обыкновенно по кро- 
веносному пути, всле дствие чего при 
C., смотря по ме ету разви тия, первые 
м етастазы  наблюдаются в легких 
или в печени. П ричины возникнове- 
ния С. пока неизве стяы . В этиологии 
их большую роль играю т,  повиди- 
мому, травмы, особенно в виде  одно- 
кратных механических инсультов,  
но во всяком случае  н а  травмы эти 
никоим образом н ел ьзя  смотре ть 
как на производящую причину, а мож- 
но считать их лиш ь побочным,  
способствующим фактором.  Р аз 
образовавшись, C., как и все  истин- 
ныя опухоли, растет  на счет своих 
собственных элементов,  а  не путем 
трансформации соее дних,  сходных 
элементов.  С. появляю тся иногда сра- 
зу во множественном чи сле . Всякаго 
рода регрѳссивные метаморфозы—рас- 
пад,  образование полостей благодаря 
размягчению, язвенны е прорывы и 
проч.— нере дки при C., особенно при 
быстро растущ их.  Влия н ие С. на весь 
организм н евы раж ается  в характер- 
нойдля не которы хъраков форме  кахе- 
ксии, но при бысро растущ их новообра- 
зованиях  часто наблюдаются прогрес- 
еирующия анемии. С. поражают людей 
всех возрастов.  Б о л е ѳ ре дкия в  
самом молодом возрасте , оне  пред- 
ставляют максимальную частоту в 
возрасте  около 30 л е т,  а  в  старости 
становятся опять боле е р е дкими. Час- 
тота их появления  колеблется в 
зависимости от пораженнаго органа 
и от типа опухоли. В общем,  хотя 
С. и характеризую тся появлениеми в 
боле ѳ раннем возрасте , ч е м раки, 
но из этого отнюдь н ел ь зя  заключить, 
что фне  свойственны исключительно 
де тскому или молодому возрасту. Л е - 
чение C., как и  ле чение других зло- 
качественных опухолей, должно пока 
заклю чаться в  возможно раннем и 
широком оперативном удалении ново- 
образования. Ср. опухоли. А . Чичкит.
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Саркока пигментная, см. мелано- 
саркома.

Саркоплазма, a t .  XX, 244/45.
Sarcoptidae, c m . XXIV, 310.
Саркофаг (греческ.), каменный 

гроб.  Самые древние С.— египетские, 
сде ланные из известковаго каыши, p ii- 
ace из базальтаи ли  мрамора, обыкно- 
венно украшенпые внуирии и сиаруаш 
иероглифамп н изображениямиг, относи- 
вшимися к культу. В Греции С.— 
входят в употрсбление только в 
александрийский иериод — камениые, 
первопачально большие мраморные, 
сундукообразпые, болыпею чистью 
архитектонически-расчлененпые, име - 
ющие фор.му храма с крышкою в в ии- 
де  кровлп н с монументальным 
рельефом по сте нкам Ооков.  Рим- 
ские С. меньше и боле е богато укра- 
шены. 0  С .въдревне-христиан.искусстве  
ся. XIX, 76, прилож., 1 н репродукции 
XIX, 83/84, 87/88.

Сарк,  один и и з  Норманнских 
о-вов,  располояс. к вост. от Гернси; 
ок. 5 кв. км.; 504 жит.

Сарматы, см. скиѳы и сарматы.
Сармия, Серем (Szerem), венгерск. 

комитат в Хорватии-Славонип. 0.810 
кв. км.; 366.660 ж. (преишущ. сербы).

Сарны, ме ет. Киевек. губ. липоведк. 
y., 3220 ac.; винокурн., мукомольн. 
произв.. С. раныпе назыв. Охрамовым.

Саронический залив,  древнее на- 
звание Эгинскаго залива, c m . XVI, 511.

Сарос,  см. лунное затмение.
Сарпа, р. в Астрах. губ. c m . IV, 169.
Сарпедон,  по Гомеру сын Зевеса 

и Лаодамеи, дарствовавш ий в Л нкии, 
во время троянской войны он был 
в чиеле  храбре йших героев- союз- 
ников П риама; был убитьПатроклом.

Сарпи (Sarpi), Паоло (1552—1623), 
венецианский патриот,  13 ле т  от 
роду поступил в орден сервитов 
(отпрыск августинцев)  и посвятил 
себя изучению богословия; 18 ле т  
защищал в Мантуе  300 богослов- 
ских тезисов и сде лан придвор- 
ным герцогским богоеловом.  До 
1606 года провел жизнь в коман- 
дировках и в ревностных заня- 
тиях в родном монастыре . Он 
занимался математикой (комментарии 
на Виету), философией (утерянный 
трактат его предвосхищал,  повиди-

мому, Локка), анатомией, астрономией. 
Ри.му не нравились этп занятия, свя- 
занныя с постоянной перепиской с 
„еретиками“ (Галилей, Бэкон,  Гар- 
вей, не мцы), и его два р аза  обошли 
с назначением на епиокопскую ка- 
ѳедру. Когда при Павле  V  разрази - 
лась борьба меясду папской курией 
h  В енецией по вопросу о вме ш атель- 
стве  республшш в  церковныя де ла, 
u Р ди  нотребовал полнаго подчи- 
нения, С. вме шалея в борьбу. Он 
был сде лан каноннстом и бого- 
словом республики н руководил 
пдейным отпором Риму, когда Па- 
вел объявил территорию Венедии 
под интердиктом.  Республика осы- 
пала его почестямн, a  враги  не раз 
устраивали покушения  на его асизнь 
(однажды С. был серьезно ранен) . 
После дние годы я ш з н ии он де лил 
между государетвенными де лами и 
литературнымп занятиями в родном 
монастыре . И з его многочисленных 
богословскнх il исторических тру- 
дов самый крупный— превосходная 
„История  Тридентскаию Собора“ (1619), 
напнсанная, разуме ется, в строго 
оппозиционном духе .

С. был глубоко враждебен пап- 
ству, но в  его отнотениях к Риму 
опреде ляющим элементом был нѳ 
богословско-догматический, a  полити- 
ческий. Он мечтал об основании 
еамостоятелыиой Венецианской церкви, 
не подчиненной Тридентским поста- 
новлениям.  Он страстно любил свою 
родину u боролся против папства 
больше из- за  того, чтобы оберечь 
полиую государственную свободу рес- 
публнки. Он требовал широкой ре- 
лигиозной терпимости н допущения  
свободнаго отправления  реформатских 
культов на территории Венеции. Но 
в душе  он был,  ве роятно, болыпе 
католиком,  че м протестантом;  во 
всяком елучае , ни к одному оппо- 
зиционному ве роучению С. не прим- 
кнул.  Горячий венецианский патрио- 
тизм направлял в нем все, и 
недаром после дния его слова на 
смертном одре  относились к Вѳне- 
ц ии: „Esto perpé tua“, „да живет ве ч- 
но!“. См. о С. В аиап (Венеция, 1887) и 
Pascolato (Милан,  1893). А. Дж . 

Сарпинка, пестрыя хлопчатобумаж-
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н ы я ткани, которы я изготовдялиеь 
первоначально куетарям и Саратовской 
губ. и з  кустарной же краш еной пря- 
жи, т. е. тканым узором;  за т е м 
переш ли к фабричной пряж е . Нын 
это де ло особенно развито в камы- 
шинском y., при чем кустари рабо- 
таю т большею частью  через раз- 
даточны я конторы. Я . Н.

Сарра, по библейскому преданию, же- 
на патриарха Авраама.

Саррацениевыя, см. насе комоядныя 
растения.

Саррьен,  Ж ан Мари Ф ердинанд,  
франд. ыолитич. де ятел ь  (1840— 1915), 
адвокат.  В 1876 г. избран в парла- 
мент,  где  занял  ме сто средп ради- 
калов,  примыкая к уме ренному 
крылу этой партии. С 1885 по 1898 гг. 
был неоднократно министр. почт и 
телеграфов,  внутр. де л и ю стиции 
в различных кабинетах.  В 1906 г. 
немного боле е полугода был пер- 
вым министром с портфелем мин. 
юстидии. В этом кабинете , который 
изве стен своиш  пресле дованием 
стачечнаго рабочаго движения, зам е т- 
ной роли не играл,  фактически сту- 
шевавшись пред членом своего же 
кабинета Клемансо, котор. и зам е - 
нил его, когда 0 . выш ел оеенью 
1906 г. в отставку. С. пользовался 
уважением в кругах радикалов и 
уме ренных республиканцев,  но он 
не был выдающимся политдч. де я- 
телем с опреде ленной программой.

Сарсапарелль, Smilax, род из 
сем. лилейных,  ве чно-зелены е ку- 
старники, ре дко низкие полукусхар- 
ники, с деревянистыми, ползучими, 
часто очень длш ш ыми, колючими ве т- 
вями, очередньш н листьям и, часто 
с усиками; цве ты  мелкие, зеленые, 
собраны кистью или щитком;  плоды
I— 3-се мянные. Видов очень много 
(около 200). В Е вроигЬ только один 
видъ: S. aspera, с зазубренны ми ко- 
жистыми листьям и и маленькими, бе - 
лыми, пахучими две тами, взб и рается  
по деревьям  н а вы соту 15 м. Л е кар- 
ственный R adix  Sarsaparillae доста- 
вляется  не которыми американск. ви- 
дами (ве роятно, S. O fficinalis я  S. т е -  
dica), живущими по берегам ре к и 
болотам.  И з а з иатских видов бо- 
ле ѳ важен S. China, и з восточной

А зии и Японии. Т орговы е еорта C.: 
гоядурасовый, каракасовы й, манзил- 
ловый (гор. M anzilla в Мексике ), вера- 
круцкий, тампиковый (г. Tampico) в 
Мексике ). Важне йш ее значение име ет 
в корнях глю козид паригш н.  ГІри- 
везеныые в Е вропу в 1545 г . испан- 
цами, коряи  С. скоро получили гром- 
кую изв'Встность как  средство дро- 
тив сифилиса. У потребл. также при 
золотухе , ревм атязм е  и т. д. M. Н.

Сарсе (Sarcey), Ф рансиск,  франц. 
театральны й  критик (1829—1891), в 
1859 г. прдбы ль в П ариж ,  писал 
в „Opinion N atio n a le“ статьи  no по- 
литическим и ли тературны м  вопро- 
сам,  потом сде л а л с я  театральны м  
критиком (в „T em ps“), пользова- 
вш имея огромной популярноетью  (дя- 
дюшка Сарсе). В  отличие от сво- 
их предш ественников (Ж. Ж анена, 
Т. Готье и С. В иктора) он говорил в 
своихь рец ен зиях  только о иьесе , о 
публиисе  и сцене  (Q uand vous pariez 
th éâ tre , parlez  th é â tre ) . В своей кри- 
тике  С. руководился весьм а неглубо- 
ким тезисомъ: „п ь еса  хороша, если 
возбуж даеть лю бопытство, a  любопыт- 
ство она возбудит,  если осыована на 
хорошо построенной интригВ “ (точкой 
отиравления  служ или ем у пьесы  Скри- 
ба). Больпю й ию клонникь Comedie 
française, С. посвятил  ей  свои луч- 
шия  статьи . П риверж енеп классидиз-, 
ма, оы вы етупал  одинаково и про- 
тив натуралистов,  и против нор- 
вежцев,  и  против русских драма- 
тургов.  С татьи  его собраны в 7 то- 
мах (еели бы все напечатать, что 
он написал,  вы ш ло бы 80 томов,  
по словам его з я т я  А. Бряссона). 
Е го „Q uaran te  a n s  de th é â tre “ лредста- 
вляю т драгод е нне йший материал 
для истории ф ранц . т е атр а  и для зна- 
комства со вкусам и парижской публи- 
ки второй  половИНЬІ х их  в. Оставил 
такж е м ем уары , в т> ч _ H istoire du 
siege de P a r is « (1871, pyc. пер.) и 
ром. „É tien n e  M o re t“ (1876). Б . Фр.

Сарта ( S a r tr e ) ,  p. во Ф ранции, сли- 
вается бли з А нж ера с Майенной, 
образуя р . М эн,  приток Луары, 
285 км. дл. (судоход. н а  134 км.).

Сартана, торгов. м е ст. в мариу- 
польск. у . Е катеринославск. губ., основ. 
греческ. колонистами. Ок. 6.500 ж.
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Сарто, Андреа дель, собственно 
Андреа д ’Аиьоло, получивший прозва- 
ние дель С. („портной“), по ремеслу 
своего отца, итальянский живописец 
(1489— 1531), был отдан к живописцу 
Пиеро дель Козимо. Д альне йшеѳ его 

•. развитие совершалось под влиянием 
Фра Бартоломео, Леонардо да Винчи и 
Микель Анджело. От каждаго из на- 
званных художников С. взял  харак- 
терное. От Козимо он воспринял 
поэзию пейзажа, оть Бартоломео — 
симметрическое пирамидальное по- 
строение грушгь, от Леонардо— мяг- 

. кое стушеванное письмо и, может 
быть, своеобразную улыбку, от Ми- 
кель Анджелд—тяжельия  драпировки. 
Н о. все это С. удачно претворил в 
собственный стиль, по которому его 
можно узн ать  среди различных ху- 
дожников.  С 1509 по 1514 г. С. пи- 
сал фрески во дворе  церкви св. Ан- 
нунциаты  во Флоренции. Он спокойно 
и живо разсказьивает в них о жиз- 
ни св. Филишиа Беницци, о Рождестве  
Богородицы и поклонении царей. С 

■ 1515 по 1526 г. С. трудился над 
циклом фрееок из жизни Пред- 
течи, показывающих высшую сте- 
пень его мастерства. Зде сь еще луч- 
ше композиция  и рисунок,  еще боле е 
жизненности, характерности, це льно- 
сти композиции, гармонии и красоты 
фигур,  зде сь шире и свободне е пись- 
мо. В станковых картинах этого 
времени: „Благове щение“, „Мадонна 
с гарпиям и“, „Св. Семейство“, много 
настроения, мягкости и  не жности 
колорита. М ягкость и ' чувствитель- 
ность видна в ре дких портретах 
С. Но во всем,  что выходило и з 
под кисти C., преждѳ всего виден 
превосходный мастер краски. Он 
владе ет удивительною способностью 
ощущать тона, сливать краски, де - 
лать не жные переходы, окутывать 
всѳ дымкой и показывать красоту 
игры све тоте ни. Радостныя, благо- 
ухающия  краски придают его вели- 
чавым фигурам особое настроение 
теплоты, лшзненности и особую при- 
влекательность и де йствуют на зри- 
теля столь притягательно, что он 
забывает о недостаточной глубине  
внутренней жизни изображенных.  С. 
ÿçyj дси^нь, кроме  одного 1518 года,

когда ои жил во Ф ранции, иировел 
во Ф лоренаии и в ней умер. — 0. С. 
см. Reumont, „А. del S arto “, 1835; Guig
nes, „A. d. S “, 1901; Schaeffer „A. d. S “; 
Knapp , „S“, 1907. Я . Тараеов.

Сартариус,  Георг,  барон фоаь- 
Вальтерсгаузен,  не м. историк (1765— 
1828), был проф. философии, нотомь 
политической э к о н о м иии в Гегтннгеие . 
Первый его больтой исторический 
труд— „История  крестьянской войшл" 
(1795 г.). Б о л ь ш ич о  изве стность д а т и 
С. его „История Ганзейикаго еою за“ 
(1802—08, переработ. Лаппенбергом 
1830), поетавившая на твердую паѵч- 
ную почву изучение воиироса; e ra  
книга о „Владычестве  остготов в 
И талии“ (1811 г.) премирована фрап- 
цузскою академией. Полптико-эконо- 
мнческие труды его познакомилп Гер- 
манию с учением Адама Смнта.

Сарты соетавляют,  после  иш ргизов,  
наиболе е многочисленную чаеть на- 
селения Туркестанскаго и Степного 
края. По перешиси 1897 г. их было
1.458.128 (в Ферганской о б л .-1 .072.964, 
в Сыр- Дарьин.—300.950, в Самар- 
кандской— 68.046, в Семире ченск.— 
14.895, в Закаспийск. обл.— 778 и в 
Семипалатинской—495). Если к ним 
прибавить С. бухарских и афганских 
владе ний (ок. 800.000), то получим 
число С. значит. боле е че м в 2 
миллиона Ч-

В то время как киргизьи явля- 
ю тся кочевниками-скотоводами, С. со- 
ставляют осе длое население' сел 
(кишлаков)  и городов,  население, 
занимающееся торговлей, земледе - 
лием,  садоводством,  ремеслами и 
промыслами. Происхождеаие С. еще 
точно не установлено. Не которые 
авторы (как Костенко и Лапин)  не 
признают за словом „сартъ“ опреде - 
леннаго этническаго содержания, по- 
лагая, что С. можно назвать также 
сде лавш агося осе длым киргиза или 
узбека. Разноре чивы такж е мне ния  о 
филологичееком значении самаго сло- 
ва  С. Однако „сартъ“, как название 
народности, уже ветре чается  y му- 
сульманскаго. писателя XIII в. Рашид-

*) Необходимо зам е ти ть , что no  данпы м  в со - 
поддаж. отчѳтов губернаторов  у казаи н . 6-и о.бла- 
стѳй  з а  .1911 p., С. оказал ось  в  А зиалск. Р о с с иа — 
1-847.420,

№
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эддина, a  большинство прежних и 
современных нам изсле дователѳй 
(Миддендорф,  У йф альви, Остроумов,  
Б артольть , Ш ишов и др.) пришли 
к тому выводу, что С. представля- 
ют собой опреде ленный физико-этно- 
граф ический тип,  произошедший из 
сме шения  древняго иранскаго насе- 
ления  Туркестана с поздне йшими 
завоевателями и посѳленцами турец- 
ко-монгольских племен.

Антропологическия  и этнограф иче- 
ския  данныя вполне  подтверждают 
зто  мне ние. С. средняго роста— 
168,75 см. (по Ш и тову). Они плотно 
еложены, с наклонностью полне ть 
при благоприятны х жизненных усло- 
виях .  У большинства С. кожа н а  т е - 
ле  гладкая, но волосатость встре - 
чается  нере дко (около 26#). Ц ве т 
глаз темнокарий (73#), но часто по- 
падаю тся средне- и  све тло-кариѳ глаза. 
Так называемой монгольской складки 
верхняго ве ка y  С. не т.  Г л аза  си- 
дят  неглубоко, и глазн ая  щ ель не 
име ет узкаго откры тия, но y  мно- 
гих субъектов наружный угол глаз- 
ного отверстия  приподнят кверху. 
Волосы y  С. прям ы е и в болыпин- 
стве  случаев черные, но нере дки 
темнорусыѳ (около 2 6 #  д л я  головы 
и  3 0 #  для бороды). Встре чаю тся так- 
же рыж ия  бороды (6#). В общем 
раститѳльноеть на лице  довольно гу- 
стая, но в большинстве  случаев 
она появляется поздно. Головной ука- 
затель  €. брахицефальный (83,32 по 
Ш ишову, 85,39 по Федченко). Лидо 
широкое, но скулы в  общѳм мало 
выдаются. Овал лица расш ирен бо- 
ле е в  области нижнѳй чѳлюсти. Нос 
длинный и широкий, но не плоский. 
Я зы к С. (сарт- тили) образует ту- 
рѳдкоѳ наре чие, включающ ее в  себя 
много персидских элѳментов и от- 
личное от киргизскаго, узбекскаго, 
татарскаго и османскаго язы ков.  
Б ухарские C., впрочем,  сохранили пер- 
сидский язы к.

Костюм С. состоит из широких ш танов 
без разре за и рубахи из бумажной ткани , по- 
верх которой оде ваются два или три широких и 
длинных халата. Нижний халат  опоясы вается 
поясомь. На ногах С. н оеягь  портянки, ичиги  
(кожаныо сапоги с ыягкими подошвами) и ко- 
ж аны я калоши. Э тоть  наловкий костюм не ме - 
щает ояиако плавности движений С. Голову C., 
во  .мусульмажжому обычаю, бреют и покрываю т 
ермолкой. На.улид* поверх ермолки н орягь  чалмр.

Ж енский домаш вий костюм мало отличается от 
мужсхого, но на улице , и даж е в мужском от- 
де лении дома, женщ ины появляю тся в чимбети, 
(оде ваю щ аяся на голову и  скрываю щ ая лицо густая 
се т к а  из конских волос)  и парадж п—проотор- 
ном верхнвм хал ате , ллинны е рукава котораго 
сзади х алата  сш иты . Ho по бокам халата име ют- 
ся два проре за  для  просовы вания рук в ь  случае  
необходимости. Вообще сартская  женщ ива нв 
долж на п оказы вать к а  у ли ц е  ни лица ни рукв. 
Э тоть безобразный и неудобный ж енский костюн 
де л аеть  ее похожей на движущуюся иумию.

Остов ж илищ а C .,  или сакли, состоит из де- 
ревяннаго переплета, заполненнаго хомками глины, 
галькой или обломками кирпича. Снаружи и 
внутри аом а сте кы  обмазы ваю тся особой штука- 
туркой. Крыш а кладется  прямо на потолок,  обы- 
кновенно с не которы м уклоном.  Она состоит 
из хам ы ш а, на которы й полож ен толсты й слой 
глины или леса, обмазанны й сверху воионепрони- 
цаемой ш тукатуркой. Пол в доме  земляной или 
кирпичный. В полу име ются два углублсния. Одко 
y  двери для калош ,  которы я снимаются при входе  
в  дом,  другое—в еередине , для горячих углей, 
согре вающихч. зимой саклю , но отравляющих 
воздух угаром.  Пол устлан  цыновками, покры- 
тыми сверху войлоками, н а  которых сидят днем.  
Спят н а  полу на сложенны х вдвое ватных 
оде ялах и покры ваю тся таким и  ж е оде ялами. Зи- 
мой постель устраиваю т вокруг сандала (углу- 
блекия с горячими углям и) и лож атся ногамн к 
жаровне . У каж дой сакли  име ется обширный на- 
в е с,  в виде  галлереи , н а  которой С. проводягь 
в ь  теплы е сезоны все  врем я. Если сакля состоит 
иэ не скольких комнат,  то  все  двери выходягь 
на галлерею. С акля устраи вается  на дворе , окру- 
женном высоким глухим забором,  обыкновен- 
но глинобитиым.  Н а дворе  п о«е щаются конюшня, 
сараи и хлѢЬ для скота. Д л я  женщин отводится 
особое поме щение, в  которое ни один посторон- 
ний мужчина не мож ет проникнуть. У богатых 
людей поие щение лля  ж енщ ин находится ка от- 
де льном,  внутреннем дворе . C ., как мусульма- 
не, полигамисты и м огуть  име т ь  до четырех-ь жен.  
У богатых людей каж д ая  ж ен а  име еть  в  гареме  
отде льную комнату. Н а ж енскол  дворк поми ща- 
ются такж е  де ти, де вуш ки, родственницы, женская 
прислуга и гостьи.

С. м агометане-сунниты . В ся жизнь 
С. рѳгулируется ш ариатом —  писа- 
ным правом м усульм ан.  Громад- 
ное влияние име е т ь  н а  С. духовенство: 
имамы, находящ иес я  при  мѳчѳтях,  и 
ишаны— п редставители  суфи (монаше- 
ских орденов) . Р ел и гиозность С. под- 
держ ивается воспитанием мальчиков 
в мектабе—начальн ы х школах при 
м ечетях.  В них преподается также 
арабское письмо. Высшими школами 
служ ат м едрессе, в  которых пре- 
подавание вед ется  н а  пѳрсвдск. яз. и 
проходят богословие (объяснение Ко- 
рана), ю риспрудѳнцию (книги шариата), 
другия  науки м усульм анской образо- 
ванности и, мѳж ду прочим,  персид- 
скую беллетристику и  поэзию. Из 
этих школ вы ход ят духовныя лица 
(муллы, им ам ы  и  ишаны), судьи 
(муфтии, к а зии) и  учитѳля.

C., ж ивущ ие в  селениях (кишла- 
ках) , искусны ѳ зем леде льцы , в 
часрдостэ,—^ о ишо̂ о/иы g çâ oBÔ H,
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В городах они главным образом 
занимаются рѳмеслами и торговлей. 
С. прекрасные ре зчики по дереву и 
металлу, ш тукатуры и  м астера в  
ле пных и других работах.  Они 
с болыпой легкостью перенимают 
от русских мастѳров неизве стныя 
им раньш е ремесла. С. отличаются 
трезвостью, честностью и трудолю- 
бием.  Они миролюбивы и благодушны. 
С. уме ренны в  е де  и питье . Глав- 
ная их пища состоит из хле бных 
лепешек и фруктов.  'Ѣдят мясо 
травоядных животных,  упоминае- 
мых в Коране , молочныѳ продукты 
и овощи. Рыба считается долускаемой, 
но не рекомендуемой Кораном пищей. 
Чай является главным питьем.  В 
семейной жизни С. отличаются чадо- 
любием.  Д е ти воспитываются в  по- 
чтительности къстарш им .  С. любят 
зелень, цве ты. На каждом дворе  
разводятся фруктовыя и другия  де- 
ревья и клумбы с цве тами. С. добры 
и мягки по отношению к птицам 
и животным.  Сильно распространено 
срѳди С. бачебазство—увлечениѳ ба- 
чами, т. е. красивыми мальчиками, 
оде тыми в женское платье. Б ачи  
развлекают публику н а базарах и 
в чайных пе нием и плясками. Не- 
ре дко отношения  к бачам прини- 
мают гнусную противоестествѳнную 
форму. Б ачебазство является сле д- 
ствием затворничества и низкаго со- 
д иальнаго положения  женщип.  Ги- 
бельно такжѳ отраж ается на харак- 
тере  и здоровье  С. распространенный 
обычай курения  наши (опиума) и  упо- 
требление кукнара (гашиша). Табак 
С. только жуют.  И з боле зней среди 
С. распространены лихорадка, проказа, 
накожноѳ заболе вавие, и зве стное под 
названием „сартской боле зни“, или 
„ташкентской я-звы“, п еще два эндеми- 
ческих заболе вания: зоб в Ферган- 
ской и риш та в Самаркандской обл. 
Общественная жизнь С. выраж ается 
во взаимном посе щении другь  друга, 
в устройстве  вѳчеринок,  игр и 
пнров по случаю семѳйных иразд- 
виков.  Б азар  в дни торга служит 
ме стом,  где  узнают новости, слу- 
шают пе вцов,  смотрят фокусни- 
ков,  акробатов и представления  с 
^рдд м и , Ç. любят проводитд врѳмя

в чайных и харчевнях,  где  поют 
пе вды и играют на сартских музы- 
кальных инструментах.  Сартский 
фольклор име ет много общаго с 
народным творчеством турецких 
племен.  Све тская литература С. со- 
стоить главн. обр. и з  переводов 
персидских писателей и поэтов.  
Б сть  и туземны е поэты, отзываю- 
щиеся на нове йшия  события. И з ра- 
бот о С. укажем боле е поздния:
Н. Остроумов,  „Сарты. Этнографиче- 
ские материалы “ (вып. I—III, Ташкент,  
1890— 1895); А. ПИишов,  „Сарты. Этно- 
графическое и антропологическоѳ из- 
сле дованиѳ“, ч. I—II, 1904—05; „Сбор* 
ник материалов для статистики 
Сыр - Дарьинской обл.“, Ташкент.  
T. XI—XII. В . Иохельсон.

Сарты дѳпартатент (Sarthe), в 
с.-запад. части  Франции, образован 
из вост. части Мена и частей Анжу 
и Перш.  Площ. 6.241,9 кв. км., насел. 
(в 1911 г.) 419.370 ж. Поверхность 
низменная, слѳгка волнистая; боле ѳ 
возвышенныя и неровныя ме ста встре - 
чаю тся на с. и в. Орошается гл. обр. 
Сартой и ея притоками; на ю. проте- 
кает Луар.  Л е са заним. 817,7 кв. км. 
Гл. занятиѳ земледе лие (пшеница, 
ячмень, конопля и др.); к ю. от 
Л уара разводится виноград.  Значит. 
разведение яблок,  идущих на дри- 
готовление сидра. Развито скотоводство 
и особ. птицеводство (откорм кур и 
гусей). Гл. гор. Лѳ Ман.

Сары-Денгиз,  большоѳ горько-со- 
леноѳ оз. Акмолинской обл, кокче- 
тавск. y., поверхн. 1.087 кв. в., дл. 68 в., 
шир. от 8 до 24 в., глуб. от 1Ѵ2 арш. 
y  се в. бер. до 20 y южн. Б ер ега  на 
се в. и вост. гористы, на юге  и зап. 
низменны. Б е дно рыбой. В  него впад. 
pp.: Селета, Ч иили, Кокбекты и др.

Сарыкаиыш,  селениѳ Карсскойобл. 
и округа, 4.310 ж.; в дек. 1914 г. 
русск. войска одѳржали там блестя- 
щую побе ду над турками.

Сары-куль, или Зор- куль, озеро, 
см. Аму-Дарья.

Сарынь на кичкуи, см. кичт.
Сарыпул,  город в Афганском 

Туркестане ; 18.000 ж. (приблиз.). С.—  
столида ханст а G.

Сары-су, р. Акмолин. и  Семшиалат. 
обл.? еоставляется из слиян ия  двухъ
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ре къ: Джиман- С. (165 в.) и Джаксы- 
С. (100 в. дл.); длина от ме ста их 
слияния  617 в.; общая длина 882 в.; 
прйтоки: справа К ельтетал,  Сюрту-су, 
Кингир;  сле ва'—Манока, Ата-су, Джа- 
ны-су. Течет частью  под землей, 
пропадает в  пееках.

сары-тау, см. Еурчуж кий хребет.
Сарычи, см. канют,
С ары чь.м ы с на се в. берегу Чернаго 

м., южн. оконечя. Крымскаго пол—ова.
Сасебо, кре пость и портов. гор. ва  

зап. берегу японск. остр. Киу-Сиу, на 
Ж елт. море ; 93.051 ж. В русско-японск. 
войну 1904/05 гг. играл роль базы 
для японск. флота.

Саси, Антуан И саак Сильвестр 
де, барон,  нестор европейской ори- 
енталистнки (1758— 1838), мальчиком 
изучил не только европ., но и арабск., 
персидск. и турецк. язы ки; был чле- 
ном Акад. надписей, проф. арабск. яз. 
в Ecole des langues orientales и пер- 
сидск.—в Collège de P rance . Не- 
утомимая и плодотворная ученая де я- 
тельность С. на долгие годы сде лала 
Париж средоточием ориенталисти- 
чееких работ,  и под руководствбм 
С. воспиталось це лое поколе ние евро- 
пейских археологов- ориенталистов.  
Главн. сочин.: „Gram maire arabe“, 
„Chrestom athie arabe“, „Principes de 
la  gram m aire générale“ и много др.

Саскачеван,  ре к авъ К ан ад е .начи- 
нается в Скалист. горах,  происхо- 
дит из слияния  Се в. и Южн. С.;впа- 
дает в оз. Виннипег,  дл. 2.414 км.;

. судоходна только в  средн. течении; 
см. ХХШ, 276.

Саскачеван (Saskatchew an), про- 
винция  в западн. Канаде , образована 
в 1905 г. из части  Се в.-Запад. тер- 
ритории, граничит на ю. с С. - Ам. 
Соед. ІПтатами. Площ. 630.359 кв. км., 
насел. (в 1911 г.) 492.432 ж.; име ет- 
ся община духоборов.  Поверхность 
б. ч. степная равнина; только близ 
южн. границы име ются неболыпия-воз- 
вышенности ледниковаго происхожде- 
ния; в се в. части встре чаю тся ле сныя 
пространства. З а  исключ. ю .-зап. угла, 
орошение обильное. Гл. р е ка  Саекаче- 
ван,  давшая свое имя провинции; из 
др. ре к боле е значит. Ч ерчиль. Озер 
много (Атабаска, Олени.е и др.). О кли- 
ЩТ§ cut. Х £Ш , 278. Гл. занятиф земде-

Де лие в южн. части, скотоводство в 
се верной. Промышл. слабо развита.— 
Законодат. собрание из 54 чл., избйр 
на 5 ле т.  Гл. гор. Риджайна (Regina)’ 

Сасиакен,  безуе здн. гор. таль- 
сенск. у. Курляндск. г „ . 1.833 ж. (гл. 
обр. латы ш ей и евреев) . '

Сассаниды, персидск. династия, сч 
Персгя, XXXII, 13/18.

Сассапарель, см. сарсапарелль. 
Сассари, гл . гор. итальянск. пров. С. 

на о. Сардинии; университет;  43.118 ж!
Сассафрас,  укрошое дерево, Sassa

fras officinalis, вид и з сем. лавровых,  
дерево до 30 м. высоты или высокий 
кустарник,  с очередными, твер-
ды ми,2— 3-лопастными,темнозелеными
листьями; цве тки мелкие, зеленоватые, 
сидят щитками. Плод— темносиняя 
ягода, сидящ ая н а длинных красных 
ножках.  П роизрастает в ле сах 
Се в.-Америки от Канады до Мексикан. 
залива. Д ревесина корней пахнет 
укропом.  Дерево еодержит во все х 
частях эѳирное масло, которое полу- 
чается  перегонкой стружек с водя- 
ным паром.  С-ое масло представляѳт 
желтую жидкость прянаго вкуса, с 
запахом сафлора, который оно содер- 
жит в количестве  до 80°/0. Сафлор 
вы де л яется  при охлаждении масла в 
виде  кристаллов и  так. образ. и по- 
лучаѳтся. Кроме  сафлора, масло со- 
держит до Ю°/0 терпенов,  камфору, 
эйгенол и пр. Сафлор находит 
большое приме нение в парфюмерии и 
как материал д л я  получения  пиперо- 
нала. С-ое масло употребляется такжѳ 
для фальсифицирования  других зѳир- 
ных масл,  a  само фальсифидирует- 
ся  камфорным маслом.  М. Нечаев.

Сассниц (Sassnitz), живописн.ме ст. 
в Германии на о. Рюген,  в Балтий. 
ском море . Клим ат уме ренн. и 
ровный. П рекрасн. морск. купанья. 
Сезонъ: май— сентябрь (до 20 тыс.), 
2.481 ж. Зн ачи т. рыболовство. Из С. 
ходят пароходы-паромы с пое здами 
прямого сообщения  в Ш вецию (Трел- 
леборг) .

Сассолин,  природная борная кис- 
лота (cut. V I, 309/10).

Сассоферрато (собственно Д;кам- 
баттиста Сальви, прозванный по ро- 
дине  C.), итал. живопис. (1605— 1685) 
развивадся изучением ъРаф аэля иГвидо
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Рени. Писал почти исключительно 
мадонн.  Картины С. отличаются про- 
стотою и дривлекательностью, часто 
большою не жностью выражения, ета- 
рательностью письма и све тлым ко- 
лоритом.  Я . Т.

Сассык- куль, оз. в Семпре ч. 
области, дл. 45 в., шиир. от 7 до 16 в., 
площ. 474 кв. в. Ср. Аланум.

Сасун,  горная обл. близ Муша 
(Typ. Армения), иолучнвшая печальную 
изве стн. погромами армян;  см. Ш, 531.

Сасык,  см. Еундук.
Сдтанизш,  течение в европ. ли- 

тературе  XIX в., возрождавшее с 
те ми или иными отте нками средневе к. 
веру в дьявола, как даря мира, и 
культ сатаны. С. обнаружился уже 
в поэзии Б одлера („Ц ве ты  зла“) и 
нашел потом наиболе е яркое выра- 
жение в творчестве  Барбэ д'Оревильи 
(„Лики дьявола“), Гюйсманса („Там 
внизу“), Стриндберга („А дъ“), Пши- 
бышевскаго („Де ти Сатаны“; „Сина- 
гога сатаны“) и В. Реймонта („Вам- 
пиръ“). С. связан с общеетвенными 
грушиами, оттираемыми историческим 
процессом,  я е  видящими исхода из 
своего трагическаго положения, гото- 
выми прибе гнуть, как средневе ковые 
крестьяне, к анархическому бунту 
против господствующих обществен-1 
ных сил во имя дъявола: е старой 
аристократией (Барбэ сГОревильи), с 
мелкой буржуазией (Гюйсманс) , с ин- 
теллигентным пролетариатом (Пши- 
бышевский), съкрестьянской культурой, 
гибнущей под пятою больших горо- 
дов (Реймонт) . В живописи наиболе е 
ярким представителем С. был 
Ф. Ропс.  В после днее время С. об- 
наруживается и в нашей литературе  
(сборник сатанистских произведений 
под ред. Арцыбашева). С С. нѳ надо 
сме шивать поэтов,  воспе вавших са- 
тану, как символ прогресса и разума 
(Кардуччи: „Гимн сатане “). 0  С. см. 
В. М. Фриче, „Поэзия  кожмаров и 
ужаса“. В . Фриче.

Сатанов,  ме ст. проскуровск. у. 
Подольской губ., на австр. границе , 
ва р. Збруч.  Мельницы и маслобойни. 
Вблизи древния  пещеры и остатки ка- 
менных сте н.  Ок. 5.000 ж.

Сателлит (лат.), спутник,  чаще 
в иронич. смысле : прихвостень.

Сатин,  тканй с ь ' атласны мъ' иие- 
реплетением,  с гладкой поверхностью, 
на которой с лица видна гл. обр. или 
основа или уток.  Бумажные С. гото- 
вятся  из хлопчатобумажной пряжи, 
чаще же С. де лаются полуш ерстяные— 
с шерстяным утком и бумажной 
основою; после дняя чаще берется мер- 
серизованная, дающая на ткани мелкий 
узор.  Идут для подкладки. Я . Н.

Сатин,  Николай Михайлович 
(1814— 1873), член кружка Герцена; с 
ним,  с Огаревым и другими сошелся 
в моск. унив.; высланный сначала в 
Симбирск. губ., потом на Кавказ,  
сблизился там ъ съ Б е линским, в 40-х 
годах жил за  границей с Огаре- 
вым,  женатым (вторым браком)  
на сестре  жены С. Переводил Ш екс- 
пира, писал пове сти.

Сатира, в боле е узком смысле — 
лирическое стихотворение, проникну- 
тое или насме шливым или гне вным 
отношением автора к те м или 
иным явлениям жизни; в боле ѳ 
широком смысле —всякое литератур- 
ное произведение (комедия, поэма, ро- 
ман) , проникнутое указанным на- 
строением.  С. долгое время носит 
преимущеетвенно личный характер 
направлена против опреде ленных 

I лиц. че м- нибудьдосадивших автору 
(ямбы Архилоха, не которыя сирвенты 
трубадуров,  инвективы гуманистов 
и т. п.). Прибе гали к C., продикто- 
ванной личной обидой, и очень круп- 
ные писатели: Вольтер („Диатриба 
доктора Акакия “, против Мопертю), 
Байрон („Английские поэты и шот- 
ландские рецензенты“, против крити- 
ков,  плохо отозвавшихся об его пер- 
вых стихах) , Гейне (его выходки 
против гр. Платена з  „Путевых 
картинахъ“) и др. Ч е м меяе е личный 
характер име ет C., че м пшре 
круг затрагиваемых ею явлений, 
те м выше ея  общественное значение. 
Блестящ еѳ сопоставление „личной“ С. 
и  „общественной“,из которыхъодна— 
прѳходяща, a  другая — переж иваегь 
в е ка, можно найти в одной из коме- 
дий итальянца Паоло Ф еррари („Рагипи 
е la  sa tira“, 1858). Б езличная, обще- 
ственяая С. или ставнт себе  ц е ли 
моральныя, педагогическия, стремясь 
насме шкой исправить людей, удер-
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ж ать их ои  т е х йиии йньих еме ш- 
ных качеств,  привы чек,  увлечений, 
июроков.  Таковы С. М ольера н а увлѳ- 
ченьѳ ме щ анства аристократическим 
образом жизни или С. Кантемира на 
русское общество, ложно псинявшёе 
смысле  реформьи П етра. И ногда C., 
напротив,  обруш ивается на тот или 
йной социалвно-политический уклад,  
ёго культуру и литературу, erb  прёд- 
ставителей, р азве нчивая их своей 
насме шкой или своим гне вом и 
те ме  расчищ ая гиочву дл я  другого, 
боле ѳ высокаго строя отношений. Свя- 
занная всегда с выступлением на 
ецену йстории новых классов,  про- 
буждающихся к самосознанию, стре- 
мящихся зан ять  боле е выгодное по- 
ложение, эта после дняя разновйдность 
С„ отражая происходящую в обществе  
классовую борьбу, сама вме сте  с 
те м является  одним и з  орудий 
этой хлассовой борьбы. Наиболе е яр- 
кия  проявления  С. и относятся к этой 
после дней категории. История  ново- 
европейской С. и есть по существу 
не что иное, как отраженная в зер- 
кале  литературнаго творчества исто- 
рия  классовой борьбы от средних 
ве ков и до наших дней. В средние 
т к а  господствующими социальными 
силами, породивпшми свою собствен- 
ную культуру и  литературу, были 
феодальная знать и  церковь. Какь 
только (в ХІП—X IV  вв.) окре пло 
самосознание в городском сословии,— 
в тогдашней „буржуазии “, —  как 
только оно почувствовало сте снитѳль- 
ность длясебясущ ествую щ аго порядха, 
оно выдвинуло, как средство борьбы 
против него, С. Н аправленная про- 
тив господствующаго фѳодальнаго 
режима, С. получила свое наиболе е 
яркоѳ выражение в поэме  о Лисе  
(во Франции—R enard, во Ф ландрии— 
Reinaert, в Германии—Рейнеке), где  
герой (Лись), мелкий  дворянин,  по 
своим духовным качѳствам  (хит- 
рость, ловкость, красноре чие) является  
типическим представителем  город- 
ского класса, побе доносно водит за  
нос еильных мир а  (льва, волка и  т. д.) 
и ие только прекрасно устраивается 
в феодальном обществе , но и дб- 
бивается в конде  концов в е нца 
(»Le CoTirfonnement de R enard“)-H a ряду

с С. противе  феодаяизма видное 
ме сто заним али в  средниѳ ве ка С. 
на католическую  церковь, на высший, 
преимущ ѳственно, слой духовенства] 
при чем  первоначально авторами та- 
ких С. были бе дны е церковники, 
церковный п ролетариат ,  напр., „Тгас- 
ta tu s  G arsiae T o letan i canonici de Albino 
e t R ufino“ X I b ., г д е  осме ивается 
приверж енность папы  и  высш аго клира 
ке  св. Албину (серебру) и св. Руфину 
(золоту), или  и зв е стн ая  под загла- 
вием „The A bbot of G loucester Feast“ 
(XHI) лати н ская  C., обличаюицая пьян- 
ство й обжорство прелатов,  пародируя 
попутно и  ихи своеобразную латынь. 
Потоме  в  ролй  сатириков папы и 
церкви все чащ е вы стуяали  писатели 
миряне, плебей йо своему положению 
и демократы по своем у мировоззре нию, 
как Рютбёф,  создавш ий превосход- 
ный образ „ф ар и сея“, или Ж ан- де- 
Мён,  творец классической фигуры 
F aux  Sem blant, прообраза Тартюфа. 
Обрушиваясь н а  господствую щ ия со- 
циальны я силы, н а  феодализм и на 
церковь, С. вы см е и вала  и ими создан- 
ную литературу , ры царския  поэмы и 
романы с авантю рам и и битвами 
(поэма о A udigier; D its d’aventures) 
и ж ития  святы х (житие св. Тортю, 
т. е. вина). Н а р я д у  с С. на феода- 
лизм  и церковь встре чаю тся в 
средние ве ка и  С. н а  другия  явления 
социальной ж изни, в а  ростовщиков 
(„P ateno tre  de l’u s u r ie r“), на придвор- 
ную жизнь (А. Ш артье , „Le curia l“) 
и т . п. Е сли  обычно С. исходила 
от буржуазных кругов и  была на- 
правлена против феодальнаго класса, 
то встре чаю тся и  C., исходившия, на- 
против,  и з  феодальны х кругов и 
направленны я против поднимавших 
голову горож ан (как,  налр., поэма 
о походе  ф лаадрских горожан на 
замок Н евиль). В формальном от- 
ношѳнии средневе ковая  С. охотне ё 
всего прибе гал а— в зависимости от 
общаго умонастроения  литературы —к 
символам и  аллегориям.  Эпоха Bos- 
рождения, вы двинувш ая на сме ну фео- 
далам и церкви  бурж уазию (торго- 
вую) и  иителлигенцию, продолжала 
борьбу средневе ковой С. против фео- 
дально-теократическаго уклада, и, такь 
к а к к  силы  стараго  порядка- были вы-



Сатира. Й66

яуждены сдавать 6ёои позиции, то 
сме х сатирика звучал все ярчѳ и 
побе доносне е. Пульчи („Морганте“), 
Боярдо („Влюбленный Роландъ“), Ари- 
осто („Неистовый Роландъ“), Фоленго 
(„Орландино“) высме ивают в сво- 
их поэмах заодно рыцарскую поэзию 
и весь рыцарский уклад и обиход.  
На ряду с рыцарем обычной темой 
С. Возрождения  является монах (не - 
которыя новеллыБоккаччьо)и особенно 
схоласт,  заняты йре шением неле пе й- 
ших богословски - метафизических 
вопросов,  выражающийся на безгра- 
мотном латинском язы ке , vir obscu- 
rus („Письма темных людей“). В 
своей „Похвале  глупости“ Эразм 
набрасываеть широкую картику отжи- 
вающаго средневе ковья, сме линыя и 
отрицательныя стороны котораго вы- 
ступали особенно отчетливо при све те  
новаго гуманистическаго образования. 
Но апогея своего достигла С. Воз- 
рождения  в романе  Раблз о велика- 
нах Гаргантюа и Пантагрюэле , па- 
родии, с одной стороны, на рыцарский 
роман,  a  с другой—на всю средне- 
ве ковую культуру, на схоластов-  
педантов,  метафизшсов- богословов,  
на университет и на суд,  но и на 
королей-завоевателей (Пикрошоль), a 
также, порой, и на дворянство. Роман 
Раблэ был переведен на не мецкий 
язык Фишартом,  еще ре зчѳ чод- 
черкнувшим не которыя черты гѳ- 
роев французскаго подлинника, напр., 
их обжорство, име я  в виду не мец- 
коѳ дворянство. Возникшая в эпоху 
Возрождения  новая гуманистическая 
хультура была не которыми ея  адеп- 
тами доведена до крайности, и С. не 
преминула осме ять  зти  сме т н ы я  и 
неле пыя крайности. Тип педанта, 
поме шаннаго на Цицёроне  (Эразм,  
„Ciceronianus“), во всем (дажѳ в  
области эротики) подражающаго древ- 
яим,  изъясняющагося на особом 
полулатинском язы ке  (К. Скроффа 
и „пѳдантическая“ поэзия, poesia ре- 
dantesca, в Италии XVI в.), становится 
стереотипной фигурой G., a  также и 
комедии (Аретино, Бело, Бруно) и, в 
частности, commedia dell’arte. He ща- 
дит С. и  всеобщее увлечѳниѳ клас- 
сической поэзией и миѳологией, воспе ,- 
вая вме сто героев— комаров,  иаобра-

жая богой— мбшѳнйиками, Олимпь— 
как страну паштетов и клёцок 
и т. п. (Фоленго, „La M oschea“). В 
формальном отношении С. Возрожде- 
ния  выдвинула ту ея разновидность, 
которая изве стна под названием 
„С. —  гротескъ“. Отличительными ея  
чертами являю тся 1) склонность пре- 
увеличивать до грандиозных раз- 
ме ров росг и качества героев,  
2) страсть к чрезме рному обилию 
слов,  к безконечным перечисле- 
ниям,  к ь  изобре тениио яовых,  под- 
час не име ющих никакого смысла, 
слов,  3) склонность к скабрезностям.  
В таком гротескном стиле  напи- 
саны поэмы Пульчи и Боярдо, ром;ш 
Раблэ, С. Фишарта. Все  указанныя 
особенности этого стиля т е сно свя- 
заны с не которыми основными чер- 
тами умонастроения зпохи, a именно, 
с ея преклонением пред все м гран- 
диозным,  сверхчелове ческим,  с ея  
суверенным индивидуализмом,  само- 
державно распоряжавшимся жизнью, 
и, словом, —ея избытком жизяѳнной 
еилы и бившим через край твор- 
чеством,  ея любовью к сальноетям.  
Указанными особенностями С. хоте ла 
заставить читателя не просто раз- 
сме яться,аразразитьсягомерическим 
хохотом,  те м хохотом,  которым 
отве тили слушатели Жанотюса де 
Брагмардо y Раблэ на его ре чь („им 
казалось, что вот- вот они испустят 
духъ“), и от котораго умер Маргутте 
в поэме  Пульчи „Морганте“. С. Воз- 
рождения  порою пользовалась и осо- 
бым,  ею изобре тенным языком,  
„макаронинскимъ“, отличавшимся от 
латыни „темных людей“ те м,  что 
в данном случае  не переводились 
как можно точне ѳ с родного язы ка 
на латинский слова и выражения  (не 
взирая на искажение смысла), a  к  
корням слов родного язы ка присо- 
единялись окоячания латинских скло- 
нений и спряжений. Свое наиболе е 
яркое выражение получила „макаро- 
нинекая“ поэзия в Италин XVI в.( 
где  ея родоначальником был Тнфи 
дельи-Одасси, a наиболе е талантли- 
вым представителем— Фоленго, пи- 
савший свои „макароишнския “ С. („Ваи- 
dus“) лод псевдояимом Мерлин 
Коккан. Эпоха рефорлшции предста-
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вл ял а  также весьм а благоприятную 
почву для С. П ротестанты  (в Гер- 
мании if Ф ранции) высме ивают папу 
u духовенство за  их неве жество и 
оОманы (Т. Б еза , „Episto la m ag istri 
P assav an ti“; Bupe, „D isputations chres- 
lien es“), за  их чревоугодие и раз- 
врат („S atyres ch restiennes de la  
cuisine papale“), изображая католи- 
ческую дерковь, как болыпой тор- 
говый дом,  гд е  все  m archandent, 
traffiquent, vendent, revendent, changen t 
(„La banque du p ap e“ ; Ф иш арт,  „Gor- 
goneum  caput“). Самую яд ови тую С .н а  
католигческую церковь и ея  учение 
(в виде  вложенной в ея  у ста  само- 
защ иты) дал бельгиец Марни де 
Сент- Альдегонд („Tableau des dif- 
ferens de Religion“). Католики, есте- 
ственно, не оставались в  долгу, вы- 
сме ивая лютеран (М урнер и др.), 
гугенотов (Белло, „De bello hugueno- 
tico“)u  пуританъ(поэм аБ утлера„Г уди- 
брасъ*). Писатели, стоявш ие в стороне  
от церковно-религиозной распри, вы- 
см Ьивали, в свою очередь, как проте- 
стантовь, так и  католиков (Б . Це- 
перье, „Cymbalum m und i“; эпизод 
о папиманах и папифигах в 5 нн. 
романа Раблэ). Б орьба католицизма 
против протестантизм а привѳла во 
Ф ранции к гражданской войне , кото- 
рую католическая ли га вела с без- 
гириме рной жестокостыо ad m ajorem  
Dei gloriam . Против лиги  и  была 
направлена т. н .„S atyre M énippée“, где  
католиики, произнося погромны я р е чи, 
изобличают,  сами того не зам е чая, 
самих себя. Н а ряд у  с С. книжной 
эпоха реформации дустила в оборот,  
особенно в  Германии, разсчитанны й 
на массоваго чи тателя  (иллюстриро- 
ванный) сатирический листок (про- 
образ иллюстрированнаго сатир. жур- 
нала).В  XVII в., в эпоху абсолютизма, 
установилась повсюду (в А нглии, 
впрочем,  не надолго) све тская  га- 
лантная культура (придворно-аристо- 
кратическая), a  с ней и све текая 
литература (героический и пастуш еский 
роман,  отель Рамбулье во Ф рандии, 
маринизм в И талии, культизм  в 
Испании). С. ХѴП в. и носила пре- 
имущественно литературны й харак- 
тер.  Ь у аго  в своих С. обруш ивается 
в а  све тскчх писателей, в роде  г-ж и

Скюдери или Ш аплена; Сорель паро- 
дируеть  модный пастуш еский роман 
(„Le b e rg e r  e x tra v a g a n t“); Сервантес 
напосит своим „Дон- Кихотомъ“ 
после дний удар  ры царскому роману; 
Кеведо осме ивает выспренний куль- 
тизм,  как М енцини и  С. Р о за— све т- 
скость и маринизм  Среди этих,  пре- 
имуидественно литературвы хъС ., лищь 
косвенно ме тивш их в  стоявш ий 
за  этой  литературой  обществеиный 
класс,  одиноко вы си тся  сме л ая  С. 
Мольера, обращ авш аго жало своей 
насме шки и паѳос своего гн е ва 
непосредственно против содиальных 
еил стараго порядка, против сень- 
ёров („Дон- Ж у а н ь “) и  фарисэев 
(„Тартю фъ“). Ве к абсолю тизма был 
вме сте  с т е м,  как  и ве к позд- 
няго Ренессанса, эпохой классицизма, 
против котораго теп ерь  начинает 
свой поход С .В оФ ранции Скаррон па- 
родирует „Э неиду“В ерги лия  и класси- 
ческую миѳологию („T yphon“), a  в  
И талии п оявляется  р я д  пародий на 
яоэму в классическом  стиле  (Тас- 
сони, „Похищенное в е д р о “ и др.). В 
восемнадцатом ве ке , въыаиболе е пере- 
довой европейской стран е , в Англии, 
С. нападает уж е не н а основы су- 
ществующаго порядка, a  становится 
орудием п артийной борьбы, как под 
пером Свифта, обруш иваю щ агося в 
своем „Гулливере “ на первы йвзгляд ,  
правда, как бы н а  все  челове чество, 
но на самом де л е  лиш ь на А нглию 
XVIII в. и притом  А нглию, какой 
она стала благодаря господству дартии 
вигов.  В странах же, где  еще 
держ ался стары й порядок,  С. про- 
должала п одтачивать  своим сме - 
хом его о иедавш ий фундамент.  
П опулярне йший д и сател ь  XVIII в., 
Вольтер,  был вм е сте  с т е м и 
одним и з крупне йш их сатириков,  
сосредоточившим,  впрочем ,  свое 
главное внимание н а  осме янии церкви 
и религии, прибе г а я  то  к помощи 
философскаго ром ана, чтобы вскрыть 
несостоятельность идеи  Провиде нья 
(„Кандид" ), то не останавливаясь и 
пред кощ унством ь, чтобы дискре- 
дитировать учен ье церкви  о святых 
и чудееах (cut. X I, 189/190). В дру- 
гих странах С. носит в XVIII в. 
боле е политический и социальный ха-
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рактер,  как в  И талии, где  Кастн 
осме ивает абсолютизм и дворы в  
своих „Animali p arlan ti“, a Парини 
в поэме  „Д ень“ дает блестящую 
С. на нравы (миланской) аристократии. 
В формальном отношении XVIII в. 
выдвннул не сколько новых приемов 
С..Чтобы ярче выявить отрицательныя 
стороны социадьной и политической 
де йствительности, автор заставляет 
или европейца попасть в экзоти- 
ческую страну, под вндом которой 
и изображалась сатирическн родная 
жизнь (Свифт,  „Гулливеръ“) или же, 
наоборот,  чуж естранца (Монтескье, 
„Переидския  письм а“) или дикаря 
(Вольтер,  „Простодушный“) попасть 
в Европу и прийти в ужас от окру- 
жающей де йствительности. В этом 
приеме  сказалось увлечение XVIII в. 
далекими странами, представля- 
вшими такой болыпой интерес для 
молодой бурж уазии, и, в частнооти, 
„доброде тельны м ъ“ дикарем,  играю- 
щим такую большую роль в литера- 
туре  просве щения. В ХѴІІІв. возншииа 
и новая разновидность C., аим енно.са- 
тирический или, точне е, нравоучитель- 
но-сатирический журнал,  обращавший 
вниманиеч и та тел ян а  т е или иныя отри- 
цательны я стороыы жизни, охотно 
вдаваясь в м орализацию, схоль це ни- 
мую буржуазной литературой (ужѳ в 
средние ве ка). Первые и  лучш ие та- 
кие ж урналы возникли в Англии, 
где  Стиль и Аддисон име ли круп- 
ный успе х своими: „Зрителем ъ“,
„Болтуномъ“ и „Опекуномъ“, и от- 
куда они распространились по кон- 
тиненту, обойдя Ф рандию (Мариво, „Le 
specta teur fran ça is“ и др.), Германию 
(Gottched, „B iederm an“) и И талию 
(П. Гоцци, „L’osservatore veneto“). 
В XVIII в. появляю тся первыя ху- 
дожественныя С. и y нас (Кантемир) , 
a в эпоху Екатерины  выходит не- 
мало сатирических журналов (Но- 
виков и др.), осме ивающих кре по- 
стнически-дворянский строй. В  пер- 
еой половит девятнадцатаго ве ка 
С. продолжает руш ить основы ста- 
раго порядка, или ретроспективно вос- 
производя картину быта эпохи абсо- 
лютизма и аристократии („Дон-  
Ж уанъ“ Б айрона, где  поэт попутно 
казнит и современную ему реакдию

въ А н глии и на контийенте ) или— там ,  
гд е  старый порядок был еще кре - 
пок,  — непосредственно нападая на 
него, как в Германии, где  Гейне 
пригвоздил гвоздями своего сме ха 
к позорнохгу столбу патриархальны й 
политический порядок домартовеких 
дпей (в поэме  „Германия “), или в  
И талии, где  Джусти в своих почти 
простонародных scherzi обруш ивался 
на австрийскаго императора и на род- 
ных тираннов,  душивших страну, 
рвавшуюся к свободе  и незавиеи- 
мости. В не которых С. эпохи уже 
слышится отчетливо’ протест и про- 
тив того класса,. который волей ис- 
торических судеб был призван 
сме нить дворянство. В своих „Ям- 
бахъ“ Барбье казнит французскую 
буржуазию, трусливо прятавш ую ся в 
июльские дни з а  спиною боровшагося 
з а  свободу народа, чтобы потом при- 
своить себе  все  плоды иереворота, 
a  Джусти осме ивает (на ряду  с 
опустившимся дворянством)  разбога- 
те вшую ростовщичеством буржуа- 
зию, обде лывающую свои де ла, не 
заботясь о свободе  и независимости 
страны. В России, где  все еще дер- 
жался кре постной строй, появляю тся 
„М ертвыя души“ Гоголя, a  когда кре - 
постное право лало, патриархальный 
порядок,  продолжая еще кре пко 
стоять, вызывал против еебя обли- 
чительное слово Салтыкова-Щ едрина. 
По ме ре  того как во второй поло- 
вине  XIX в. буржуазия  становилась 
господствующим классом,  по ме р е  
того как отчетливе е выступали от- 
рицательны я стороны новаго обще- 
ственнаго строя, С-, так долго бы- 
вш ая в руках буржуазии (ея идеоло- 
гов)  средством борьбы за  ея  осво- 
бождение, обращалась всѳ чащ е про- 
тив нея. Как С. на буржуазную 
Ф ранцию зпохи НаполеонаІІІ, наФ ран- 
цию „Робер М акера“, заДумал Зола 
свою серию романов о семье  Ругон-  
Маккар,  при чем в ые которых 
(„Карьера Ругоновъ“, „Брю хоП ариж а“) 
сатирическая тенденция  отчетливо про- 
ступает сквозь натуралистическую  
структуру разсказа. Н а рубеже  X X  в. 
буржуазное общество нашло р яд  да- 
ровитых обличителей в  лице  Б ер- 
нара Ш оу, вскрывающаго его проти*
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воре ч ия  S i  своих комедиях,  .порой 
перекидывающ ихся в фарс,  Веде- 
кинда, под пером котораго фарс 
то  и де Яо граничит с трагедией, 
и Генриха Манна, начавш аго свою 
д е ятельность пйсателя С. на финан- 
совые круги Верлина („Schlaraffen
la n d “) и заверш ивш аго ее яедавно С. 
на  империалистскую Германию („Ве рно- 
подданный“). См. Гроссе, „Первобытное 
искусство“; Flügel, „G eschichte des g ro
tesk-kom ischen“ (1780, в перѳработке  
Ebeling’a, 5-е изд. 1888 r.); Lenient, „La 
sa tire  en P rance au  m oyen ag e"; Leni
ent, „La satire a u X V I s Schneegans, „Ge
schichte der g ro tesken  S a tire“; Genthe, 
„Geschichte d er m akaronisehen  P oesie“; 
Лазурский, „Н равоучительно - сатири- 
ческие журналы Стиля и А ддисона“, I.

В . Фриче.
Сатирическая пьеса (сатиродрама), 

пьеса с комичѳским отте нком,  в 
которой хор состоял из сатиров,  
ставилась в Гредии после  трех тра- 
гедий (трилогия) как заклю чительная 
часть  тетралогии. До нас дош ла толь- 
ко одна С. п. —  „Циклопъ“ Эврипида.

Сатирнческие журналы, пѳрио- 
дическия  издания, стремившия с я  не 
только информировать, просве щ ать и 
разумно развлекать публику, но и са- 
тирическим изображением нравов 
исправлять ее. С. ж. назы ваю тся поэто- 
м у также сатирико - нравоучительны- 
ми илинравоучительными. С .Ж .В О З Н И К - 
ли в Англии в ХѴШ ст. по мысли и 
инициативе  Р. Стиля, издававш аго вме - 
сте  с Аддисоном (см.) „Б олтуна“ 
(„The T atler“, 1709 — 10), „З ри теля“ 
(„The S pectator“, 1711— 12) я  „Опекуна“ 
(„The G uardian“ , 1713), в которых,  
кроме  них,  участвовали и  другие  вид- 
ные писатели (Поп,  Свифт и  др.). 
С. ж. затрагивали вопросы философии, 
литературы, религии, отзьш ались на 
злобу дня, иногда каеались политики, 
при чѳм соотве тствующия  разсуж дѳ- 
ния  влагались в уста или одного вы- 
мышленнаго ли ц а (Исаак Б якерстоф  
в „Волтуне “, созданный, собственно, 
Свифтом)  или це лой группы  лиц 
(члены клуба в „Зрителе “, созданные 
Аддисономъ: поме щик,  купец и  др.). 
Р исуя на фоне  картины  современных 
нравов характерные типы, уде л я я  мно- 
т  ме ста  вопросам домашней жизни,

С. ж. были предтечам и семейно-быто- 
вого ром ана (с нравоучительной тен- 
денцией). Вьиходя или три  р аза  в не- 
де лю („Б олтунъ“)и ли  ежедневно(„Зри- 
те л ь “), С. ж. были, с другой стороны, 
предш ественяикам и наш их газет .  По 
приме ру  Англий  С. ж. издавались во 
Ф рандии (Мариво, „S p ec ta teu r français“, 
1720; ІІрево д’Э кзиль, „Le P our e t le 
C ontre“ , 1733); в  Германии (Брокес,  
„D er P a tr io t“, 1724; Готщед,  „Der 
B iederm ann“, 1727), в  И талии  (Гоцци, 
„L’O sservatore V eneto“ , 1761) и y насъ’ 
где  первое такое изд ан ие, „Всякая Вся- 
чина“, возникло при ближайшѳм уча- 
стин Е катерины  II (Новиковъ: „Тру- 
тен ь “, 1769, „Ж ивописецъ“, 1772, „Ко- 
ш елекъ“, 1774; Эмин,  „Адская почта“; 
Чулков,  „И  то, и ce“ и  др.),пресле дуя и 
y нас це ль исправления  нравов,  на- 
падая н а неве ж ество, французоманию, 
жестокость поме щиков,  взяточниче- 
ство судей и т. п. (ср. периодическая 
печать, XXXI, 575 и Ноет ое) . Cm. Kaw- 
czynshi, „S tud ien  zu r L itera turgesch ich te 
des ХѴШ j .  M oralische Zeitschriften“; 
Beljame, „Le public  e t  les hommes de 
le ttres  en  A ng leterre  a u  ХѴІП s .“; B . Ла- 
зурский, „Сатирико - нравоучительные 
журналы С тиля и  А ддисона“, 2 т. I.

В. Фриче.
Сатириазис,  душ евная боле знь 

мужчин,  характеризую щ аяся боле з- 
ненным усилением полового чувства, 
заглушающим другия  чувствования  и 
стремления  (соотве тств. нимфомании y 
жѳнщин) .Б о л е зн ь  р азви вается  y  лиц,  
очень предраслолож енны х к психи- 
ческим заболе ваниям .  В после днее 
время С. пѳрестали вы де лять , лак от- 
де льную боле знь, a  считают симпто- 
мом разны х психических заболе - 
ваний; cp. XIX, 237/39.

Сатиры, в гр еч . миѳол. спутники 
Диониса, ле сны е и  полевые полубоги, 
изображавшиеся с приплю снутым но- 
сом и  с козлины м и рогам и, ушами, 
ногами и хвостом.  О тличаясь край- 
ним сладострастием,  они лю бягь об- 
щество нимф,  с  которыми пляш ут 
и которых занимаю т игрою на флей- 
те . Они пресле дую т их своей лю- 
бовью и  явл яю тся  постоянным об-  
ектом их ш уток и  проказ.

Саткинский зав од ,  златоустовск. 
у. Уфимек. r.* д а  р .  Сахке , 11.705 ж.;
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C. каз. зав. миниет. торг. и пром. про* 
изводит чугун,  снаряды, болванки 
(2.408 раб., год. произв. ок. 1,5 милл. p.). 
Заводская дача заним. 156.900 дес. (в 
том ч. 129.709 д. ле су) и име ет за- 
лежи бураго желе зняка.

Саттар (Szatm ar), венгерск. коми- 
тат на ле вом берегу Тисы, Оогатый 
золотом,  серебром,  ме дью и сурь- 
мой; 6.095 кв. км. с 361.740 ж. Гл. 
гор.— Надь-Кароли.

Сатмар - Нейиети, гор. в венгер. 
комитате  C.; коммерч. академ.; 34.918 ж.

Сатрап (персидск.), в древне- 
персидск. дарстве  титул наме стни- 
ков провинциальных де леяий, вве- 
денных Киром и организованных 
Дарием;  С. пользовались весьма пш- 
рокими правами и нере дко управлялии 
своими облаетями совершенно само- 
стоятельно; c m .  XXXII, 7/9.

Саттар- хан ,  предводитель воз- 
стания  1907—08 гг. в защиту консти- 
туции в П ерсии, в пров. Адербей- 
джане  ( c m .  XXXII, 34/35). В 1910 г. 
стоял во главе  партии, противившей- 
ся вме ш ательству России в переид- 
ския  де ла.

Сатурналии, y древних римляы 
надиональный праздник в честь Са- 
турна. Первоначально С. празднова- 
лись один день— 17 дек., вдосле дствии 
7 дней (время обновления  природы, зим- 
нее солнцестояние). Все  работы на это 
время прекращались, рабы временно 
становились свободными (воспоминание 
существовавшаго при Сатурне  равен- 
ства) и предавались веселью вме сте  со 
своими господами, кот. должны были 
прислуживать переряженным рабам.

Сатурнин,  Лудий Апулѳй, римский 
народный трибун,  изве стный вождь 
демократической партии во времена 
Мария, см. Рим— история.

Сатурнин, Saturnia, род очень круп- 
ных бабочек из сем. шелкопрядов.  
S. A tlas в размахе  крыльев име еть 
до 25 см. К ним принадлежит ай- 
лантовый шелкопряд ( c m .  I, 536).

Сатурнийский стих,  надиональный 
стихотворный разм е р y  древних 
римлян.  Он встре чается как в па- 
мятниках народной поэзии (де сни са- 
лиев и арвальск. братьев,  эпитаѳии 
Сцшдонов) , так и искусственной (пе- 
реводь „Одиссеи“ Ливия  Андроника,

„Bellum Pünicam “ Невия , сати{)Ьи Вар- 
рона). Оригинальная схема зтОго стиха:

подвергается весБмё ёвободным из- 
ме нениям в соХраййВших еѳ памят- 
никах.  С. с. быле  йыте снен грече- 
скими разм е рамй. См. Ѳ. Е. Корш,  
„De versu saturiiio“.

Сатурн,  йиестая из больших 
планет по разстоянию от Солнда, 
вторая по разм е рам и массе  (рис. 
см. при ст. пмтеты); среднее раз- 
еХояние от Солнца 1.426 милл. кило- 
метров,  в УѴ2 раз больше разсто- 
яния  Земли от Солнда, так что на С. 
Солнце све тит и гре ет в 90 р а з  
слабе е, ч е м на Земле ; врем я обра- 
щения  вокруг Солнца 29 л. 167 дней; 
экваториальный диаметр 118.000 км., 
полярный 106.000 км.; сж атие 1 : 10г 
самое большоѳ среди больших пла- 
нет;  масса С. в 3.500 раз мень- 
ше массы Солнца; средияя плотноеть 
С. 0,13, по отношению к воде  — самая 
малая в солнечной системе  (см. та- 
блицу при ст. планеты). Уже по силь- 
ному сжатию можно предполагать бы- 
строе вращение С. около оси; однако 
обычно на его поверхноети бле дно- 
желтаго цве та не бывает видно вы- 
дающихся пятеп,  до которым можно 
было бы точно опреде лить это время 
вращения; обыкновенно видны только 
слабыя све тло-се ры я полосы, опоясы- 
вающия  шар планеты; только р аз  
в ХѴДІ, раз в XIX и раз в 
XX столе тии были неподолгу видны 
довольно ре зко ограниченныя пятна, 
по которым было найдено время обра- 
щения соотве тетвенно: 10 ч. 16 м., 
10 ч. 14 м. и 10 ч. 38 м. Несомне нно, 
что видимая доверхность планеты есть 
поверхность толстаго слоя облаков,  
покрывающаго де йствитѳльную по- 
верхность ея; возможно, что различие 
чисел,  полученных для времени вра- 
щения, указывает на различную ско- 
рость вращения  различных поясов,  
как это обнаружено y Ю питера и 
Солнца, но за  недостатком наблюде- 
ний нельзя вывести опреде ленной за- 
кономе рности в этом отношении, 
Вполне  возможно, что С. еще не впол- 
не  охладился и отверде л,  как,  мо- 
жно думать, и Юпитер.  Экватор (Д
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наклонен на 27° к плоскости его 
орбиты вокруг Солнца; поэтому там  
име ют ме сто, как на Земле , времена 
года, но т. к. Солнце там све тит и 
гре еть  в 90 раз слабе е, че м на 
Земле , то они не могут име ть там  
такого значения, как на Земле .— От 
все х прочнх планет С. особенно 
отличается своимн кольцами; оиш тон- 
кия, плоския, расположены приблиз. в 
плоскости экватора C.; явственно вид- 
но три кольца, одно внутри другого: 
вне шнее и ереднее боле е яркия  (осо- 
бенно среднее), по цве ту бе ле е, че м 
шар планеты, внутреннее же гораздо 
боле е слабое (иногда наз. „темнымъ“). 
По изме рениям Барнарда:
вне шний рад. вне ш. кольца 139.000 км. 
внутренний „ в „ 121.000 „
вне шний „ средн. „ 117.000 „
вяутренний „ „ „ 88.000 „
внутренний я слабаго „ 71.000 „
экваториал. „ планеты 61.500 „

толщина колец,  ве роятно, мене е 
100 килом.; мѳжду вне шним и  еред- 
ним кольцами есть промежуток в 
виде  узкой черной кольцевой щели, 
т. наз. Кассиниево де ление; с трудом 
наблюдаются и другия, боле е тонкия 
де ления; слабое кольцо примыкает к 
среднему без явственнаго промежут- 
ка. Так как плоскость кольца накло- 
нена под углом в 28° к  длоскости 
эклиптикн, и кольцо видно лишь всле д- 
ствие осве щения  его Солнцем,  то оно 
име ет различный вид,  смотря по 
расположению Солнда и Земли отно- 
сительно его плоскости; когда его 
плоскость проходит чрез Солнце, то 
оно нѳ видно, т. к. Солнде осве щает 
его с рѳбра, и оно слишком тонко, 
чтобы быть видимым;  когда его пло- 
скость проходит чрез Землю, оно 
не видно, т. к. мы смотрим его с 
ребра; это бывает,  когда гелиоцентри- 
чесисая, a  во втором случае  геоцен- 
трическая долгота С. =  172° или 352°; 
когда планѳта продвинется дале е, то 
мы начянаем виде ть кольцо все в 
меньшем раккурсе , сначала в виде  
двух тонких линий по обе  стороны 
шара шианеты, потом в виде  все 
боле ѳ пшрокаго эллиптическаго коль- 
ца; когда долгота планѳты достигает 
82° или 262°, то кольца видны наибо-

ле ѳ раскрытыми (малая ось эллип- 
са =  около половины большой, см. рис.); 
при подходящих условиях видна те нь 
кольца на планете  и т е нь планеты на 
кольце ; полный цикл совершается 
в 29Ѵ2 ле т,  сообразно с временем 
обращения  С. вокруг Солыца. В 
ХѴП в е ке  явление ме няющейся фор- 
мы планеты при тогдашних несовер- 
шенных трубах долго представля- 
лось загадочным и непонятным;  
только Гёйгенс мог в 1656 г. дать 
ве рное объяснение этого явления. Рав- 
ным образом,  в XIX ве ке , поеле  
развития  небесной механики, большое 
затруднение представляло р е шение во- 
проса о физическом уетройстве  ко- 
лец;  лишь в конце  XIX ве ка почти 
одновременными наблюдениями Кюиера 
в Ликовской обсерватории и Б е ло- 
польскаго в Пулкове  вопрос был 
окончательно ре шен согласно с гй- 
потезою К. М аксуэла, что кольца со- 
етоят из множества мелких спут- 
ников,  орбиты которых расположены 
приблизительно в одной плоскости. 
Оба наблюдателя по изме рению фото- 
графий спектра колец,  при чем щель 
спектрографа была направлена по боль- 
шой оси кольца, обнаружили на осно- 
вании принцида Д оддлера - Физо, что 
внутренния  части колец обращаются 
вокруг планеты быстре е, ч е м вне ш- 
ния; сле д., кольдо не может быть 
сплошным,  a состоит и з отде ль- 
ных частей м атерии, движущихся во- 
круг планеты по законам Кедлера; 
полученныя из этих фотографий 
скорости внутрѳнняго и вне шняго 
края кольца вполне  согласуются со 
скоростями отде льны х спутников C.; 
эти мелкие спутники т е сне е друг 
к другу в ярких кольцах,  но их 
много меньше в слабом кольце , ко- 
торое поэтому и представляѳтся нам 
слабым,  хотя и сплошным,  т. к. мы 
не можем виде ть этих сдутников 
отде льно друг от друга до их ма- 
лости, слабости их све та  и все-таки 
значительной многочисленности их. — 
Отде льных спутников y  С. найдено 
до сих пор десять. Самый близкий 
к С. на разстоянии 181.000 килом. обра- 
щается вокруг С. в  23 часа, самый 
дальний  на разст. 12.340.000 килом.— 
втуиѴ2. года..Один из них,  Япеть,
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име ет ту  особенность, что его яркость 
ме няется  с те м же периодом,  как 
обращение вокруг планеты: когда он 
находится на запад от C., он на 
1Ѵ2 зве здных величины ярче, че м 
когда он на восток от C.; это можно 
объяснить те м,  что на его поверхности 
есть пятна, и что время вращения  его 
около оси таково же, как время обра- 
щения  вокруг планеты, т. е. что он 
обращен к С. всегда одной своей 
стороной, как Л уна к Земле . С. Б л .

Сатурн,  древне-италийск. божество 
посе ва и жатвы, име вшее атрибутом 
серп,  супруг богини Опс.  П оздне й- 
шее предание отождествило С. с греч. 
Кроносом (см.), когор., по изгнании 
Зевсом,  приплыл в Л ациум и, по- 
селившись y подошвы Капитолия, рас- 
пространил между окрестн. племена- 
ми земледе лие и под своим правле- 
нием водворил золотой ве к в 
стране . В честь С. праздновалось 
ежегодное торжество сатурналий (см.).

Саул,  первый израильский царь; 
происходил из коле на Вениаминова; 
согласно древне йшему преданию о нем 
в Библии, С. был провозглашен ца- 
рем после  одержанной им блестящей 
побе ды над филистимлянами; в борь,- 
бе  с ними прошло все ѳго правление, 
и в бою с ними он погиб.  В би- 
блейской традидии о С. спаяны воедино 
народныя предания  о C., риеующия его 
в виде  талантливаго вождя и судьи 
народа, но страдавш аго припадками 
меланхолии, и поздне йшиѳ памфлеты, 
в которых столкновения  С. с прозор- 
ливцем Самуилом и оруженосцем 
ѳго Давидом использованы в це лях 
доказательства богопротивности све т- 
ской власти и необходимости д л я  по- 
сле дней подчиняться теократическому 
режиму (эпохи ѴШ—ѴН в.). Годы пра- 
вления  С. опреде ляю тся очень прибли- 
зительно, между 1050 и 1000 гг . до 
Р. X. . ' н .  п .

Саурския горы, Семипалатинск. обл., 
вдоль южн. берега р. Чернаго Иртыша. 
Сложѳны и з гранита, ле систы.

Сафед,  город в Палестине ; ок.
30.000 жит.

Сафир,  см. сапфир.
Сафлор,  Cartham us tinctorius.BHÄb 

из сем. сложноцв., одноле тнее расте- 
дие до 8Q cjd. ры сотн  Cï> прододгова-

тыми сидячими листьям и и воронко- 
видными цве тками, образующими круд- 
ную корзинку. Цве т ве нчиков сна- 
чала све тложелтый, потом де лается 
оранжевым илп темнокрасньш .  Се - 
мянки гладкия, четырехгранныя. Дико 
растет в Пер. Азии и Е гипте  и разво- 
дится во многих ме стахъ: в Е гипте , 
Ост- Индш, Китае , Южи. Евроде  и в 
России на Кавказе , в Астрахаиской, 
Таврической и др. губ. степной полосы. 
С. разводдтся для получения  се мян,  
и з которых получается масло, иду- 
щее в пищу и на осве щение, и д л я  
лепестков,  из которых получается 
красящ ее вещество. Это вещество за- 
ключает два пигмента: одно желтое, 
непрочное, легко растворимое в воде , 
и другое красное, т. наз. картамит; 
см. краски (№ 50). M. Н .

Сафо, знаменит. греческ. поэтесса, 
род. во второй половине  V II в. до Р .Х . на 
о. Лесбосе ; поздне йш ая наука отвѳргла 
связаыноѳ с именем С. предание, что 
она любила красавца Ф аона и в от- 
чаянии от его равнодушия  бросилась 
в море с Левкадийской скалы. 0  
жизни ея изве стно очень мало; боль- 
шую часть своего ве ка она провела 
в г. Митилене , впосле дствии бе жала 
оттуда, гонимая долитическ. раздора- 
ми, в Сицилию, около 580 г. верну- 
лась н а  родину. Типичная лредстави- 
тельница эолийскаго племени (писа- 
вш ая на его диалекте ), жизнерадостная, 
поклонница искусств,  утонченная ц е - 
нительница красоты, C., повидимому, 
стояла во главе  одной из мусикий- 
ских т к о л  на Лесбосе , т. е. обучала 
молодых де вушек изящной сдециаль- 
ности муз, —игре  на лире , пе нию, 
пляске , версификации. Это общение с 
ученицами-подругами, м. б., покидало 
чисто-эстетическ. почву и переходило 
нормальныя границы; во всяком елу- 
чае , тот художественный сле д его, 
который сохранился в дошедших до 
нас отрывках пе сен C., пме ет 
характер чистый и поэтический. К 
юным подругам своим она испы- 
-тывает не дружбу толысо, a  пылкую 
и не жную влюбленыость, и вообще 
дымкой любви покрыт для к ея  вос- 
хитительный в ея глазах,  цве тущ ий 
и ликующий мир.  Он проникнуть дл я  
пбате?си)и дакою-то стихийной брачно-
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стью , являѳтся сплошною свадъбой (не- 
даром в ея стихах важноѳ ме сто 
занимаю т эпиталамы, т. е. свадебныя 
пе сни); и на этой  свадьбе  С. поет и 
величает преимущественно неве сту,— 
е я  очарованная подружка, едва ли не

5евнивая к жениху, соперница его. 
[ве ты  и ручьи, аром атны я травы  по- 

лей , зве зды и п е вч ия  птицы, де вичья 
грац иозная красота, любовь б еззаве т- 
н ая— вот что составляет содерж ание 
е я  пе сен,  и вот что привлекало ее 
больш е всего на све те . Е я  современ- 
ник и соплеменник А лкей (сми) ри- 
сует ея образ,  как чистой, не жно 
улыбающейся, „фиалкокудрой“, и  та- 
кою она, де йствительно, смотрит и з 
своих стиховъ: не менада, не пугаю- 
щ ая сосредоточенным огнем извра- 
щенных желаний, це ломудренная в  
самой страстности, глубокая и све тлая  
сѳрдцем.  Эрос дл я  нея —  „еладко- 
горестный, необоримый зм е й “ , и, как 
Е ва, упоенно и покорно отдается она 
этому зме ю, но греч еская  Е ва влюб- 
лѳнно славит Еву же, a  нѳ Адама. 
Любящ ая жизнь, и только жизнь, она 
не ве рит,  что см ерть— благо: в та- 
ком случае , говорит она, и  боги бы 
умирали,—между те м они предпочи- 
тают жизнь. Как боги, и  С. смерти 
прѳдпочитаѳт любовь, расцве т  жи- 
вого, и  даже умирая, не хочегь  виде ть 
кругом себя скорби, —  м узы  и их 
служ ителы ш цы  не плачут;  просве т- 
ленной радостью заполнш иа  она свою 
душ у и свои сладостны я пе сни. От- 
рывки и з С. собраны y Bergk'a, „Poetae 
lyric i g raec i“ vol. III, и Diehl'a („Supple- 
m entum  lyricum “). По-русски: „C. Сти- 
хотворения  и фрагменты. П еревод с 
греч . В. В ересаева“, М. 1915; „Алкей и
C .“, в  перев. Вяч. И ванова (в серии 
„Памятники мировой л и тер ату р ы “ изд. 
Сабашниковых) . Ю . А .

Сафонов,  В асилий  И лы ич ,  пиа- 
нист и дирижер,  род. в  1852 г. 
в Терской области. У чась  в  Але- 
ксандровском лй ц ее , брал уроки 
и гры  на фортепиано y  Л еш етицкаго. 
По окончании лицея в 1878 г . посту- 
пил в с.-петерб. конеерваторию, ко- 
торую чѳрез 2 года и  окончил с 
золотой мѳдалью по классу  Б рассена . 
Т огда жѳ начал кар ьер у  виртуоза, пу- 
тещ ествуй ВДфоте  с 5иолрдчед$стомъ

К. Давыдовьим (Россия , Германия, 
Австрия , В енгрия  и  др.). В то же вре- 
мя, с 1880 г., состоял  прелодавате- 
лем петрогр. консерватории. В 1885 г. 
сде л ал ся  профессор. московской кон- 
серватории, с 1889 г. е я  директо- 
ром (до 1905 г.). В се  эти  годы С. был 
такж е профессором консерватории 
(по кл. фортепиано и совме стной игры, 
вел классы  оркестровы й и хоровой), 
a  с 1891 г .— ещ е и  дирижером сим- 
фонических концертов Русск. Музык. 
Об-ва. П ревосходны й пианист и пре- 
подаватель, С. мало по м алу вырабо- 
танся и в вы даю щ агося дирижера. 
Он оказался  такж е энергичным 
администратором;  при нем,  и в зна- 
чительной степени благодаря его ста- 
раниям ,  построено было на средства 
казны  и частны х ли ц  новое зданиѳ 
коясерватории, с д в у м я  (первыми в 
Москве ) специально-концертны ми за- 
лами. Но слишком властн ая  натура
С. не дл я  все х де л ал а  возможной 
совме стную работу с ним.  Состав 
де ятелей  консерватории оттого мель- 
чал.  В  1905 г. вынуж ден был 
уйти из консерватории С. И. Тане ев,  
ея  украш ение, но в с л е д за  ним 
приш лоеь уй ти  и  С. С той доры  С. от- 
дался исклю чительно дирижированию, 
иногда вы сту п ая  и  в  ансамблях.  В 
1906 —  1909 гг. он стоял  во главе  
симфонических концертов Филармо- 
ническаго об-ва в  Н ь ю - Иорке , где  
пользовался иеклю чительной популяр- 
ностью (С. дириж ировал с т е х 
пор без палочки). • В ы ступал он 
такж е лочти  во в с е х крупне йших 
центрах Евроды , особенно часто в Ан- 
гл ии (не говоря о Р оесии). См.— „M usical 
T im es“ (I, 1916 r .) . Ю . Э.

Сафонов,  C. A., c« . XI, 697.
Сафранин,  CM . красш , М» 123.
Саффариды, c m .  X X XII, 18/19.
Сафьян (морокко), сорт тонкой 

выдубленной и  окраш енной, преиму- 
щественно в я р к ий цве т ,  кожи, 
име ющий в особенности большое рас- 
пространение н а В остоке . Д л я  произ- 
водства саф ьян а употребляю тся глав- 
ным образом козловы я, но для бо- 
ле е деш ѳвых сортов такж е и. ба- 
раньи кожи, при  чем  досле дния 
иногда двоятся , и  н а  вы де лку сафьяна 
идет ди д евая  сто^она, a  другдя tf§
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выде лку замши. Подготовка кожи к 
дублению идет в общем обычным 
порядком (см. кожевенное производ- 
ство); при золке  известью, однако, с 
це лью улучшить вне шний вид лице- 
вой стороны, в зольник прибавляет- 
ся се рнистый мышьяк.  Бучение вѳ- 
дется раствором шакши или в пше- 
ничных киселях.  Дублѳние произ- 
водится сумаком;  a  иногда и гамби- 
ром.  Выдубленныя кожи тщательно 
промываются, отде лываются, подсу- 
шиваются и выглаживаются, a зате м 
окрашиваются. Окрашиваниѳ произво- 
дится как растительными, деревян- 
ными, красками, так и искусствен- 
ными, преимущественно анилиновыми. 
Б виду того, что сафьяны окраши- 
ваются только с одной стороны, для 
окрашивания  две  отде льныя кожи 
складываются бахтармой внутрь и 
в таком положении погружаются в 
раствор краски. Окрашенныя кожи 
после  крашения  промываются и вы- 
супшваются; глянец на них наво- 
дится смазыванием лица эмульсией 
из альбумина, льняного масла и 
краски, a  no подсушивании—тщатель- 
ным лощением лица на лощильном 
станке  и выхаживаниѳм циклей.

А. Лидов.
Сахалин,  большой остров y  ВОС- 

точных бѳрегов Азии, между 54°26/
с. ш. и 45°53' с. ш. (мыс Крильон)  и 
141°37 ' и 144°55 ' вост. долг. Грин., пло- 
щадью около 50.000 кв. км. 0-в вьи- 
тянут по меридиану, име я  в длину 
942 км. Наибольшая ширина, под 483/4°, 
около 225 км.; наимѳньшая ширина, 
под 48° с. ш., всего 28 км. С се вера и 
востока С. омывается Охотским мо- 
рѳм,  с запада Татарским проли- 
вом и Амурским лиманом,  на юге  
проливом Лапѳруза отде лен от 
о-ва Иезо (Хоккаидо). С. ближѳ всего 
подходит к материку против мыса 
Лазарева (52°15' с. m.), где  ширина 
Амурскаго лимана равна всѳго 7 вер- 
стам.  Между южной оконѳчностью C., 
мысом Крильон,  и се в. охонечностыо 
Іѳзо, м. Сойя, разстояниѳ 41 км. (про- 
лив Лаперуза). Южн. берег С. кон- 
чается двумя мысами, м. Крильон 
на западе  и м. Анива на востоке , 
между которыми вдается большой за- 
ШЩ ДйиРа; на вост. (5ррѳгy  Q, есть

большой залив Терпе ния. По устрой- 
ству повѳрхности С. ѳсть горная стра- 
на; хорошо изсле дована только рус- 
ская часть C.; в описании рельефа 
мы касаемся главным образом ѳя. 
Вдоль зап. и вост. берегов С. тя- 
нѳтся по хребту, при чем Западный 
хр. ниже Восточнаго. Главное под- 
нятие Восточнаго хребта служит водо- 
разде лом между восточными прито- 
ками Пороная и Тыми и ре каыи, те- 
кущими на восток в Охотское море. 
Восточный хр. начинается y м. Тер- 
пе ния; входя из японской части о-ва 
в русскую, он тянется на се вер 
до параллели м. Делиль-де-ля-Кройер;  
наибольших высот он достигает 
в горном узле , лежащем на водо- 
разде ле  между верховьями p.p. Тыми 
и Пороная. Главная вершина этого 
узла, гора Невельстго (6.604 ф., под 
50°29' с. ш.) является, повидимому, 
высшей точкой всего C.; лѳжащая 
не сколько се вѳрне е этого узла гора 
Лопатина име ет 5.516 футов вы- 
соты. От упомянутаго узла главная 
ось Восточнаго хребта идет на се вѳр,  
сохраняя свое се веро-се веро-западное 
простирание, и пѳресе кает р. Тымь, 
достигая близ после дней, в Ыркыр- 
ской горной группе , 2.905 ф. высоты. 
К се в.-вост. от названнаго вышѳ 
узла отходить Занабильский хр., зале- 
гающий между р. Набиль и Охотским 
морѳм.  Каково направлениѳ Восточ- 
наго хр. к се веру от биѴа0 с. ш., 
где  он пѳресе каѳтся ре кою Тымь, 
с достове рностью неизве стно; пря- 
мыы продолжением ѳго является 
гряда Даги, высшая точка коей, гора 
Дае-хурие, име ет 2.072 ф. высоты; 
но, с другой стороны, есть основание 
думать, что Восточный хр. продол- 
жаѳтся в гряду, лежащую западне ѳ 
гряды Д аги и  достигающую в группе  
Энггт-палг высоты 1.785 фут.; с зап. 
склона гряды Энгиз- пал текуть в 
Татарский пролив ре ки Виахту, Тык,  
Л ах ъ я  Уанги.вдоль вост.—протекает 
р. Лесса, или Нысь (притокъТыми), отде - 
ляемая горами Даги оть ре к восточна- 
го побѳрѳжья. Таким образом Восточ- 
ный хр. постененно перѳкидывается на 
зап. поберѳжье С. Гряда Д аги орографи- 
чески тахже относится к Восточному 
хр,, HQ сеодогически представляѳт^
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образование боле е новое. К се веру 
она поиш ж ается и переходит в  гря- 
ду Атоа-Вал- Оссой (1.300 ф.). Запад- 
ный хр., вступая в преде лы  русскаго
C., является водоразде лом между 
Поронаем и ре ками зап. побѳрежья; 
простирание Западнаго хр. почти 
строго меридиональноѳ. В верховь- 
ях  р. Агнево он разде л яется  на 
два хребта, отде ленкых друг от 
друга долинами ре к Агнево, Влади- 
мировки и Александровки; западны й 
из этих хребтов оканчивается на 
мысе  Ж онкьер,  восточны й же идеть 
гораздо дале е в а  се вер и  постепенно 
исчезает к се в. от р . Виахту (под 
51s/4° с .  ш . ) .  Се в. оконечность С. наз. 
полуостровом Шмидта. По восточ- 
ному берегу его тян ется  хребет от 
м. Елисаветы на се вере  (1.554 ф.) до 
м. Лѳвенш терна на юге ; вы сш ая точка 
этого хребта, группа Три Б рата, 
име ет 2.324 ф. высоты. Зап. берегь, 
име я  такое жѳ, как и восточный, се - 
веро-западыоѳ простирание, начинается 
на се вере  мысом Марии; в  горе  
Эспенберга высоты зададнаго берега 
достигают 1.624 ф.; дале е оне  пере- 
кидываются на восточный берег п-ва 
возле  зал. У ркт и связы ваю тся с 
отрогами Восточнаго хр. С.— Харак- 
терную черту рельеф а С. предста- 
вляѳть  вы тянутая меридионально цен- 
тральная Тымь - Поронайская низмен- 
ность, орошаемая ре ками Тымью и 
ІГоронаем.  Она проходит через весь
G. от зал. Терпе ния  до зал. Байкала. 
Н а юге — это тундра шириной до 50 
вер., в срѳднем течении Тыми это— 
ш ирокая долина; при завороте  Тыми 
к востоку снова п оявляется  тундра. 
Водоразде л между Тымью и Иоро- 
наем,  текущими в  противоположныя 
стороны, лежит на абс. вы соте  71 саж. 
Н а юге  y зал . Анива расположена 
Соя - Сусунайская низменность.— Наи- 
боле ѳ древними породами С. являю тся 
кристаллические сланцы, условно от- 
носимые к палеозою. Сле дующее по 
возрасту ме сто занимаю т верхне- 
ме ловыѳ песчаники, глинисты ѳ слан- 
цы, м ѳргеля и конгломераты; м е ло- 
выѳ осадки богаты  аммонитами и  ино- 
цѳрамами. Наиболе е широко распро- 
странены третичны я отложения  (па- : 

о щ о сщ ся  дуйска^ угде-

носная свита; неоген) : ими соста- 
влен Западны й хр. и значительная 
часть Восточнаго. Н а  третичны я от- 
ложения  налегагот постплиоденовые 
яселе зисты е галечники  и пески, по- 
дымающиеся  обычно не выше 70 саж. 
абс. вы соты . П роцессы  горообразова- 
ния  наиболе е интенсивно происходили 
в конце  третичной  эпохи, когда сла- 
гали сь  главны е хребты  и образова- 
лись  сбросы, обусловивш ие направле- 
ние Т атарскаго пролива; по сброеам 
происходило и зл ия н ие базальтов.  В 
это врем я С. был соединен с ма- 
териком.  З а т е м надвинулось пост- 
плиоценовое море, отде лившее С. от 
материка и разбивш ее его на отде ль- 
ные острова. Сле д у ет  отме тить, что 
постплиоденовые осадки слабо дисло- 
цированы. Геологи, и зсле довавшие C., 
отрицают п ри сутствие на острове  
сле дов ледниковой эпохи.

Климат.  С. леж ит между широ- 
той Тулы и  Одесеы, но климат его 
гораздо сурове е, че м можно было 
бы ожидать, суд я  до широте . При- 
чина заклю чается в  том,  что зимою 
господствую т холодны е се веро-запад- 
ные ве тры  с м атерика, a  ле том—  
тоже холодные южыые, юго-восточныѳ 
и восточныѳ ве тры , дующие с моря. 
Ве тры  име ют характер  муссонов.  
Особаго изм е нения  в климате  по 
ме р е  движения  от се вера к югу 
не наблю дается. Восточное добережье 
име ет клим ат боле е суровый, че м 
заладное; н а  берегу  Охотскаго моря 
сне г ме стами держ ится до конца 
июня ст. стиля. Н аиболе е благоприят- 
ным климатом отли ч ается  Тымь- 
П оронайская низм енность, защшцен- 
ная горам и от холодных ве тров.  
Ниже сле дую т дан н ы я о температуре  
не которых пунктов (стиль новый):

Январь. Іюль. Год.  
Алѳксандровекий постъ . . —19,5® 15,9® 0,0® Ц.
Сел. Р ы к о в с к о ѳ ...........................—23,8 16,6 —1,4
Сѳл. Галкино-Врасское. . . —15,9 14,5 1,2
Крнльонский м аяик . . . . — 7,3 32,1 3,5
Корсаковский поет . . . .  —10,7 15,1 • 3,2

Осадки обильне е всего л е том и 
осенью, когда дует влажный муссон 
Тихаго океана. С се вера на юг ко- 
личество осадков увеличивается; 
так,  до данным з а  1896— 1900 гг., 
в  среднем вы падало  за  год в 
д. Аледсдндровсдоилди 545 хщ,, вт> с, Рц-
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ковском 578 m m ., на поету Кореаков- 
ском (543 мм., на Крильонском мая- 
ке  708 мм. Болы пе всего осадков 
в октябре , м ен ь те  всего в феврале . 
Облачность в Александровском по- 
сту в среднем 70, ноябрь 81, 
март 60, ясньих дней в году 43, 
болыие всего в январе  и марте  (0).

Растптельность. Ha С. можно отли- 
чить сле дующия  растительны я фор- 
мации: 1) тайгу с преобладанием 
ели (Picea ajanensis) в  пихты (Abies 
sachalinensis); в боле е благоприят- 
ных в климатическом отношении 
ме стах флора тайги  де лается до- 
вольно разнообразной, заклю чая в 
себе , между прочим,  ве чнозеленый 
кустарник Ilex  rugosa; есть лилин, 
ландыши, ирисы иг проч. Волыпая 
часть С. покрыта тайгой, главным 
образом все  горные районы и пред- 
горья; 2) сле дующая формадия— это 
лѵственичная тайга, состоящ ая гл. 
обр. из Larix dahurica; лиственица 
растет обычно на сфагновых боло- 
тах.  Эта формация  раепространена 
гл. обр. н а  полуострове  Ш мидта и по 
сосе дству; 3) от лиственичной тайги 
име ю тся все  переходы к тундре , 
которая развита ме стами по мор- 
скому добережыо, a  также в  бассейне  
р. Пороная; 4) на песчаном при- 
брежье  развиваю тся своеобразныя со- 
общества флоры песков;  5) аллю- 
виальным почвам долин свойствен- 
ны елани, т. е. луга  с пышной луго- 
вой флорой, среди которой возвыша- 
ются группы вязов,  ясеней, боярок,  
тополей и пр.; 6) после днее расти- 
тельное сообщество—это заросли ке- 
дроваго сланца (Pinus pum ila), широко 
распространенныя на разных вьисо- 
тах. — Сле дует отме тить, что вдлоть 
до высот в 200— 300 саж. растет 
курильский бамбук,  A rundinaria kuri- 
lensis, достигающий до 2 apm. вы- 
соты .— Фауна С. близка к фауне  про- 
тиволежащаго материка, a также о-ва 
Иезо. Зде сь водятся: медве дь (в изо- 
билии), россомаха, рысь, соболь, бе лка, 
бурундук,  летяга, лисица, волк,  заяц ,  
се верный олень. У  берегов С. встре - 
чается не сколько видов китов,  тю- 
леней, a  такж е сивуч (Eum etopias 
stelleri) и котик (C allorhinas u rsinus, 
на о. Тюленьем y м. Терпе ния). И зъ

рыб y берегов очень много сельди 
(Clupea harengus), также трески, кам- 
балы, терпуги. В ре ки входит очень 
много кеты  (Salmo keta) и горбушя 
(S. gorbuscha).

Население О. состоит из русских,  
японцев и туземцев.  Русских,  по 
данным 1912 г„ 3.933 чел.; болыпая 
часть — бызш ие ссыльно - поселѳнцы. 
Туземцы соетоят из айнов,  гиля- 
ков,  ороков u тунгусов.  Айновь 
в русской части С. не т;  их,  до 
данным 1901 r., ечиталось 1.155
душ (по переписи 1897 г. 1.400). 
По данным подворнаго изсле дова- 
ния 1912 г., веего инородцев в 
русской чаетн С. 2.629 душ,  и з 
них гиляков 2.276, тунгусов 224 и 
ороков 129. Орокии—это одно из 
тунгусских племен;  обитают исклю- 
чительно на C., в срѳдней и восточ- 
ной части о-ва; весьма близки к оль- 
чам и, повидимому, происходят от 
них.  В литературе  no С. ороки не- 
правильно именуются орочонами и 
орочами (это племена тоже тунгус- 
скаго корня, но отличныя от оро- 
ков) . Тунгуеы на С. живут гл. обр. 
по западному берегу, от зал. Виахту 
до м. Тамлево; все  крещены; кочев- 
ники, заннмаются оленеводством и 
рыболовством.  Ороки в настоящее 
время вымирают;  по образу жизни 
сходны с тунгусами. Гиляки живут 
осе дло, оленей обычно не разводять, 
занимаются главным образом рыбо- 
ловством,  держать для передвижения 
собак.

История пзсле дования. Японцы по- 
знакомились с С. (по-японски: Кара- 
футо, илии Еарафто, или Ерафто) в 
1613 г. В 1643 г. голландец Гер- 
рид де-Ф риз,  посланный Вандиме- 
ном,  посе тил зал. Аниву и Тер- 
пе ния; мыс Анива был им назван 
Portland. De P ries считал,  что от- 
кры тая им земля есть продолжение 
о-ва Иезо. Н азвание Сахалин впервые 
встре чается на карте  К итая, соста- 
влеяной иезуитами по поручению китай- 
скаго правительства вън ачале  X VIII в.; 
имя это дано острову по недоразуме - 
нию: „Сахалян- ула“ (= ч е р н а я  ре ка) 
ѳсть монгольское название Амура. В 
Европе  эта  карта была впервы е из- 
дана д’Анвиллем в 1735 г. (на кар-
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тах этого автора С. носить название: 
Sachalien anga  hata, нли S aghalien  an- 
g a  hata, или Sahatien u la hata). В 
1742 г. к восточному берегу C. по- 
дошел один и з участников экспе- 
диции Беринга, лейтенант Ш ель- 
тингь, прошедший н а корабле  „На- 
деж да“ от 51° с. ш. до Л аперузова 
прол. В 1787 г. французский  море- 
плаватель Л аперуз прошел Татар- 
ским проливом вдоль берега С. и, 
видя все уменыпающияся  глубины, за- 
ключил,  что С. не остров,  a  полу- 
остров— отибка, которая бы ла испра- 
влена лишь в XIX столе тии. В то 
же заблуждение впал и.руеский море- 
плаватель Крузенш терн,  изсле дова- 
вший Амурский лиман (см.). Вопрос о 
том,  остров ли С. или полуостров,  
был р е шен в 1808 г. японским 
топографом Мамиа-Ринзо, который 
достиг устья Амура с юга, но от- 
кры тие его осталось неизве стно в 
Европе . В 1849 г. кап. Г. И. Невель- 
ской, сле дуя с се вера на юг вдоль 
западнаго берега С„ нрошел самую 
узкую часть Татарскаго пролива и 
те м доказал островной характер €. 
В 1853 г. в южной части  С. был 
занят,  под командой Вуссе, пункт 
на ме стности Томари-Анива; с этого 
времени можно ечитать С. в факти- 
ческом обладанин Росеии. В 1854 — 
1856 гг. на С. был зоолог Ш ренк,  
в 1860—61 гг.— Ф. Б . Ш мидт и 
Глен,  в 1881— 2 г.— Поляков и Ни- 
кольский, в 1908— 10 гг .— геологи 
Тихонович,  Полевой и Д. В. Со- 
колов — в составе  снаряженной Ге- 
ологическим комитетом экспеди-и 
ции, име вшей це лью топографиче- 
скую и  геологическую съемку русска- 
го С. — По П ортсмутскому договору 
южная часть 0 . по 50° с. ш. отош ла к 
Японии.

Л и т е р а т у р а :  А. Никольский, „0. 
Сахалин и его фауна позвоночныхъ“, 
„З аиг. Акад. Н аукъ“, LX, 1889; Д .  В . Со- 
колов,  „Русский Сахалинъ“, „Зем леве - 
де ние “, 1912; II. И. Полевой, „Д есятй- 
верстная карта Русскаго Сахалина“, 
„Труды Геологич. Ком.“, №  97, 1914; 
его же, „Русский Сахалинъ“ , „И зве стия  
Географ. Общ.“, XLIX, 1913 r.; JET. Ти- 
хонович и П . Полевой, „Геоморфоло- 
гический очерк Русскаго Сахалина“,
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„Труды Геологич. Ком.“, '№  120, 1915: 
орограф . и геологич. карты).

Л . Вергь.
С. в а д ш ин и ст р а п п ибном ь и ж ономическомб  

оы ноии с н ии  (С а хс и и и ск а я  област ь). З ас е л е н Ие С 
русски м н  н ач ал о сь  в  1853 г .,  ко гд а  в  за л . Анны 
бы л  осн ован  М у р а в ь е в с к ий п ост .  В  1857 г . в 
с в я з и  с  р а зр а б о тк о й  к а м ен н аго  у гл я  бы л  оснс- 
в ан  в то р о й  п о ст  Д у э , a  з а т е м К усун ай  и М ануз 
До 1875 г . ю ж н. ч а с т ь  С . п рин адлЪ ж ала Я понии, и 
по к о н в е н ц ии 1867 г . в  обе их частя х  C.—рус- 
ской  и я п о н с к о й —б ы л  свободны й  доступ  И про- 
ж и в а н ие р у сс к и м  и я п о н ц а м .  В ь  1875 г. южн. ч 
С . о то ш л а  к  Р о с с ии в  обме н на К урильские 
остр о ва . С  1869 г . С . де л а е т с я  ме стом  ссылки 
и о б р ащ ается  и ск л ю ч и те л ь н о  в ш траф ную  колонию: 
це л ы й  р яд  с е л е н ий и п о ст о в  — А лександровский* 
Ю ж н. К о р с а к о в с к ий , Р ы к о в с к о е , Д ербинское, Н ово’ 
М и хай л ов ск ое , в о зн и к  в  св я зи  гл ав н ы м  обра- 
зом с п о т р е б н о с т я м и  к а т о р ги . В  1881 г. на С 
(А л е к с а н д р о в с к Ш п о с гь )б ы л  проведен ътелеграф ъ*  
До 1884 г. С . н ах о д и л ся  в  в е де нии гуоернатора 
П риморскоЙ  о б л а с т и , a  в  1884 г . на С . бы ло вве- 
дено с а м о с т о я т е л ь н о е  у п р а в л е н ие с начальником  
остр о ва  во  гл а в е , р е з и д е н и ией ко то р аго  бы л на- 
зн ач ен  А л е к с а н д р о в с к ий л о с т  на за п . берегу. В 
со с тав  С а х а л . о б л . в ходи л и  тр и  о кр у га—Александ- 
ро в ск ий, Т ы м о в с к ий и К о р с а к о в с к ий. 80-е и 90-е годы 
я е л я л и с ь  р а с ц в е то м  к а то р ж н о й  м ссыльно-посе- 
ленч еской  ж и з н и  (см . со ч и н е н ия  о C . А. П . Чехова 
и В . М. Д о р о ш еви ч а). В о в р ем я  Русско-Я понской  
вой вы  ч а с т ь  к а т о р ж н а г о  н а с е л е н ия бы л а вы везеиа 
к а  м ат ер и к .  П о м и рн ом у  договору  м е ж д у Р о с с ией 
и Я п о н ией 1905 г. ч а с т ь  С . ю ж не е 50° с . ш ., в  
которую  вош ли в е с ь  К о р с а к о в с к ий о к р . и большая 
ч а сть  А л ек са н д р о в ск аго , б ы л а  у ст у п л ен а  Я понии. 
К ял о н ц ам  о то ш л а  т е р р и т о р ия в  30 т .  к в . в., 
a y  Р о с с ии о с т ал и сь  33.400 к в . 8 . С сы л ка  преступ 
ников и бродяг б ы л а  п р ек р ащ е н а . У правление 
С. до 1909 г . врем енн о  о с т а в а л о с ь  преж н и м .  Зако . 
ном 17 ию ня 19C9 г .  и з  о ст ав ш ей ся  y  Р о ссии части 
о ст р о ва  б ы л а  о б р а з о в а н а  Сахалгин ск а я  област ,  
со сто ящ ая  и з  двух  у ч а с т к о в — А лександровскаго  
и Т ы м о в ск аго . Р е з и д е н ц ия  гу б е р н ато р а—Александ- 
р о в с к ий п о с г ь . С реди  о б л а с т е й  и губерний Сибири 
С ах а л и н ск а я  о б л аст ь  no  п р о с т р а н с тв у  (33.400 кв . в.) 
и по н а с е л е н ию (к  1 я н в .  1913 г. ч и сл и л о сь  9.361 д . 
об. п .) за н и м а е г  п о сл е д н е е  м е сто . С прекращ е- 
нием сс ы л к и  и с отходом  ю жной ч а сти  о-ва к  
Я п он ии н ас ел ен ив с о к р а т и л о с ь  боле е, че м на по- 
ло в и н у . Р у с с к о е  н а с е л е н ие  со с т о и гь  гл а в н ы к  об- 
раэом  и з  б ы вш ях  с с ы л ь н ы х ь  и их потомков,  
которы е n o  м ан и ф е сту  21 ф ев р . 1913 г .  бы ли осао- 
бож ден ы  о т ь  в се х п о сл е д с т в ий суди м ости , кроме  
п р ав  no  рож д ен ию, сл у ж б е  и и м ущ еству . К  1 янв. 
1913 г .  н ас е л е н ие С . с о с т о я л о  и з  русских— 6.942 д. 
об. п „  и н о р о д ц ев — 1.7 9 4 (ги л як и , ороки , тунгусы  и 
айн ы ) и и н о с тр а н ц е в — 625. П о  за к . 13 м арта  1908 г. 
о б л аст ь  о т к р ы т а  д л я  в о л ь н а го  за с е л е н ия. 2 - л е т- 
ния и зы с к ан ия п ер е сел ен ч ес к о й  экспедг.ции выяс- 
нили  в о зм о ж н о сгь  в о д в о р е н ия  в  обл асти  свыше 
500 сем ей ств  мри д у ш ево м  наде л е  в  15 дес., но 
за сел ен ие  и д ети» т у г о ; п е р е сел и л о с ь  не сколько 
отде л ь н ы х  д о м о х о зя ев .  и  о б р азо эал и сь  у  залива 
Б а й к а л  4 р ы б ац к и х  п о с е л к я . Р усское ьаселеиие 
за н и м ае тся  г л . обр . з ем лед иълиемь, д л я  чего боле е 
п р и го д ея  Т ы м о в с к ий у ч ., где  уст р о ен а  опытно- 
п о к а за т е л ь н а я  с е л ь с к о -х о зя й с т в . ф ерм а с пле- 
м енны м  ск отом -ь . П о д  п аш н ям и  в  1913 г. нахо- 
д и л о сь  до 2.300 д ес ., д ав ш и х  свы ш е 100.т . п . хле - 
бов,  140 т .  п. к а р т о ф е л я , до 600 т . п . се на. Р аз- 
в и т ию зе м л е д е л ия м е ш а ю т ь  холода и  неопреде лен- 
н о сть  п р ав  н ас ел ен ия  н а  зем лю . Д л я  скотиводства 
у сл о в ия  б л аго п р ия т н ы я —п р ек р асн ы я  пастбищ а, по- 
косы , п ри  о т с у т с т в ии зп и з о о т ий . Ме стны й  ск огь— 
м елкой  п ороды . Ч и сл и л о с ь : 1.815 лош адей , 4.183 г. 
р о га т а го  ск о т а , 1.439 св и н е й  и до 100 к о з ь  и бара- 
новѵ , ѵ и н ородц ев— о л ен е в о д с гв о  и  собаководство. 
О ю роднччест вом  н ас е л е н ие  зан и м ае тся  д л я  удо- 
в л етв о р е н ия  со б ств ен н ы х  п отреб н о стей , раэвсдять  
к а п у сту , с в е к л у , л у к ,  о гу р ц ы , т ы к в у , брюкву и 
др .; пом кд оры  не в ы з р е в а ю т ь . Р иб ны й  п р о м и а м
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пока в«сь в  будущ ем ,  хотя  ом ы ваю щ ия С . воды  
богаты ры бой и м орским и ж и в отн ы м и  и по своем у 
богатству превосходят Н ью ф аундлен дь, И сл ан дию 
и др. П ром ы ш ленное ры боловство  в ъ р у к а х  япон* 
цев;  русские в ры боловном  пром ы сле  сто ят  
ниже инородцев.  «7иъса обл асти  зан и м аю т 0,9 ея  
площади, но ни  э к с п л у а т а ц ии ни ле сного х о зя й ст в а  
не тѵ , ле са  н ах о д ятся  в свободном п о л ьзован ии 
населения . Н а  всю  область  су щ ест ву е т  то л ь ко  
одно ле сное п р ед п р ия т ие. Э к сп л у атац ия л е са д о л ж н а  
явиться б ольш ой  доходной с т а т ь е й . О хотой зани- 
маются и р у с с к ие и инородцы  (собол ь , ли си ц а, бе л - 
ка. медве д ь ,  о л ен ь , каб ар га  и др .). Горны й промы - 
сел только н ач и н а ется . О бласть  им е ет  гром адн ы е 
запасы кам ен н аго  у гл я  вы сокаго  кач ест в а—10 м ил- 
лиардсв пудоѳ .  Э ксп л у атац Ія  прои сходи ть  на 
Дуйских и А н астасьев ск н х  коп ях.  Н а восточ- 
ном п обереж ье  н ай ден ы  м ъсто р о ж д ен ия иеф ти, но 
разработки п о ч ти  н е т ,  a  п ока де лаю тся тол ько  за - 
явки неф теносны х б огатств ,  повидимому, зн ачи- 
тельных.  В стр е чаю тся зол ото , ци н к ,  камни и п р . 
В общем и ск оп аем ы я богатства  С. мало вы яс- 
нены. Ф абрично-заводской  пром ы ш лен ности  ие 
сущ ествует,  то р го в л я  р а э в и т а  слабо . Р а зв и -  
тио пром ы ш лен ности  и то р го вл и  ме ш ает отсут- 
ствие д орогь . В о  всей  обл асти  име ется  до 300 вер . 
грунтовых д о р о гь , но с з а к р ы т ием каторги , 
которая р ем о н ти р о в ал а  дороги  и  м осты , оне  при- 
шли в уп ав ок .  П о  име ю щ имся св е де ниям при- 
ходится п р и зн ат ь , что русская  ч а с ть  С . во все х 
отношениях  зн ач и тел ь н о  м ене е благоустроен а, 
че м ю ж ная ч а с т ь , отош едш ая  кз> японцам .

II. Попое-о.

Сахара, пустыня в се в. Африке , 
простирающаяся (с зап. на восток)  
от берег. Атлант. океана до границ 
Египта и (с ю га на се в.) от Судана 
до Алжира u Туниса. Ииаибольш. длина 
С. около 5.000 k m .,  a наиб. ширина 
ок. 1.500 k m . Вся поверхность С. 
равняется приблпзительно 6.200.000 кв. 
км. По строению и по характеру евоей 
почвы С. можно разде лить на четыре 
части: 1) гористы я области (Джебель 
на зап. u области между Красн. м. и 
Атласы. горами); 2) кремнистыя пусты- 
ни, покрытыя на. громадн. проетранстве  
острым каменн. щебнем (Гамада) нли 
отшлифованн. ве тром булыжника.ми 
(Сарир) ; 3) песчаныя области (на зап. 
Игиди, на в. Рем ла и в дентре  Арегь); 
в этих обл. пустыня покрыта на 
обширн. простран. песком,  ииз  кот. ве - 
тер образует це лы я горы— ;.дюны“, 
достиг. иногда 50 саж. высоты; 
4) глинистыя пространетва, предста- 
вляющия  высохшѳе дно древняго моря 
(Шотт к югу от Тунпса н др.). 
Пустыни, покрыт. щебнем,  занимают 
около 3 милл. кв. км.; скалист. и гор- 
ныя области около 2 милл.; пескн—850 
тыс. кв. км. и глинист. обл.— ОІІОЛО
1.500.000 кв. км.

Но, несмотря на все разнообразие 
овоѳго рельефа, С. представляет одну 
географич. область; что придает С.

I характер едннства—это ре дкость или 
I полное отсутствие проточных вод.  
П риичину зтого явления нужно нскать 

! не в самой почве  C.. a в систем  
[воздушн. тѳчеяий, проносяш,ихся над 
[ 0 . Холодн. полярн. ве тры, направляясь 
к экватору, теряю т почти вею свою 
влагу, проносясь над Европой; при 
лереходе  через Средпз. м. это теченио 
получает .пишь неболып.колич. водяиг.

I паров,  ш торы е оиш снова теряет на 
берег. хилмаѵь с 1ш. Афршш; так  что,

! проходя над 1'.. се вери. воздушн.
I течение почти нг имВегь в л а п и. Возд. 
итечения, ндущ. итъэкватиракъполю су, 
также оставляют евоы влагу на вы- 
соких горах цеитр. Афр., образуя 
велнк. бассеиины Нила, Ічонго п Ннгера. 
Б лагодаря сухости воздуха и сильн. 
лучепсиусканию камен. и песчаи. почвы, 
в С. наблюдается сп.иы т е  килебание 
темнературы; здВсь днем и ш огда жара 
доходит до 70" Ц„ ночыо же, ооо- 
бенно з иимоио, во мног. ме етн. С. бы- 
вают даже мирозы до з". Сильно на- 
каляяеь оть иеечаной и каменист. 
почвы, горячий воздух С. сгремится 
в боле е холодн. оОл., лежащ. к съв.; 
поэтому в С„ особенно в  и юль и 
августе , зарождаются сухие и горячие 
вътры  (самум) , д е йствующ. вредно 
на людеии, растѳния  и жнвотн. В ти- 
хую погоду воздух С. необычайно 
прозрачен,  н тогда в С. часто наблю- 
даются миражп.

Однако еоверцгенно безвидной С. 
назвать нельзя; зде сь в не к. ме сг., 
особенно на горах,  ш иогда выпадают 
дожди, гл. обр. в августе  н зимою. 
Горные нотоши, вступая в область 
песков,  просачиваются под почву и 
текут и юд землею, так что в С. 
на изве стн. глубииА почти всюду 
можно встре тнть воду. Пногда под- 
земн. ключи выходят сами на поверхн., 
и тогда около них ноявляется роскошн. 
растнтельн.; такие островки зелени 
среди моря песков н камней назыв. 
„оазисами“ (cut.). Оазнсы бывают 
также ии на берегах вре.ченных р е - 
чек,  наполняющнхся водом в период 
дождей; такия русла пересыхающ. рв- 
чек называются „уади“ . или вади. 
Больш. часть С. благодаря отсутствию 
воды совершенно безплодна, но вь  
оазисах и на бер. „уадн“ встре чают-

*
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ся це лые ле са финик. пальм,  кусты 
акадии, тамариска, безлистн. кустарн., 
солянки и др. Многия растен. С. инте- 
ресны по своим пригспособлениям к 
сухомѵ климату: не котор. из них 
име ют на корнях оеоб. клубнп для 
сохран. влаги  и т. п. Ж пвотн. мир С. 
небогат;  ииз  домашн. животн. в С. 
встре чаются гл. обр. верблюды, кот. 
являю тся настоящ. „кораблями пусты- 
ни“, так как могут долгое время 
обходиться без воды. Лошади и коровы 
немногочисленны, зато на в. и з. 
встре чаются болып. стада овец и 
коз.  Из диких жив. в С. водятея 
ослы, антилопы, лисицы, зайцы, етра- 
усы и жираффы. Хищных зве рей 
почти не т;  много ящ ериц и зме й; 
из насе комых много кузнечиков,  
саранчи и жуков.

Население С. еостоит почти исключ. 
из берберских племен (мавры, ту- 
ареги и тиббу); в не котор. обл. жи- 
вуть  арабы; на юге  бербер. плем. сме - 
шаны с неграми. Во мног. оазисах 
встре чаются евреи, занимающ. торго-

через М урзук до города Кука на 
озере  Ч ад.  И з М урзука идет дру. 
гой путь на зап ад  до Рата. Отсюда 
караваны  идут на юг до Агадеса 
где  соединяю тся дороги из Марокко 
и Туата. И з А гадеса идут караван. 
пути в области Н игера и Судана! 
Вольшой путь идет также из Алжира 
в Тимбукту. Торговля С. еостоит 
гл. обр. в обме не  скота, соли, стра- 
усов. перьев н а  хле б и орудия. Наи- 
боле е значит. торгов. дентрами в С. 
явл яю тсяР ат ,  Радам ес,  Инеалах и 
Тендуф на се в., Агадес,  Арауан и 
Тимбукту на юге . Я . Лебедев.

Сахаранпур,  гор. в индобританск. 
Соед. провинциях ;  62.850 жит.

Сахараты, см. сахар тростниковый.
Сахариметрия. Д л я  опреде лениявра- 

щ ательной способности (c m . XI, 422/26) 
различны х т е л ,  a главным образом 
для опреде ления  количества сахара, за- 
ключающагося в единице  объема како- 
го-нибудь раствора (кондентрации), упо- 
требляю тся инструменты, носящие на- 
званиѳ сахариметров,  или поляри-

влей и выде лк. ювелирн. вещ. Опре- 
де лить колич. жит. в С. довольно 
трудно; согласно одним данным в 
С. около 3 милл. чел., согласно же 
другим в ней жнвет не боле е 500.000.

В политич. отнош. почти вся С. 
принадлежит Ф ранции. Только Ливийск. 
пуст. входит в сост. Егнпта, и на 
зап. область от мыса Б ая д о р ъ д о Б й - 
лаго мыеа принадл. Исдании. Фран- 
цузы  устроили в С. де лы й ряд  ар- 
тезианск. колодц., около которых воз- 
ыикли оазисы. Франц. иравит. лроекти- 
ровало устройство через всю С. же- 
ле зной дороги. В наст. врем я лнния 
жел. дор. доведена от бер. Средиз. м. 
до Бискры. Ч ерез С. проходят не - 
сколько караван. путей, с се вера на 
юг и с вост. на зап. Главн. карав. 
путь С. начивается в Триполи и идетъ

метров.  На фиг. 1 изображена схѳма 
сахариметра: между поляризатором 
Р  и анализатором A (см. поляризация), 
установленным н а  полное затемне ние, 
поме щают испы туёмый раствор в 
сосуде  С, закры том  плоекопарал- 
лельными стеклянными пластинками. 
Е сли вещ ество активно, т. е. вращаеть 
длоскость поляризации, в  поле  зре - 
н ия  анализатора доявляѳтся све т,  и 
для того, чтобы его погасить, надо 
повернуть анализатор вокруг луча 
в  ту  или другую  сторону, смотря по 
тому, вращ ает ли  данное вещество 
вправо или вле во, на угол,  равньгй 
углу  поворота плоскости поляризации 
в данном растворе . ' Этоть угод,  
отсчи ты ваем ы й н акруге  с ъ д е лѳниямя, 
при данной длине  трубки С и для 
даннаго вещ ества пропорщоналенд ко-
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личеству его, растворенному в еди- 
нице  объема, т. е. концентрации. Ука- 
занная установка на затемне ние не- 
достаточно точна, так как трудно 
опреде лить момент полнаго затемне - 
ния, a  также и оттого, что лучи раз- 
личнаго цве та прѳтерпе вают неоди- 
наковоѳ вращение, и при пользовании 
бе лым све том мы нѳ можем до- 
биться вновь полнаго затемые ния. Д ля 
увеличения  точности пользуются часто 
бикварцем,  т. е. парой пластинокъ

щенных Р  и А) получается т. наз. чув- 
ствительная окраска, пурпурно-фиоле- 
товая. Если мы при такой установке  по- 
ме стим между Р и A (фиг. 1) трубку с 
вращающим веществом С, напр., вра- 
щающиМ вправо, то плоскоети г, ѵ на 
фиг. 2 повернутся в направлевии стре - 
лок;  чувствительный отте нок сейчас 
же нзме нится, и обе  части поля зре ния  
будуть различно окрашены. Оказывает- 
ся, что самое малое вращениесильновли- 
яет  на окраску, почему этот цве т ь  и 
назыв. чувствительным,  и почему

Л

праваго и л е ваго кварца L и R (фиг. 2), 
которыя ставят между поляризато- 
ром Р  и трубкой с раствором С 
(фиг. 1). Е сли направление колебаний в 
поляризаторе  (см. поляризация) совпа- 
даѳт с направлением Р  фиг. 2, то 
в правой части поля зре ния, где  луч 
прошел через R, гоюск. поляризации 
будет повернута вправо, при чем,  ес- 
ли све т был бе лый, то составляющия

<Я>
£ .

-У - т .

установка на этот цве т позволяет 
повысить точность изме рений. Вме сто 
отсчета углов на круге  с де лѳниями, 
по кот. опреде ляетея поворот анализа- 
тора А, часто нользуются компенсато- 
ром Солейля,состоящим изъпластин- 
ки R праваго кварца и двух клиньев 
ле ваго L, (фиг. 3). Сдвигаяилираздвигая 
клинья L, мы можем уменыпать или 
увеличивать толщу ле ваго кварца и 
те м уравнове шивать, компѳнснровать 
вращениѳ испыт. жидкости. Величина

С  с ,

Фиг. 4.

различных цве тов будут повернуты 
на разные углы, всего боле е—фиоле- 
товый ѵ, всего мене е—красный г. В 
ле вой части поля зре ния  (на фиг. 2) 
расположение плоскостей симметрично 
с правой; так как углы  мѳжду г, ѵ 
и A веодинаковй, то через анализа- 
тор отде льчые цве та  пройдут не 
в той пропорции, в какой они были 
в бе ломь све те . При толщине  квар- 
цевых пластинок 3,75 мм. (и скре-

вращения  пропордюн. сдвигу клиньев.  
Наиболе е точная установка достигает- 
ся  полуте невыми поляриметрами. З а  
поляризатором (фиг. 4).устанавливает- 
ся  еще один николь (см. поляризация) 
р  так,  что он занимаѳть половину 
поля зре ния  фиг. 4. Плоскость коле- 
бания  све та, прошедшаго черѳз оба 
николя на фиг. 5, плоскость р  обра- 
зует неболыпой угол с плоскостыо 
колебаний в поляризаторе  Р. На фиг.
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5 II указана установка плоскости ко- 
лебания анализатора, дающая равныя 
полуте ни; мале йший поворот анали- 
затора вправо III или вле во I ироиз-

-СІІ,

-SOjNHs

водиит ре зкое потемне ние одной части 
поля зре ния я просве тлениѳ другой, 
поэтому установка на полуте ни наи- 
боле е чувствительна, отчего в 
научньих изсле дованиях в настоя- 
щее время она исключительно п при- 
ме няется. А. Тимирязев.

Сахарин,  еуррогать сахара; при- 
ме рно в 500 раз слаще обыкновен- 
наго тростниковаго сахара. Предста- 
вляет из себя имид ортосульфобен- 
зойной кислоты. Получается сульфу- 
рированием толуола и после дующим 
окислением амида образующейся при 
этом ортосульфокислоты:

/ \  / \
'  — СО

> Ш І
- s o 2

\ /  \ /амид.  сахарин.
С. безцве тное кристаллическое веще- 
ство с темп. пл. 224°; довольно труд- 
но раствориы в воде . С основания- 
ми образует соли. Такова легко рас- 
творимая натровая соль C., изве стная 
в продаже  под именем кристал- 
лозы:

C6H4< C° > N . N a . 2 H 20.

Оба эти суррогата сахара находят 
обширноё приме нение в кондитерском 
де ле , при изготовлеиии консервов и 
ликеров,  a  также в те х случаях,  
когда приме нение обыкновеннаго са- 
хара не допустимо (диабет) . Само со- 
бою разуме ется, однако, что С. ни в 
коем случае  не может прѳтендовать 
на  полное выте снение сахара, т. к. это 
после днеѳ вещество, помимо своего 
вкусового значения, является, какъ

пзве стно, одним и з  важне йщих 
питательны х продуктов.  C. Н.

Сахарная боле зн ь , то же, что са-
харное м очеизнурение (cut.).

С ахарнаяконвенция. ІІроизводство 
сахара и з свекловицы очень скоро 
после  своего возникновения  сде лалось 
предметом усиленнаго покровитель- 
ства государетвенной власти. Пѳрво- 
начально име вш ее д е лью освобожде- 
ние потребителей от монополии коло- 
ниальных производителей тростнико- 
ваго сахара, это покровительство, про- 
должавшееся до естественной инерции 
и после  достигнутаго уже благодаря 
ему достаточнаго разви тия  туземнаго 
производства, не суме в  справиться 
е вызванными им к  жизни новыми 
интересами и прим ирить пх,  силою 
вещей вынуждено было стать на новую, 
опаеную дорогу— заботиться о защите  
туземнаго сахара от конкуренции 
иноземных,  европейских же, произ- 
водителей, не только на внутренних,  
но и  на заграничны х рынках.  Под 
влиянием высоких таможенных пош- 
лин и других лоощрительных 
ме р производство свекловичнаго са- 
хара в центральной Европе  выросло 
так быстро, что стало превышать 
внутренний спрос,  и  обнаружилась не- 
обходимость в экспорте ; a  так как 
на заграаичны х ры нках тамож. пош- 
линк  уже не м огли служ ить орудием 
в борьбе , то правительства обрати- 
лись к другому сдособу—к вывоз- 
ным премиям,  обыкновенно скры- 
тым в виде  возврата внутренняго 
акциза при вьивозе , в большем ко- 
личестве , ч е м было де йствительно 
уплачено за  вы возимы й сахар.  Воз- 
можность таких скрытых премий 
обусловливалась господствовавшей фор- 
мой акциза, соразме рявш агося не с 
де йствительным выходом готоваго 
сахара, a  с предполагаемы м,  котор. 
оказывался на много меныпе де йстви- 
тельнаго; возврат жѳ налога привы - 
возе  соверш ался соразм е рно этому 
предполагаемому выходу, всле дствиѳ 
чѳго на каждую единицу вывозимаго 
продукта возвращ алась бблыпая сумма 
налога, ч е м уплаченная производи- 
телем.  Стремление к покровительству 
вызвало настоящ ую сахарную войну 
между ѳвроп. государствами, в кото-



397 Сахарная конференция —Сахарная нориировка. 398

рой оружием былп сахарныя премии, 
и которая потом привела к ь  це лому 
ряду междуяародных соглашений от- 
носительно обложения  сахара. Перво- 
начальными соперниками в этой 
борьбе  были Ф ранция, Б ел ьгия и Гол- 
ландия; к ним зате м постепенно 
присоединиидись Австро-Венгрия, Гер- 
мания и ІІталия, сильно развившия  
свое свекло-сахарн. пропзводство высо- 
кимн премиями и сте снившия  на ино- 
странных рынках прежния  экспорти- 
рующия страны. Вывоз сде лался для 
сах. промышленностн боле е важиым,  
че м внутренний сбытъ: в начале  
XX ве ка Ф ранция  вывозила 67°/0 сво- 
его производства, Австро-Венгрия— 
63%, Германия —58% . Результатом 
было ионижение на лондонском рынке  
сах. це н ниже себе стоимости и вы- 
сокий уровень це н на внутреннем 
рынке , с одной стороны, a  с дру- 
гой—поглощение всѳ большей части 
получаемаго экспортируюидими госу- 
дарства.ми сахарнаго акциза. вывоз- 
ными премиями, которыя начали уже 
угрожать поглощением всего акциза. 
Только в средине  80-х годов воз- 
никает стремление к уничтожению 
вывозных премий в виду того вреда, 
который оне  приносили финансовым 
и хозяйственным интересам.  В 
1887 г. английское правительство пред- 
ложило созвать мѳждународную кон- 
ферендию дл я  обсуждения  этого вопроса. 
На этой конферендии в Брюсселе  
1 марта 1902 г. была подписана кон- 
вснция (сроком no 1 сент. 1908 г.), 
согласяо коей: 1) запрещ аетея вы- 
дача премий при вы возе  в какой 
бы то ни было форме ; 2) опреде ляет- 
ся максимум,  на который ввозная 
таможенная пошлина может превы- 
шать внутренний акдиз;  3) устана- 
вливается обязанностьналагать штраф- 
ныя пощлины на сахар,  ввозимый 
из те х стран,  которыя сохраняют 
вывозныя премии (как Россия, Румы- 
ния, Япония, И талия  и др.) и 4) учре- 
ждается постоянная международная 
комиссия для наблюдения  за  исполне- 
нием постановлений конвенции. Резуль- 
таты конвенции оказались весьма бла- 
гоприятными дл я  общаго положения 
сахарной промышленности, сахарнаго 
рынка и достудности сахарадля  насе-

лѳния. Отме на премий сде лала господ- 
ствующей формой сахарнаго акциза 
обложениѳ по готовому продукту, a 
необходимость в виду затруднений 
в вывозе  обезпечнть больший сбыт 
на внутреннем рыпке  повела к по- 
нижению обложения, что вы звало  пони- 
жение це н,  и значительному подъему 
потребления  сахара. В 1908 г. кон- 
венция бьгла продолжена ещ е на 5 л е т,  
при чем к ней, кроме  прежних 
участников —  Гермаиии, Австро-Веи- 
гр ии, Б ельгии, Франции, Англии, Гол- 
ландии, прпмкнули также Россия, Ш ве- 
ция, ПІвейцария, Люксембург,  Перу. 
России было предоставлено право со- 
хранить ея внутренний реж им,  несо- 
мне ино создающий изве стную преми- 
ровку вывозишаго сахара, но зато 
самое количество сахара, которое она 
можегь вывезти, подвергнуто было 
ограничению (не боле е 1 милл. тонн 
за  5 ле т) ; Англия была освобождена 
от обязаниюсти налагагь штрафныя 
пошлины. В после дние годы вы возъРос- 
сии для периодов 1912/13 и 1913/14 гг. 
разре шено было увелнчить до 250 тыс. 
тонн,  но зате м до 1918 г. он не 
должен был превышать 200т. тоннъв 
год.  С 1913 г. Англия  вышла из 
числа участников конвенции. A. С.

Сахарная конфѳренция , см. сахарная 
конвенция.

Сахарная нориировка, регулиро- 
вание снабжения  внутренняго рынка 
сахаром с ц е лью предупредить из- 
быток предложения  и падение це н 
на сахар.  Начало этой ме ры отыо- 
сится в  России к 1897 г. Введение 
золотой пошлины в 187 7 г. и после - 
дующее Ю у-е повышение  тамож. по- 
шлин в 1881 г., преградивш ия  до- 
ступ к нам нностраннаго сахара 
и совпавшия с неурожаем свекло- 
вицы, повлекли за еобой в  начале  
80-х гг. чрезвычайное повышѳние 
це н на сахар (до 7 р. 50 к. за  
пуд) , которое сопровождалось при- 
влечением к свекло-сах. промыш- 
ленности значительных капиталов 
и ненормально быстрым е я  разви- 
т иемъ: с 1881 по 1884 г. число за- 
водов увеличилось с 234 до 245, 
производство свекловицы— с 215 до 
336 милл. пуд., количество добытаго 
сахара— с 15,9 до 29 м. ии. Ииотребле-
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ние нѳ могло сле довать з а  таким  
колоссальным ростом производства; 
скоро обнаружился избыток предло- 
жения, и  це ны стали падать (с 6 р. 
и а  4 р. и даже до 3 р.) и угрож ать 
многим заводчикам разорением.  
Х одатайства сахарозаводчиков о по- 
мощи повели к установлению прави- 
тельством  временных возвратны х 
(отчасти безвозвратных)  вывозных 
премий в 1885 г. с це лью  выбро- 
сить излииший сахар н а иностран- 
ные рынки. Прекращ ение этой  премии 
побудило заводчиков дом огаться за- 
конодательной нормировки сахарнаго 
производства, сущ ность которой сво- 
дилась к установлению максимума 
количества сахара, вы пускаем аго на 
внутренний рынок,  с це лью умень- 
тпить предложение и те м поднять 
це ны на сахар.  Т акь  как проект 
правительственной норыировки не 
был утвержден,  то  сахарозаводчики 
организовали в 1887 г. частны м  
образом синдикат дл я  регулирова- 
ния  це н на сахар на внутреннем 
рынке , при чѳм каждый и з участ- 
ников соглашения  обязы вался все 
излиш нее чоличество своего произ- 
водства, сравнительно с назначен- 
ной по соглашению нормой, вы возить 
з а  границу. Б лагодаря  освобождению 
внутренняго ры нка от избы тка пред- 
ложения, „нормировке “ удавалось лод- 
держивать устойчивы я, уме ренны я и 
достаточно выгодныя дл я  производи- 
телей це ны, хотя сокращения  в про- 
изводстве  и  не произошло. Но в 
1892 г. це ны подь влиянием случай- 
ных причин стали быстро расти, 
дошли до 5 р. 70 к., что вы звало  за- 
купку правительством сахара за  
границей для снабжѳния  внутренняго 
рынка. Черѳз два года р е зкое па- 
дѳние це н на лондонском ры нке  
сде лало вывоз очень яевы годны м ,  
всле дствие чего участники синдиката 
стали уклоняться от выполнения  сво- 
их обязательств.  Вме сте  с  т е м 
вполне  ясно обнаружилась недоста- 
точность частнаго соглаш ения  даже 
для его непосрѳдственной ц е ли, a  
также вредь нормировки д л я  потре- 
бителей, и  правительство признало 
необходимым само вме ш аться в 
регулирование  сахарной промышлен-1

Іности, на что и получило полномочия 
по закону 20 ноября 1895 г. Глав- 
не йшия  основания  это го  регулирования 
заклю чаю тся в  сле дующем.  На 
каждый период сахароварения  сове - 
том министров опреде ляется: 1) ко- 
личество сахара, потребнаго д л я  вну- 
тренняго ры нка; 2) количество обяза- 
тельнаго  неприкосновеннаго запаса 
сахара на заводах;  3) преде льны я 
це ны сахара, при превы ш еш и кото- 
рых производится вы пуск  н а вну- 
тренний рынок и з  неприкосновен- 
наго зап аса , и 4) р азм е р  общаго 
нормальнаго (полезнаго) производства 
сахара. К аж дый заво д  в настоящ ее 
врѳмя может в ы п у сти ть  н а внутрен- 
ний рынок вне  нормы  150 ты с. пу- 
дов (по закону 23 июня 1915 г.; 
раны пе— 80 ты с. п.); остальное коли- 
чество подлеж ащ аго вы пуску н а  внутр. 
рынок сахара р асп р ед е л яет ся  между 
все ми заводами пропорционально раз- 
ме ру  производства каж даго  и з  них,  
в преде лах норм альнаго  полезнаго 
производства. И з и зли ш ка по каждому 
заводу образуется неприкосновенный 
запас,  составляю щ ий то т  фонд,  из 
котораго правительство  может де - 
лать  дополнительны е вы пуски на 
внутр. рынок в  сл у ч ае  повышения  
це н выш е установленны х преде ль- 
ных,  остальн ая  ч а с т ь  излиш ка мо- 
жет или вы в о зи ться  з а  границу без 
платежа акциза, или  вы п ускаться  в 
продажу внутри Р осеии  с условием 
платеж а двойного акц и за , или сохра- 
н яться  на складе  до будущ аго пе- 
риода. Н есм отря н а  стрем лениѳ пра- 
вительства постепенно понижать прѳ- 
де льн ы я це ны, все-таки  продажныя 
це ны н а  внутрѳннем  ры нке  (оть 
4 р. 55 до 3 р. 75 к. в  К иеве  з а  по- 
сле днее 10-ле тие) сто ят  значительно 
выше стоимости производства сахара, 
и получаем ая отсю да гипертрофиро- 
ванная прибы ль н а  внутреннем  сбыте  
дает возмож ность сахарозаводчикам  
вы возить излиш ки сах ар а  за  границу 
по убыточным ц е нам.  Таким обра- 
зом все регулирование наш ѳго сахар- 
наго де л а  несомне нно создает кос- 
венно скры ты я вьщ рзны я премии, что 
и было признано брю ссельской кон- 
фереицией. С истема существующѳй 
нормировки поддерж иваеть  высокия
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це ны на внутреннем рынке , обезпѳ- 
чивает крупные барыши сахарозавод- 
чикам,  поддерживает убыточный 
вывоз з а  счет карманов внутрен- 
них потребителей и преграждает 
раавитие в стране  потребления этого 
важнаго питательнаго продукта. Кон- 
тингент внутренняго потребления са- 
хара на период 1914— 15 г. опреде - 
лен в 86 милл. пуд.; неприкосновен- 
наго запаса—в 9 ыилл. ц. Законом 
16 окт. 1916 г. временно, на период 
1916— 17 гг., приме нение ме р регу- 
лирования  сахарной промышленности 
приостановлено. А . Свирщевскиии.

Сахарное иочеизнурение, иначе 
диабет,  характеризуется постоянным 
выде лением сахара в моче  и пред- 
ставляет собою разстройство обме на 
углеводов.  Сахар в организме  
образуется главным образом и з 
углеводов;  часть образовавшагося 
сахара отлагается в  качестве  запа- 
сов в печени и мышцах в виде  
гликогена. Однако в организме  мо- 
жет образовы ваться сахар из бе л- 
ков (при их распадении) и из жи- 
ров.  Сахар,  отложившийся в виде  
запасов,  постепенно потребляется в 
организме  (частью дл я  лоддержания 
теплоты в т е ле , главным же обра- 
зом для мышечной работы). Потре- 
бление сахара сводится к его сгора- 
нию; процессы же сгорания  сахара за- 
висят от наличности в крови осо- 
баго вещ ества, выде ляемаго внутрь 
организма панкреатической железой; 
лишь при наличности этого вещества 
сахар может сгорать (напр., в 
мышцах при их сокращениях) . Ра- 
бота организма, состоящ ая в разло- 
жении сахара, назы вается гликолити- 
ческой функцией. При искусственном 
удалении поджелудочной железы (у 
животных)  развивается диабет всле д- 
ствие понижения  гликолитической функ- 
ции организма. Но и при це лости 
панкреатической желеаы может раз- 
виться д иабет;  в таких случаях 
существенную роль играет нервная 
система, именно, разстройство иннер- 
вации печени, поджелудочной железы 
и не которых других желез.  В 
урловиях  развития  диабета играют 
роль не только поджелудочная же- 
леза, но такж е печень, надпочечники.

Печеночдыя кле тки превращают са- 
хар в гликоген;  a  р аз  гликоген 
отложился в печени и мышдах,  
секрет доджѳлудочной ж елезы  задѳр- 
живает распадение гликогена (т. е. 
превращение его в сахар)  и, сле - 
дов., удерживает гликоген в пе- 
чени и мышцах.  В не которых слу- 
чаях,  надр., при мышечной работе , 
для организма является необходи- 
мьш превращение гликогена в са- 
хар,  чтобы зате м сахар этот 
подвергся распадению при посредстве  
секрета поджелудочной железы; и 
вот этот- то переход гликогена в 
сахар совершается при посрѳдстве  
секрета надпочечных желез (именно, 
выде ляѳмаго ими в кровь адрена- 
лина). Таким образом при недо- 
статочности функции поджелудочной 
железы печень и мышцы не будут 
в состоянии накапливать гликоген 
(так как он будет легко превра- 
щ аться опять в сахар) ; a  на ряду с 
этнм,  всле дствие той же недоста- 
точности поджелудочной железы, рас- 
дадение сахара будет замедлено, и 
в результате  произойдет накопле- 
ние сахара в крови и переход его 
в мочу; после днее име ет компен- 
саторное (уравнове шивающее) значе- 
ние в це лях освобождения  крови 
от избытка сахара. При диабете , на 
ряду с выде лением сахара мочей 
име ется избыточное содѳржание са- 
хара в крови. Важне йшими симдто- 
мами диабета являются сильная сла- 
бость, исхудание, повышение голода, 
a в особенности жажды, значитель- 
ное увеличение количества мочи. У 
диабетиков отме чается значительная 
наклонность к кожным заболе ва- 
ниям,  в частности к чирьям.  По- 
ниженное распадевие сахара в орга- 
низме  ведет к образованию и на- 
коплению вредных промежуточных 
продуктов обме на углеводов,  в 
частности кислот (в особенности, 
оксимасляной кислоты). При значи- 
тельном накоплении в организме  
этих ядовитых продуктов могут 
развиться острыя явления отравления  
(диабетическая кома): тяжелое раз- 
стройство нервной системы вплоть 
до безсознательнаго состояния, ре з- 
кое усиление дыхания, ч а стк й  и ма-
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лый пульс;  такое состояние почтн 
всегда заканчивается смертью. Усло- 
вия  развития диабета в общем т е  
же, что и при подагре : избыточное 
питание, ыалоподвшкной образ жиз- 
ни il переутомления  нервной састем ы ; 
особенноѳ же значение зде сь име ют 
злоупотребление углѳводами, мясной 
пищей и сильныя душ евныя волнѳния 
(см. ооме хп вещеапв) . Л е чение д иа- 
бета сводится к тому, чтобы по- 
высить процессы обме но. вещ еств 
в организме , повысить тонус цен- 
тральной нервной систѳмы и урегу- 
лировать диету. В д е лях  повышения 
обме на употребляют м инеральныя 
воды, в особенности щелочноглаубе- 
ровыя, т. е. содержащия , между про- 
чим,  се рнокислый натр и се рно- 
кислую магнезию, деииствующия  в ка- 
честве  легких слабительных;  такия 
воды, между прочим,  устраняю т 
брю тное полнокровие (которое ста- 
вит в нѳблагоприятны я условия  орга- 
ны брюшной полости и в том 
числе —печень, надпочечники и под- 
желудочную железу), регулирую т 
кишечник,  повышают его перисталь- 
тику, устраняють запоры и, сле дов., 
понижают процессы брожения  в ки- 
тѳчнике  и устраняют отравление 
организма из кишечника. В це лях  
повышения  обме на и урегулирования 
нервной системы назначаю т водо- 
ле чение в той или иной форме . Во- 
прос о регулировании диеты до по- 
сле дняго времени ре ш ался слишком 
элеменгарно: по возможности устра- 
няли углеводы из пшци, назначали 
в изобилии мясо и жиры. Однако 
давно уже заме тнли, что, как р а з  
при такой строгой диете , нере дко раз- 
вивалась диабетическая кома: обилие 
м яса ведет к образованию и на- 
коплению ядовитых продуктов не- 
правильнаго обме на бе лков,  в  част- 
ности кислот.  В после днее время 
вопрос о ле чении диабета подвѳргся 
коренной переработке . Оказалось, что 
многие углеводы не только хорошо 
переносятся при д иабете , но даж е 
име ют „ле чебное значение “; возник 
способ ле чения  диабѳта куш аньями 
из овсяной крупы, гречневой крупы, 
картофеля. Таким путѳм д иета  при 
ДІабете  ириблизилась к диете  при I

подагре  и вообще к д иете  цри об- 
щих разстройствах  обме на веществ 
в организм е : преж де всего ибщее 
количество пящ и должно быть очень 
уме ренным,  в особенности коли- 
чеетво пищи животнаго ггроисхо- 
ждения; предпочтительны м  оказы- 
вается л егк ий вегетар ианский столт>, 
в котором на ггервом плане  стоят 
овощи н фрукты; избе гать  же сле - 
дует всего сладкаго (resp . сахара) н 
мучнистаго. Больш ое значеыие прн 
лВчбнии д иабета, в особѳвностп когда 
еще не т  значительнаго  упадка снл,  
име ет боле е подвиж ная лшзнь, мы- 
ш ечная работа и массаж .  И з л -  
карственных средств употребляют 
бром,  опий (для понпж ения  возбудц- 
мости центральной нервной системы), 
жаропониасающия  средства  (в особен- 
ности препараты  салициловой кисло- 
ты); эти после дния  средства частыо 
влияю т на нервную систему, частью 
понижают процессы  брожения  в ки- 
шечнике . £Г. Каьанов.

Сахарное производство, с.м. щш- 
ложение.

Сахарный акциз,  налог на иро- 
изводимый в  стране  сахар.  Так 
как сахар не я в л яе те я  предметом 
первой необходиыости и в то же 
время представляет не которы я удоб- 
ства дл я  обложения  (неболылое к о л ии- 
чество сортов и  концентрация  про- 
изводства в крупных предприя т иях) , 
то обложение его получило широкое 
распространение в финансовых си- 
стемах современных государств.  
Но, с другой стороны, полезность 
сахара, как п и тательнаго  вещества, 
необходимость в  нем дл я  це лаго 
ряд а напитков,  потребление которых 
боле е или мене е препятствует рас- 
пространению алкоголизма, н ,,  нако- 
нец,  важное значение культуры  све- 
кловиды, и з которой добы вается са- 
хар,  дл я  интересов сельскаго хо- 
зяй ства побуждают правительства 
довольствоваться ум е ренны ми разм е - 
рами обложения  этого продукта, a 
иногда и совершенно отказы ваться 
от этого налога (Англия, С. Аме- 
рика), если  это допускает отсутствие 
настоятельной финансовой нужды в  
средствах.  А кдиз на еахар возни- 
кает только с р азви тием свекло-
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сахарнаго производства; впервые его 
ввела в 1837 г. Ф ранция, за  которой 
после довали и другия  государства, 
при чем обыкновенно разм е ры и спо- 
собы обложения  находились в зави- 
симости огь соображений экономиче- 
ской политики. Различные способы 
обложения свекловичнаго сахара сво- 
дятся к 4-м тияамъ: 1) обложению 
по ве су поступающей в переработку 
свекловицы; 2) по работоспособности 
аппаратов,  употребляемых при вы- 
де лке  сахара; 3) по количеству и 
густоте  сахарнаго сиропа и  4) по ко- 
личеству готоваго продукта. ІИервые 
способы дают возможность только 
приблизительно опреде лять  количе- 
ство готоваго продукта, и при них 
производители, благодаря усгиехам 
техники, успе вают,  увеличивая де й- 
ствительные выходы сравнительно с 
предполагаемыми, осуществить иногда 
весьма значительное уменьшение на- 
лога, падающаго на каждую единицу 
продукта. Благодаря этому несоотве т- 
ствию де йствительнаго обложения с 
предполагаемым по закону (и воз- 
вращаемым при вывозе  за  гра- 
ницу) эти типы С. а. представлялись 
наиболе е удобными для осуществле- 
ния скрытых вывозных пошлии и 
усердно приме нялись странами, кон- 
курировавшими на международных 
рынках по вьшозу избытков своего 
сахарнаго производства (см. сахарная 
котенция). Брю ссельская конвендия, 
уничтожившая эти премии, вывела из 
употребления  эти типы С. а., и наи- 
боле е распространенной формой его 
в настоящее время является и наи- 
боле е совершенная—обложение по фа- 
брикату, приме няющ аяся и y нас в  
Росеии. Введенный первоначально в 
1848 г. в разм е ре  30 коп. с пуда 
преддолагаемаго выхода, наш С. а. 
принял современную форму обложе- 
ния  фабриката по закону 3 фѳвр. 
1881 г., при чем разм е р его, по- 
степенно повышаясь, с первоначаль- 
ных 50 коп. достиг 1 р. 75 к. (с 
1 сент. 1893 г.) и 2 р. 80 к. (с 20 октября 
1914 г. на основании Выс. утв. иоло- 
жения Сов. М-в 16 сент. 1916 г.). До- 
полнѳниѳм к акдизу является па- 
тѳнтный сбор в разме ре  5 рублей 
с каждой ты сячи яудов сахара.

Разме р дохода ддя С. а. с каждым 
годом растетъ: в 1906 г. он рав- 
нялся 94Ѵ2 м. p., в 1909— 106,8 м. p., 
в 1916 г." 143Ѵ2 м. р. По сме те  на 
1917 г. предполагалея в суммѣ
231,6 м. р. Высокий разме р акциза 
u нормировка промышленности обу- 
словливают высокия  це ны на сахар 
и задерживают развитиѳ потребления.

А. Свирщевский.
Сахарный тростник,  Saccharum  

officinarum, довольно изве стное куль- 
турное раетение, разводимое под тро- 
пиками (от 39° с. ш. до 30° ю. ш.) 
с незапамятных врѳ.мен;  о нем 
упоминают еще древние писатели: 
Теофраст,  Варрон,  Старший Плиний 
и др. Сначала С. т. воздЬлывался в 
Индии, в Аравин, a потом распро- 
странился по все м тропическим 
странам Стараго и Новаго све та и 
по островам,  a  такжѳ в южной Ев- 
ропе . Разводится он ради сладкаго 
сока, содержащаго до 180;0 сахара (см. 
саха2> тростттотии). В после днее 
время однако разведение С. т. па- 
дает,  т. к. он не выдерживает 
конкуренции со свекловицею. В ди- 
ком виде  С. т. не найден,  так что 
родина его неизве стна (предпола- 
гаемая родина—Южная Азия); в куль- 
туре  встре чается даже не сколько 
разнбвидностей, которыя отличаются 
цве том стеблѳй (зеленые, желтые, 
фиолетовые, пурпурные, полосатые) и 
их ростом.  С. т.—довольно высокий 
(до 6 метров)  мкоголе тний злак 
(из подсемейства Andropogoneae), 
напоминающий по виду наш трост- 
ник.  Растет С. т. кустами, развивая 
сильно узловатые стебли, толщиной 
до 3—5 сантим. Стебли отходят от 
короткаго корневища. Как y все х 
Andropogoneae, оши с плотными ме- 
ждоузлиями, в отличие от других 
злаков,  y которых междоузлия  по- 
лыя. Стебли несут тееьмовидные 
листья, до 1,3 метра длиною и до 
7 сант. шириною. Нижние лиетья обыч- 
но подсыхают и отмирают.  В куль- 
туре  обычно не допускают С. т. до 
цве тения; в одичалом же соетоянии 
он развивает на верхушке  стебля 
крупную (до 60 сантим. длив;ою) ме- 
телку из мелких,  одноцве тковых 
колосков.  Колосковыя чешуи же по-
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крыты длинныши волосками, отчего 
и вся метелка волосистая. Тычинок 
3, ни плодов,  ни ее мени никогда не 
образуется даже y дикорастущнх 
особей, так как С. т. в продол- 
жѳниѳ не скольких ты сячеле тий раз- 
множался и размножается черенками 
и утратнл,  повидимому, способяость 
к размножению се менамн. Д ля раз- 
множения  стебель ре жут на мелкие 
куски, которыѳ кладут в ямки 
или в борозды и запахивают зем- 
лею; вскоре  ужѳ черенки укореня- 
ются и развивают стебли. Н а 8— 9 
ме сяц культурьи, прѳд началом 
цве тѳния, когда листья начинают 
желте ть, приступают к ж атве . 
Стебли подрубают особыми ножами; 
вѳрхушку стебля, как не содержа- 
щую сахара, отрубают,  a  остальной 
стебель поетупает на особую мѳль- 
ницу-выжималку, где  его раздавли- 
вают между двумя цилиндрическими 
валами. Сок,  вытекающий из стебля, 
выпаривают,  фильтруюгь и обраба- 
тывают для получения  боле е или 
мене ѳ чистаго сахара. Сочныѳ, мяси- 
стые, сладкие стебли идут в про- 
дажу так же, как лакомства.

G. Ростовцев.
Сахарныя кислоты—продукт оки- 

слѳния  глюкозы и  гулозы. Строение 
их опрѳде ляется формулой:

Н02С . СНОН. СНОН. СНОН. СН0Н.С02Н.
Свободныя с. к. (d, I и r) —  сиропо- 
образныя жидкости. При стоянии оне  
постепенно выде ляют кристалличѳ- 
ское вещество — соотве тствующую у- 
лактонокислоте , о. Н.

Сахаров,  йван  Петрович,  один 
из первых и ревностне йших рус- 
ских этнографов (1807— 1863), сын 
священниха Тульской губ., окончил 
мѳдицин. фак. моск. универс. в 1835 г. 
Начав с 30-х годов,  как люби- 
тель-самоучка, заниматься собиранием 
матѳриалов по русской старине  и наро- 
дове де нию, С. зате м проявил в этой 
области значительную де ятельность, 
вак член Спб. Гѳографич. (с 1847 г  ) 
и Археологич. (с 1848 г.) обществ;  в 
1851 г. был приглашен читать па- 
лѳографию в Училище правове де ния  
и Алежсандровский лидей и  в  ляте- 
ратурн. кружках 30-х и 40-хь годовъ

стал лользоваться репутациею боль- 
шого и почти единственнаго знатока 
этнографии и археологиих. Его сборники 
„Сказания  русск. народа о семейной 
жизни своих предковъ“ (1836—37 г. 
3-е изд. т. I.— 1841 г., т. II.— 1849 г.)’ 
„Путешествия  русск. людей в чужия 
земли“ (1837), „Пе сни русск. народа“ 
(Ч. 1-11— 1838 г., ч. I ll— V — 1839 г ) 
„Записки русск. лю дей“ (1841). „Русск’ 
народныя сказки“ (ч. I— 1841г., ч .П — 
1849 г.) были почти откровением н 
поразили все х обилием данных.  Од- 
нако с разви тием русск. этнограф. 
науки значение С. стало падать. Отсут- 
ствие критическаго метода, таткость  
историч. познаний, стрем ление чрез- 
ме рно идеализировать русскую ста- 
рину, подправлять и подкрашивать, a 
иногда даже сочинять „продукты на- 
родн. творчества“ липш ли значения  его 
общие выводы. К ниги его име ют ныне  
интерес чисто-исторический. 

Сахароза, см. сахар тростниковый. 
Сахар виноградны й, см. виноград- 

ный сахар и глюкозы.
Сахар шолочный, см. лактоза. 
Сахар плодовый (фруктовый), см. 

глюкозы.
Сахар свинцовый, см. свинцовый 

сахар.
Сахар тростниковый (сахароза), 

—  важне йший и з  бисахари- 
дов (см. углеводы). В стре чается в 
соке  сахарнаго тростника (отсюда его 
название), свекловицы, винограда я  во 
многих других растениях.  Это — 
кристаллическое вещеотво, легко рас- 
творимоѳ в воде , не растворимо в  
безводном спирте . Е го  тѳмп. пл. 160°. 
При боле е сильном нагре вании С. т. 
буре ет,  претерпе в а я  разлож ение, и 
образует так наз. карам ель. С осно- 
ваниями С. т. дает сахараты; таковы, 
напр., его известковы я соединения: 
C12H22On  . 2СаО, C12B.S20 11. С а0 .2Н 20  и 
VlgHggO^ . ЗОаО . ЗН20 . Углѳкислотой 
этн соединения  наце ло разлагаю тея. 
С фенилгидразином С. т. не реаги- 
рует и  щелочного раствора окиси 
ме ди не возстановляет.  С. т. враща- 
ет ш юскость поляризадин вправо. При 
гидролизе  его образую тся d —глюкоза 
и фруктоза (левулоза); при этом,  т. к. 
л е вое вращ ение фруктозы  сильне е пра- 
ваго вращ ения  глюкозы, то сначала
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угол,  a зате м и знак вращения рас- 
твора изме няются. Отсюда название 
продукта полнаго гидролиза С. т.— 
инвертныии сахар,  a  самой реакции— 
инверсия  сахара. Реакдия  эта име ет 
громадное значение в жизни живот- 
ных организмов,  для которых С. т. 
является весьма важным вкусовым 
и питательным веществом,  т. к. 
яредварительный гидролиз зтого ве- 
щесгва в пищеварительном кана- 
ле  является необходимым условием 
его ассимиляции. В раетениях С. т. 
играет роль запаснаго материала и 
в соотве тствии с этим отклады- 
вается гл. образом в незеленых 
частях.  Производетво С. см. прило- 
жение. G. Наметкт.

Сахель, см. Алжирия, II, 227.
Сахурэ, царь Египта, c m .  XIX, 555.
Саяиа, вулкан,  см. Болт ия, VI, 231.
Саяяы (Саянский хребет) , обшир- 

ная возвышенноеть, расположенная на 
юге  Енисейской и йркутской губ., на 
границе  с Монголией и Урянхайеким 
краем.  На з. С. входят в евязь 
с Алтаем при посредстве  хр. Сай- 
люгем.  „Саянский хребетъ“, изобра- 
жаемый н а картах,  в сущности со- 
стоит из двух совершенно различ- 
ных систем,  западной и восточной. 
Хребты Западных С. ориентированы 
по се в.-вост. и воет.-се в.-вост. напра- 
влениям,  хребты Воеточных С.—по 
се в.-западному. Кроме  различия  в 
направлении хребтов,  Зап. С. отли- 
чаются от 'Восточных и своим 
строениемъ: в Восточных С. наблю- 
дается мощное развитие архейеких 
гнейсов и  амфиболитов,  присутствиѳ 
базальтовых покровов,  отсутствие 
палеозойских отложений; напротив,  
в Западных С. высшия  точки хреб- 
тов оказываются сложенными пз 
собранных в складки сланцев и 
елоистых девонеких отложений. При- 
мыкающая к се верным склонам 
Западных С. страна еложена тоже из 
девонеких и частью нижнекаменно- 
угольных отложений, тогда как в 
Восточных С.—из кембрийских.  По 
все м этим основаниям западные и 
восточные С. сле дует разсматривать 
как две  разны я системы; граница 
между ними находится в истоках 
Казыра и Уды. .

1) Западные G. На зап. за  начало С. 
принято считать перевал ПІабин-  
даба (6.735 ф.) через Сабинский хр., 
ведущий из долины Абакана на Кем- 
чик,  к сойотам.  Правильне е, быть 
может,  бьшо бы за начало принимать 
пер. ІІІапшал,  которым на се в. за- 
какчивается хр. Сайлюгем.  От перев. 
ПІабин- даба главный Зап. - Саянский 
хр. сначала поворачивает на восток,  
зате м на юго-восток и, наконец,  
снова на восток вплоть до ур. Кем- 
чик- бом,  где  Енисей прорывается 
через Саяны. К вост. от прорыва 
главная це пь Зап. С. идет сначала 
по ле вому берегу р. Ус,  образуя во- 
доразде л между бассейнами Уса и 
Бей-кхемаи достигая 7.600—9.200 фут. 
высоты, a на перевалах 6.000— 7.000 ф. 
Этот хребет,  име ющий се в.-вост. 
простирание, сначала носит название 
Тархок- шань (Таргок- ииань), a  начиная 
от истоков р. Ук il до иетоков 
р. Коярт — Ергик- шань. От вер- 
ховьевъ р. Уса хребеть вплоть до
массива Мунку-сардыкъ носитъ на
картах название Ергик- шархок- тайга 
(.Е.-таргак- т.). Приблизительно въ
верховьях Кана и Агула хрѳбет,  до 
того простиравшийея на се в.-вост., при- 
нимает юго-вост. направление, и зде сь, 
не сколько воеточне е 96° в. д. от 
Гринича, недалеко от границы между 
Енисейской и Иркутской губ.,начинает- 
ея Восточно-Саянская система; соб- 
ственно говоря, только отсюда къ
востоку хребту сле довало бы прида- 
вать название Ергик- тархок- тайга.

2) Система Восточных С. на бере- 
гах Енисея начинается близ устья 
р. Маны, впадающей в Енисей справа, 
выше Красноярска, и тянется отсюда 
на юго-восток кь южному концу Бай- 
кала, отсюда направляясь в Монголию, 
к берегам Селенги. От горнаго 
узла, находящагося в иетоках pp. Ка- 
зыра (приток р. Тубы, впадающей в 
Енисей) и Уды (басс. Верхней Тун- 
гуеки) приблизительно под 54° е. ш. и 
96° в. д. Гр., Ергик- тархок повора- 
чивает на юго-восток.  Выеота его 
отсюда весьма значительна: деревалы 
достигают 7.000 фут. и выше; голец 
Монгол име ет 8.410 фут.; между 
верховьями Сенцы и Тиссы есть гольцы 
свыше 11.000 фут. высотой. С гольда
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тельно высокаго продента. От банков 
С. к. отличаю тея т е м,  что оне  не 
ставят своею задачею  доставлять 
барыши, a лишь етрем ятся давать 
вкладам такое поме щение, при кото- 
ром покрывались бы расходы по 
управлению кассами и выплачивался 
вкладчикам уме ренный процент.  
Вольшею частью кассывозникали преж- 
де по инициативе  общин или союзов 
общин,  частных лиц и благотвори- 
тельных обществ,  городских упра- 
влений, хозяев крупных предприятий; 
в не которых странах кассы учре- 
ждены гоеударетвенною властью. С 
распространением почтовых С. к. 
усиливается влияние государства на 
направление де ятельности и организа- 
цию касс.

Б ольш инство с г а р е й ш и хь  ка сс  возникло в  
конце  ХѴШ в. (в  В р аун ш вей ге  в  1765 r . ,  в  
Гамбурге  в-ь 1778 г .,  в Б ерн е  в 1787 г., в  
Ж еневе в 1789 г . ) и  в  н а ч а л е  XIX в .(в  ЭдинбургЬ 
в 1814 г., в  Б ер л и н е  и в ь  П ар и ж е  в 1818 r . ,  
в Ве не  в ь  1819 г . ,  в  В е н гц ии в  1822 г ., въМ н ла- 
не  в  1823 г.); с  т их пор кассы  распространяю тся 
с поразительнсю  бы стротою , чем у  в  теч ев ие 
псспе дких 50 л е т  соде й ств о ва л о

Миддендорфа спускается большой лед- 
ник.  Часть С. от перев. Урюк- да- 
ван (6.700 фут.) до иетоков Оки но- 
еит название Нуку-даеан.  К се в. 
от оз. Косогола, лежащаго в преде - 
лах Монголии, находитея высшая 
точка C., массив Мунку-сардык,  вы- 
сотой 11.452 фут. С этой горы, ле- 
жащей на границе  России с .Монго- 
лией, спускается не сколько ледников,  
a также берет начало р. Иркут,  
ле вый прнток Ангары. К вост. от 
Мунку-сардыка главный Вост. - Саян- 
ский хр. получает название Гурби- 
давана; долиной р. Иркута он отде - 
лен от Тунхинскнх бплков (выео- 
той до 8.000 ф.). К се веру от Тун- 
кинских бе лков и параллельно им 
идут Китойские бе лки, еоставляющие 
водоразде л между р. Китоем и при- 
токами р. Бе лой, впадающей сле ва в 
Ангару. Высшая точка его, Оепинский 
голец,  име ет около 9.500 фут. вы- 
соты; на вершине  гольца обнажаются 
базальтовыя лавы. К се в.-зап. от.  . . .  . „

 _________ TJ» I пссле дких 50 л е т  соде й ст в о в а л о  устройствоисПИНСКаГО гольда, примыкая К Ки- почтовых и школьных касс.  Д л я  лиц,  пользую- ТОЙСКИМ бе лкам,  лежит Вотуголь- *аихся кассами ПЛЯ сбережения достатков,  С. к. 
ский голец (7.734 фут.), на вершине  
коего находятся ныне  уже не де й- 
ствующие прииски графита, принадле- 
жавшие Алиберу; графит,  залежи ко- 
тораго наСлюдаются в сиените , раз- 
рабатывался зде сь с 1848 по 1858 г.
В С. есть, кроме  того, золотыя, ме д- 
ныя, серебро-свинцовыя, желе зныя 
руды, залежи нефрита, но богатства 
ати разрабатываются мало. Болы пая 
часть С. покрыта тайгой. Население 
скудное; кроме  русских, —минуспнскиѳ 
татары, карагасы, сойоты (урянхайцы), 
буряты. Л . Берг.

Сберѳгатѳльныя кассы — особый 
вид кредитных учреждений, пред- 
назначенных для доставления  небога- 
тым людям возможности сберегать 
неболылия суммы и для развития  стре- 
мления  к сбережению в нкзпшх 
нлассах.  Первоначальная це ль их—  
служить интересам бе дне йших клас- 
сов населения  и дать им удобный 
способ поме щать небольшие достатки 
с полною гарантиѳю в неприкосно- 
веняости сбѳреженных сумм,  a  не 
соде йствовать .средним и богатьим 
классам,  ищущим в е рнаго поме щѳ- 
вия  для свонх капиталов иа сравни-

представляю т в  вы сш ей степ ен и  полеэное учре- 
ж дение; с народно-хозяй ственн ой ж е  точки  зр е ния 
и г ь  значение  и  рол ь  опреде л яю тся  в зависим ости  
как  ©т стелени  у ч а стия  в  них трудовы хь 
классов (рабочих и  сл уж ащ н х) , т а к  и  о г ь  
закоиодательства, опреде ляю щ аго  способ поме ще- 
ния капиталов ,  стекаю щ ихся в к ассы . В виду 
того, что в не которы х с т р ан ах  кап н тал ы  С. к . 
по закону употребляю тся н а п о к у п к у  государствен- 
ных бумаг,  кассы  п р иобре ли  огром ное з иачение 
для поддерж ания госуд арствен н аго  кредита. П ока 
оне  не вы ходили з а  преде л ы  небольш их групп 
населения (общин,  сою зов,  б л аготаорительны х 
обществ и проч.), о госуд арствен н ом  эначении 
их не могло б ы ть  ре чи: ихть в л ия н ие ограничива- 
лось ляш ь небольш им  кругом  участников.  
Совершенно другое зн ач ен ие пол учи л и  С . к . ,  когда 
покрыли се тькз вск> стр ан у , и  к а п и та л ы , поступаю - 
щие в кассы , нач ал и  с ч и т а т ь с я  сотяям и  миллио- 
нов и даж в м иллиардам и , ко гд а  в м е сто скромных 
учреждений, пресле дую щ их общ еполеэны я це ли, 
получнлись учреж дения, расп о л агаю щ ия чрезвы чай- 
ною финансовою силою . Р азб р о с ан н ы я  по стране , 
кассы  собираю гь огром ны е свободны е капиталы ; 
поэтому над леж ащ ая оце ика зн ач ен ия х ас сь  для 
страны  находится в прямой св я зи  с употребле- 
нием зтих капиталов . —Д л я  сбереж ен ия расхо- 
дов по у п р ав л ея ию кассам и  и д л я  привлвченил 
самых небольш их в к л адов  сущ вствую т во мно- 
г я х ь  хжссах особы я с б е р егат ел ь н ы я  марки и 
карты , на которы я н ак л еи ваю тся  н еб ольш ия  суммы 
(в пенс,  5  л ф еян и гов  и  проч .); к а р т ы  э т и  лотом 
передаю тся в  к а ссы . С обственно  говоря, эде сь 
мы  име ем.  д е ло  не с  С . к .,  a  с ь  ме стами для 
приема небольш их сумм.  В  Г ерм ан ии оне  нзве ст- 
ны под н азв ан ием P fe n n ig sp a rk a sse n , в  А нглин 
P enny-saving  b an k s ; подобны я м арки  сущ ествую т 
и в нашнх п оч тово-телеграф ны х С . к . Особое 
ме сто эаним аю ть ш к ол ьн ы я, д е т с к ия и юношеския 
кассы , устрай ваем ы я прн  ш колах  д л я  раэви тия 
духа сбереж ения  ъ ь  де тском  в о зр а с т е  (в  Герма- 
иии, Ф ранции, И т а л ии, Б е л ь г ии). Н а  съ е здах 
ш кольны х учи тел ей  м яо гие шысказываютсш  про- 

I тив ш кольиы х касс,  исходя и з того  взгл яда
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что де ти и ю нош и долж ны  бы ть  воспитаны  8 
боле е в о зв ы ш ен н ы х  и д еал ах ,  че м стрем ление 
к сбереж ению. П ропове д ь  сбереж ения в де тско м ь  
возрасте  в е д е т ь  часто  к  уси л ен ию э го и зм а  и 
разэи тию чув ств ,  ги бел ьн о  в л ияющих на правиль- 
ное воспитание. П о  сумме  в кл ад о в  т а к ия кассы  
не име ют больш ого зн ач ен ия ; оне  пресле дую ть 
воспитательн ы я це л и .—Ч тобы  в о сп р еп ятств о вать  
вырож дению С . к . и п р ев р ащ ен ию нх в учреж де- 
ния, сл у ж ащ ия и н тересам  заж и то ч н ы х ,  a  не 
ниэших кл ассо в ,  в  больш ей ч а сти  касс  уста- 
новлен м аксим ум  д л я  в кл ад о в ,  ка к  д л я  едино- 
временнаго в зн о с а , т а к  и  д л я  всей  суммы  взнссов .  
Т ак как  д л я  п р ав н л ь н аго  в ы п о л н ен ия обяэа- 
тел ьств  пред в к л ад ч и к ам и  необходимо не только 
надеж ное поме щ ение к а п и та л о в ,  но и л егк ая  
возмож ность их р е а л и за ц ии, то  кап и тал ы  большею 
частью  получаю т р азн ооб разн ое  поме щ ение, a  
именно—ч а сть  их  пом е щ ается  в ипотеках ,  вру- 
гая—в п р о ц е н тн ы х ь  бум агах ,  ссудах  под руч- 
ные залоги , в  в ек се л ях  и п роч .; во Ф рандии, 
в  А иглии и Р о с с ии к а п и та л ы  к а сс  употребляю тся 
исклю чительно на покупку  государствен ны х 
бумаг и с л у ж ат  та к и м  образом  поддержкою  
для го суяарствен н аго  кр ед и та . В Г ерм ан ии закон о- 
дательство  о гр ан и ч и в ае тся  общ им и норм ам и , в  
отде льны х ч а с т я х ъ Г е р м а н ии н о р м ы эт и  разл и чн ы , 
a в  отде л ьн ы х  к а с с а х ь  в с т р е ч а етс я  полное 
разнообразие в  сам ы х  в аж н ы х  вопросах  орга- 
ннзации.—В  І Ір у с с ин  в  1912 г, бы ло  1.760 касс 
с 5.126 отде л ен иям и для прием а в к л а д о в ь , выдано 
13.819.834 сберег. кн и ж ки  на сум м у 12.433 милл. 
марок.  К ап и тал ы  к а сс ,  по д а н н ь т  1907 г., поме - 
щены почти на д в е  тр е ти  (63%) в  сс у д ах ь  под 
зал о гь  недвиж им ой собственности  и го л ь к о  24% 
ломе ш екы  в  п р оц ен тн ы х  бум агах .  В  Баепрги  
кассам  и р ед о ста вл ен а  п ол н ая  сѳобода де й ств ия; 
частны я приравн ен ы  бан кам ,  обш инны я подчине- 
ны общему зако н у  об общ инах.  В 1912 г. было 
379 касс с 1.113.311 кн иж кам и  на 668 м и лл . м. 
В Саксонии в 1912 г. б ы л а  361 к а с с а  с 3.357.789 
кн. на 1.878,7 м и л л . м ар. В В а о е н м  в  том ж е 
году бы ло 160 к а с с ь  с 718.171 кн и ж к. н а  898 м илл. 
мар. В ообщ е Г е р м а в ия п р ед ста в л яе т  прим е р 
страны , в которой  С . к . не н о ся т  государствен - 
наго х ар а к те р а , a  сохраняю т ме стн ы й  характер ,  
пресле дуя ме с т н ы я  нуж ды  и ц е ли; к а п и та л ы  касс 
получаю ть поме щ ен ие на ме сте , уп р ав л ен ие—•в ру- 
ках мѢстных п ред стави тел ей , госуд арство  не 
стягивает в  ц ен тр  в к л адов  С .к .  и  не п ол ьзует- 
ся сбереж ениям и для поддерж ан ия госуд арствен наго  
кредита, не р егл а м ен ти р у ет  в  м елочах  уп ра- 
вление кассам и и д а е т  им в озм ож н ость  поддерж и- 
Вать своими к а п и та л ам и  д ругия общ еполезны я 
м елкия  кредитны я учреж ден ия  (народн ы е банки, 
сельския ссудн ы я кассы  и проч .). В A scm p iu  в 
1912 г . было 684 кассы  с 4.404.506 кн иж кам и  на 
6.416 м илл. крон.  З ак о н о д ат ел ь ств о  сохраняет 
закассам и  ш и рокий п ростор . и  к ассы о р ган и зо в ан ы  
не для  госуд арствен н ы х  це лей , a  д л я  пресле до- 
вания ме стны х нуж д.  В  В е т р ии  в 1906 г. было 
774 кассы  с 940.991 вкладч иком  н а  1.673,7 м илл. 
крон.  С ам ое п естр о е  разн о о б р азие пред ставл яю т 
уставы  С . к .  в  И п ш л ии ,—на се вере  оне  связан ы  
большею частью  с бл аготв о р и тел ьн ы м и  учреж де- 
ниями, в  С редн ей  И т а л ии оне  носят характер  
частных у чреж ден ий, н а  островах  оне  основаны  
государством ,  в  Ю ж ной И т а л ии не т  однообраз- 
ной о р ган и за ц ии. К  концу 1914 г . в И . было 
10.242 почтовы х С . к. с  6.274.133 сб . книж кам и 
на 2.004 м илл. л и р  и  188 друг. С . к . с 2.473.216 
вкладч^кам и н а  2,546 м илл. лир .  В  А н г л ии , на. 
ряду с госуд арствен н ы м и  почтовы м и  С . к., кассы  
учреж даю тся ч а стн ы м и  лицам и  и духовенством ,  
и тогда у п р а в л е н ие н аход ится в  руках  дове - 
ренных лиц и з  торговаго  к л а с с а  (T ru stees). 
Гиредоставл яя  ш и р о кий простор  кассам ,  з а -  
конодательство кон тр о л и р у ет  их*ь д е ятел ь н о сть  
комиссарами п о гаш ен ия госуд арствен н ы х  дол- 
гов и ст ав и т  основны м  тр е б о в а н ием поме - 
щение кап и тал ов  касс  в  госуд арствен ны х  бу- 
магах,  кон солях ,  з а  с ч е г ь  вкл ад ч и ков  или са- 
мых хасс.  В  нояб. 1914 чи сло счетов  в 
T rustee S av in g -b an k s состав л ял о  1.917.944, общ ая

сум м а вкладов 53.9 м илл. ф ун т., в  почто- 
вы х С . к. сум м а в кл ад о в  р ав н я л ас ь  к ь  концу 
1914 г . 190,5 м и л л . ф., число сч ето в ь —13.514.814. 
В  противополож ность Г ерм ании, И т а л ии, Ш в ей ц а- 
р ии , А встрии и больш ей части  европей ских  с т р ан ,  
признаю ш их С. к. одним из у ч р е ж д ен ий, в 
которы х сам оуп равление всего л учш е д о с т и га е гь  
пресле дуемы я кассам и  це л и , во  Ф ранции  в се  С . к. 
у тверж даю тся государствен ною  в л астью ; оне  поль- 
зо в ал и с ь  п ервоначально  п рав см  поме щ а т ь  свои 
кап и тал ы  по своему усм отре нию; с 1837 г . обязаны  
п ер е д ав ать  их государствен ной  C aisse  des  dépô ts  
e t des co n s ig n a tio n s , которая п р иобре т а е т ь  на них 
госуларственную  ренту . Отсю да т е сн а я  с в я з ь  меж* 
ду государствен ны м и долгам и и С . к ., лиш аю щ ая 
после дния возм ож ности  соде й ст в о ва ть  к а п и тал ам и  
то р го вл е , пром ы ш ленности  и разл и чн ы м  ф ормам  
креди та . С . к. при тэк о м  поме щ ении к а п и та л о в  
теряю т всякое зн ач ен ие для ме стны х нуж д и 
стягиваю т из всей  страны  свободны я средства  
д л я  передачи их в  расп оряж ен ие д ен тр ал ь н аго  
п рав и тел ьств ен н агоуч реж д ен ия , еди нствен ная зад а- 
ча котораго св оди тся  к  покулке  ренты . В  виду 
неб лагоприятных после д ст в ий так о го  л см е ш ения 
капиталов  после дующими узакон ен ия м и .с  1893г., 
С . к. предоставлен о п р а в о д а в а т ь  части  кап и тал ов  
другое назнач ение, кроме  покупки р ен т ы . К  конду 
1914 г. б государств. С. к. было 6.555.992 в к л ад - 
ч и ка  ма 1.807 м и лл . ф ран к ., в  остал ьн ы х  С . к. 
(570)вкладчи ковъчисли лось  8.604 993 на 4.012,5милл. 
ф ран к . По сводке ж ур. ..S ta tis tische  K orrespondenz“ 
к концу 1908—1909 г. (для Ф ранции 1907 г.) на 
Іж и т е л я  приходилось вкладов  в С .к . (в герм ан . 
н ар к ах ) : в  Ш вей ц арии—358,4, Д ан ии—357,3, П рус- 
сии—259,4, во всей  Герман. империи —229,4, Н орве- 
гии—216,2, в  Соедин. ІІІтатах — 176,1, А встр ии—169, 
Ш иеции —165.5, Ф рандии—101,5, в В еликобрит. с 
И рл ан д Ией—98,2, в  Б е л ь гии—97, В ен гр Ии—88,8, 
И та л ии—85,7, Н идерландах— 71,9, Р о с с ии—15,9. *

СЗерегательнын кассы е России. 
Мысли. об учреждении С. к. в России 
впервые возшикла в 1826 г., но была 
тогда оставлена всле дствие возникшаго 
сомне ния  в ея своевременности. В 
1837 г. она появляется снова в связи 
с проектом гр. Кушелева-Безбород- 
ко о преобразованип кредитной части 
в приказах общеетвевнагопризре ния. 
По этому проекту С. к. должны были 
находиться в заве дывании городских 
обществ,  и денежныя средства касс 
предполагалось исиользовать для це - 
лей ипотечнаго кредита. Но и этот 
проект не встре тил сочувствия  со 
стороны министерств вн. де л и фии- 
нансов н только в 1841 и\ ,  когда 
почетыыми опекунами гр. В иельгор- 
ским и Чертковым было разработано 
предположение об учреждении при 
Опекунском сове те  „сберегательной 
казны “ для мелких вкладов,  не при- 
нимавшихся Сохранною казною,—во- 
прос этот получил,  наконед,  зако- 
нодательное разре шение. По уставу, 
утвержд. 30 окт. 1841 r., С. к. учреж- 
далис напервы йраз приС.П етербург. 
и Московск. Сохранн. казнах и пред- 
назначались „для приема неболыпих 
сумм на сохраноние, с приращениемъ
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процентов,  "для доставления через 
то недостаточньш всяк агозван ия лю- 
дям средства к сбережению, ве рным 
и выгодным образом,  малых остат- 
ков от расходов,  в зап ас на 
будущия надобности“. В соотве тствии 
с такой задачей операции С. к. были 
наме чены сначала в самом скром- 
номъмасштабе . Максим.едпновр. взнос 
был ограничен 10 руб., a максим. сум- 
м авклада на одно лицо не должна была 
превышать 300 руб. П рием и вы дача 
вкладов производились один р аз  
в  неде лю, в воскресенье. Очень ско- 
ро, однако, эти нормы были повышены, 
при чем преде льн ая  общая сумма 
вклада установлена в 750 р. Коли- 
чество присутственных дней было 
также увеличено: в С. Петербург- 
ской кассе —до пяти, в Московской— 
до трех дней в неде лю. У став 
1841 г. устанавливал сле дующия  осно- 
вания де ятельности С. к.: з а  д е лость 
вкладов отве чали Сохранныя казны 
и приказы общественнаго призре ния, 
при которых учреждались кассы  в 
провинцищим же передавались свобод- 
ныя средства, н акоплявтияся  в С. к.; 
вклады, вносимые в С. к. не могли 
быть подвергаемы аресту ни по казен- 
ным,  ни по частным взы сканиям;  
сберегательныя книжки, выдаваемыя 
кассами, были именныя, без права 
передачи, но вы плата денег по вкла- 
дам производилась предъявителю  
книжки без отве тственности' кассы 
за  правильность таковой выплаты; °/0°/0 
по вкладам начислялись с перваго 
числа сле д. за  взносом денег ме сяца, 
при чем до 1857 г. они уплачивались 
из четырех,  a с 1857 г .—из трех 
годовых,  К концу 1862 г., ко времени 
издания ' новаго устава no С. к., общий ! 
остаток вкладов въдвух столичных . 
каесах достиг 8,5 милл. руб. по ; 
140 тыс. книжек,  a  в 46 губернских ,] 
кассах общая сумма вкладов лиш ь и 
немногим превысила 3 милл. рублей.—  ( 
В 1860 г. Высоч. указом С. к. были 1 
изъяты  из ве д е ния  Опекунских со- и 
в е тов и подчинены минист. финанеов;  и 
в связи с этим свободныя еуммы ; 
касс было постановлено п ередать  и 
еперва в Коммерческий, a  -зате м в ; 
Гоеударствеаныйбанхьили его конторы. с 
Йовый уетав. утверж д. 16 окт. 1862 г. с

внес в де ло учреш дения  и управле-
- ния  кассам иеоверш еняо иной прннципъ
и И з прежних касс должны были
- о етаться  впредь только столичныя 
I кассы  при Сохранных казнах;  губерн- 
[ ския  же касеы  при приказах обще- 
[ ственнаго призре ния  подлеж али ликви-

дации е зам е ною их городскими 
, каееами; после дния  м огли быть учре- 

ждаемы, по ходатайству  городских 
, общеетв,  или м ировы х съе здов,  во 
, все х городах и  других  поселениях,  

состоящ их на городовом положвния, 
a  такж е при у е здны х казначействах 
и  при городских дум ах и ратуш ах.  
Д л я  откры тия  касс приказначействах 
требовалось р а з р е ш ение мин. фин.; 
кассы  же при городском  управлении 
могли быть учреж даем ы  с р азр е шения 
губернских властей . З а в е дывание кас- 
сами было передано сове там,  состояв- 
шим и з к азн а ч е я  и 2 или 4 чле- 
нов,  по выбору городских обществ,  
под предсе дательством  городского 
головы или уе зднаго предводителя 
дворянства. Общее управление все ми 
С. к. было сосредоточено в госу- 
дарств. банке . Одновремеяно были 
внесены и не которы я изме нения  в 
порядок производства операций С. к. 
Преде льн ая  сум м авкладабы ла повыше- 
надо 1.000 руб. З а т е м,  отм е неяъпоря- 
док вы платы  вкладов предъявителю 
книжки и установлен общий пррядок 
возврата именных вкладов.  Свобод- 
ныя средствакассъподлеж али  передаче  
гоеударств. банку, который должен 
был обращ ать их полностью на по- 
купку 5%  банковых билетов.  Важное 
значение име ло такж е допущение вкла- 
дов на имя малоле тних с правом 
родителей пользоваться  продентами 
до совершенноле т ия  собственника вкла- 
да, a равно допущ ение зав е щ ательных 
распоряж ений отяосительно вкладов 
в кассы . М ысль о привлѳчении город- 
ских обществ к де лу развития 
С. к. оказалась, однако, неудачной. 
ІІри той постановке , которая была 
дана организации уаравления  кассами, 
и при том назначении, которое было 
указано д л я  свободных ередств С. к., 
городским сове там  нечего было 
де л ать  в этой  области, и  министерство 
фин. вынуждено было само заботиться 
о том,  чтобы д е ятельность  С. к. не
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замерла окончательно. На убыль она 
все же пошла и притом весьма заме т- 
но. Указ 27 марта 1864 г. предоста- 
вил мннистру фин. право учредить 
городския С. к. при все х конторах 
и отде лениях Государств. банка неза- 
висямо от ходатайств городских 
обществ.  В том же году было раз- 
ре шено открывать городския С. к. и 
при все х городских общественных 
банках.  С конца 70-х годов даль- 
не йшее учреждение касс с городски- 
ми сове тами прекращается вовсе. В 
1867 г. их было всего 25, к 1895 г. 
осталось только 3 таких кассы; две  
после дния  были закрыты в 1905 г. 
Впрочем,  и де ятельность министер- 
ства финансов в этой области, по 
крайней ме ре  до 1884 г., не отлача- 
лась большой энергией. Поэтому раз- 
витие операций С. к. подвигалось в Рос- 
сии чрезвычайно медленно: к концу 
1883 г. все х С. к. было только 106, 
число сберег. книжек составляло 
146 тыс., сумма вкладов денежных 
13,4 милл. - рубл., %-ными бумага- 
ми—1,1 милл. р. Сильныйтолчокьразви- 
т ию сберегательной операции был дан 
законом 21 февраля 1884 г., предо- 
ставившим мин. фин. ло собственному 
усмотре нию открывать С. к. при губерн. 
и уе здн. казначействах.  Сле дугощим,  
еще боле е серьезным,  шагом вперед 
было разре шение, данное Государств. 
банку зак. 26 июня 1889 г., открывать 
С. ис. при ме стных учреждениях 
почт.-телеграф. ве домства с подчине- 
нием почт.-телеграфных касс „цен- 
тральным кассамъ“ при конторах 
и отде лениях Госуд. банка и при 
казначействах.  По тому же закону 
26-го июня было разре шено открывать 
отде ления  С. к. при фабриках и за- 
водах (за отве тственностыо владе ль- 
дев этих предприятий). В 1893 г. ста- 
ли учреждатьея С. к. при таможнях.  В 
1895 г. был издан новый устав С. к.

По этом у  уставу , в  це лях  укре пления в на- 
селекии дове р ия  к С . к., им было присвоено на- 
звание „государственны хъ“ , преобразовано цент- 
ральное управл ен ие кассамн, установлен порядок 
пове рки отчетов чинами государственнаго кон- 
троля, расиш рены  полномочия  министра фкн. в 
смысле  предоставления ему п р ава  откры вать сво- 
им распоряж ением С . к . прилю бых правите л ь ств ., 
обществ. или частны х учреждениях,  и. наконец,  
введены не которы я новы я постановления в отно- 
шении порядха производства операций С . к : отм е - 
нены ограничения разме ра единовременных взно- 
ров,  во преде л ьн ая  норма осгавлена для едино-

личных вкладов в 1.000 руб., для  вкладол 
юридических лнц — в 3.000 руб.: установлент» 
прием вкладов,  вме сто денег,  та к ж е  м арками, 
п риобре таемьш и в кассах или y посредников н 
наклеиваемыми на особые листы : предоставлены  
вкладчикам новы я льготы  в отнош ении услов- 
ных вкладов,  напр., право де л ат ь  за в е щ атель- 
ныя распоряж ения, не лишаюиция одяако вклад- 
чика воэможности при ж изни расп ол агать  своим 
вкладом;  вклады  в  преди лах 1.000 руб. осво- 
бождены от насле дсгвенных пош лин.  Р аэм е р 
% % , платикы х кассами по вкладам ,  оставл ен ь  
уставом 1895 г. без изме нения . С 1894 г. он 
был понижень до 3,6% и на это м ь  уровие  дер- 
ж ался до 1906 г., когда, всле дствие  вкутренняго по- 
литическаго кризиса, вызвавш аго м ассовы й отлкв 
денегь из С . к., он был снова повыш ен до 
4%; с начала 1911 г . % -я став ка  была воз- 
вращ ека к прежнему уровню 3.6% и увеличена 
опять до 4% в связи с обстоятельствами, вы - 
эвакыми войной в  1915 г ,—П ользуясь правами, 
предоставленными ему уставами1895 г ., и считаясь  
с тою исключительною ролью, которую  капиталы  
С . к. уж е начали играть в  де ле  поддерж ания 
государственнаго кредита, минист. фин. с этих 
пор направнло все  свок усклия н а т о , чтобы дать 
р азви тию сберегательнаго де ла в  Р оссии макси- 
мальный размах.  Забога о расш ирении се ти С . к. 
была поставлена поэтому на первы й план,  н к  
этому де лу минкстерством привлекаются все новые 
и новые типы учреждений. С 1900 г . появляю тся 
С. к. при управлениях ж ел. дорогъст» отле лениями 
при ж еле знодорожыых станциях.  В  1902 г. д е - 
л ается  опытѵ учреждения С . к . при волостных 
правлениях и открываю тся кассы  на судах воен- 
наго флота; одновремевно открываю тся кассы  и 
при казекных винных складах.  Н&кояец,  л е - 
л ается  весьма характерная попы тка популяриэации 
сберегательнаго де ла в народном сознании пу- 
тем учреждения школкных касс при низш их 
и срелних школах с прнвлеченисм к за в е - 
ды ванию этими кассаки учнтельскаго персонала.— 
И з приведенной ниже таблицы можно внде ть , ка- 
кими крупными шагами пошло вперед де л о р азвн - 
т ия сберегательной операиии после  предприня- 
тых правительством эаконодательных ме ръ :

К и  кон ц у  

го д а .

1 4 
. *

* S 
o f  

2  5 ^М> п *Я  S'S 
1Р ’- - 1

о * °ЬІ >2

S i sO ï i

О статок вкла- 
аов (в м»лл.руб).

Де-
'нежныхь.

В ъ
«УМ.

1885 326 219 24,8 1,8
1890 1826 798 138,9 8,1
1895 3875 1907 367,9 22,8
1900 5415 3551 661,9 90,0
1901 5652 3949 723,3 110,0
1902 6194 4369 784,0 136,1
1903 6417 4854 860,5 161,9
1904 6558 5127 910,6 195,1
1905 6609 4988 831,2 224,0
1906 6679 5665 1035,0 237,4
1907 6710 6210 1149,2 254,3
1908 6792 6560 1207,6 269,5
1509 7051 6940 1282,9 279,3
1910 7365 7436 1396,9 286,9
1911 7705 7972 1503,0 299,7
1912 8005 8455 1594,9 318,3
1913 8553 8992 1685,4 348,6
1914 9053 ! 9241 1835,0 401,0

Мене е усле шио развивались кассы  лиш ь ф а- 
брично-эаводския и ^олостны я, первы я, всле д- 
ствие того, что  их откры тИе было связано с тре- 
бованием гарактии о гь  владе льцев предприятий, 
вторы я, очевидно, потому, что соединение в  рукахь 
волостной адм ияистрации обязанноствй по за в е -

н эт
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д ы в а я ию кассам и с о б я за н я о с тя н и  по сбору  н ал о - 
г о в ь  могло отп у ги в ать  се л ь ск о е  н а с е л е н ие от  
эти х  к а с с ь . О тн осительное у ч а стие о т д е л ь н ы и  
ти п ов  к асо ь  в сб ер егател ь н о й  о п ер а ц ии видно 
и з сле яующей таблицы :

H a  1 я н иаря  ириг  г.

765 касс при к а э н а ч е й с т в а х ь  . . . . . .
5.344 кассы  при  п о ч т .-те л егр . у ч р е ж д ен ия х  

123 касеы  при учреж д . Г осу д ар ств . б ан к а  с ъ
91 отди л ен ие м ъ ................................. : • •

2  столичны я к а ссы  с  73 отде л ен иям и  
1.009 касе лри уп р ав л ен ия х  и  ст . ж ел . д орогъ

34 кассы  при т а м о ж н я х ъ ..............................
100 ф абр.-зав. к а с с ъ ..............................
145 волостмых „ ...........................................

11 судовых „    • . . •
8  касс  при  к а з .  вн н н . с к л ........................

то л ь к о  т р е т ь е ,  a  n o  сум м е  к а п и т а л а  л а ж е  шестое 
ме сто. В  с о о т в е т с т в ии с  э т и м  преоб ладан ие 
городских  в к л а д ч и к о в  н а д  с е л ь ск и м и  вы ра- 
ж а е т с я  го р азд о  р е зч е  по  о тн о ш ен ию к  вкладам  
%  б у м ага м и , че м по  о тн о ш ен ию к  в к л ад ам ь

К ол и честв о  сб е р в г . С у м м а ден еж н ы хъ
к н и ж е к .  в к л ад о в .

58 0 ,8  м и л л . р . и л и  38,7%2.630,1 ты с . или
2.672,5 » •

1.475,0 •
918,0 » Я
214,6 » "

24,3 A29,1 ”
7 ,6
0 ,9 - I0 ,4

3 3 ,5 %  378 ,0

1 8 ,5%
11 ,5%

2 ,7 %

0,8%

325 ,2
171 ,9

3 7 .4  
4 ,9
3 .4  
1 ,3  
0 ,0 6  
0 ,0 5

25,2%

21,67,
11,4° ',
2,5®/,

0,6%

. В  с е г  о 7.705  ..........................

Ш кольны х С . к . к  н ач . 1915 г . бы ло  в сего  2.333, 
колич . сбер. кн иж ек  них до сти гал о  41.752, сум- 
н а  дек еж н . вкладов  — 206 т ы с . руб . Д л я  хар а к те - 
р и сти к и  р езу л ьт ато в  де ят ел ь н о сти  С. к . при- 
воднм  ещ е сле дую щ ия  я а н н ы я , у к а зы ва ю щ ия 
н а  то , к  каким  общ еетвен ны м  к л а с с а и ь  при- 
н а д л е ж и г ь  кон ти н ган т в к л ад ч и к о в  С. к ., и  какое 
у ч а с т ие в  нак оп л ен ии сб ереж ен ий приним аю т 
город и перевня. В к л ад ы  д ек еж н ы е  и  % -ны м и 
бум агам и «диколичны х в кл ад ч и ко в  р асп ред е ля- 
л и сь  н а  1 ян в аря  1915 г. по с л е д . гру п п ам ъ :

7.972,5 т ы с . 100%  1 .503 ,0  м и л л . руб. 100«/,
д ен еж н ы м ь : и а и ян в .1915  г. п р и х о л и л о с ь  по двнеж- 
н и м  ек л а д а м  н а  го р о д с к ия к а с с ы  56,3%  в се х ъ к н и - 
ж ек  и  5 5 ,4 % всей  су м м ы  д ен . в к л ад о в ,  на свл ьския 
—43,77о к о л и ч с о тв а  к н и ж е к  и 44,67о с у м к ы  вкла- 
дов,  по в к л а д а м  п р о ц е н т н ы м и  бум агалш  — на 
городския к а ссы  71 ,3%  к н и ж е к  и 79,0%  сум м ы  вкла- 
дов ,  н а  с е л ь с к ия—28,7%  к н и ж е к Ь  и 21 ,07 , суммы 
в к л а я о в .  У к а зан н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  об ъ ясн яется , 
несом не и н о .о т н о с и те л ь н о  б о л е е  в ы соки м ъ кул ьтур*  
ным уровн ем  горо д ски х  в к л ад ч и к о в  С . х. В ь  
отн о ш ен ии  к г р а м о т н о с т и  и  по в о зр а с т у  вкл адч и ки

Д Е Н Е Ж Н Ы Е  В К Л А Д Ы . В К Л А Д Ы %  БУМ А ГА М И .

Р О Д  З А Н Я Т І Й .
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Зем л ев л ад е ние .......................... 34.932 0 ,4 8.841 0 ,5 253 1.937 0 ,8 3.564 1 ,1 1.840

З ем л ед е л ие и с е л ь с к ие про- 
мы слы  ...................................... 2.641.376 29 ,8 501.602 3 0 ,0 188 32.934 1 4 ,4 27.259 8 ,4 828

Городские пром ы слы  . . . . 1.094.613 12,4 173.549 10,3 159 19.779 8 ,6 24.043 7 ,4 1.216

Р аб о та  на фабр., за в . и руд- 
н и к а х ъ ...................................... 477.263 5 ,3 76.952 4 ,6 161 5.911 2 ,6 6.090 1 ,9 1.030

У служ ение . .............................. 716.200 8,1 114.053 6,8 159 13.256 5 ,8 13.688 4 ,2 1.033

Т орговл я  . . . . . . . . . . 696.475 7 ,9 167.666 10,0 241 26.750 11 ,7 37.321 11,5 1.395

Д у ю вн о е  зв ан ие ..................... 202.542 2 ,3 59.160 3 ,5 292 17.848 7,8 27.651 8 ,5 1.549

/о ф н ц . чины. 107.914 1 ,2 34.547 2 ,0 320 6.716 2 ,9 14.037 4 ,3 2.090
С луж ба воен. с

Ік я ж н . чины. 239.682 2 ,7 21.885 1,3 91 2.101 0 ,9 2509 0 ,8 1.194

С луж ба гр аж д а н ск а я  . . . . 309.840 3 ,5 64.326 3 ,8 208 22.118 9 ,6 43.682 13,4 1.975

С луж ба общ. и ч а с т н а я  . . 1.361.829 15 ,4 270.137 16,1 198 45.982 2 0 ,0 70.795 2 1 ,8 1 .540

П рочия  за н я т ия .......................... 974.811 11 ,0 187.273 11,1 192 34.197 1 4 ,9 54.382 16,7 1.590

И  т о  г о ................. 8.857.477 100,0 1.679.991 100,0 190 j 229.529 100,0 325.021 100,0 1.416

Т а к и м  о бразом ь, ес л и  по  отн ош ен ию к де- 
в еж вы ы  вкладам  ре ш и тольное п р ео б л а д ан ие, какт, 
no  чи сл у  вкладчихов ,  т а к  и  по оумме  к а п и т а л а , 
в ри хол и тся  н а  груп п у  „ зем л ед е л ие и  с е л ь с к ие про- 
м ы сл ы * , то  по отн ош ениио ко  в х л а д а м  7«  бум а- 
гам р  » y a  r p y w f i  э а в и м а е г ь  по  числрг в к л а д ч и к о в ь

С. х . р ас п р ед е л я л и с ь  н а  1 я н в а р я  1915 г . сле д. 
образом ъ : гр ам о т н ы м  п р и н а д л е ж а л о  67,97» о б д а г о  
к о яи ч ео т в а  к н и ж е к ь  и  69°/, су м м ы  еди иоличн . вкла- 
дов,  к еграм стн ы м -ь  32Д 7о к н и ж ек  и 31,0%  суммы 
в к л а я о в ,  м ал о л е т н и м — 12,1%  к н и ж ек  и  10,07о 
с^гммы в к л а д о в ѵ  Ю р я д и ч ес к ия  л и ц а  за н к м аю гр
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числе  вкл ад ч и ков  отно& итсльно кебольш ое ме сто: 
на 1 янв. 1915 г . им  п р к н ад л еж ал о  384 ты с. сб. кн и- 
ж екь  (4,2%  общ аго чи сла) и  в к л ад о в ъ н а1 5 5  милл. р. 
(8 4е/  ) при  ср е д н ем ь  р азм е р е  в к л а д а  в  404 p.; no 
вкладам проц ен тн . бум агам и  30 ты с . кн и ж ек  на 
76 милл. руб .

По р азм е р у  отде л ьн ы х  в кл ад о в  денеж ны е 
вклады еди ноличны х в к л ад ч и к о в  расп ад ал н сь  
на 1 ян в ар я  1915 г. на сле д. к а те го р ии:

В клады  е я и н о л и ч н ы х ъ в к л ад ч и к о в  % б у м эгам и  
по своему р а з м е р у  р асп р ед е л я л и с ь  н а  1 ян в . 1915 r.:

Р азм е р  '» к л а д о в  %  бу- 

м агаи и  еди н ол . вкладч .
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До 500 р у б л е й ................. 108.861 23,9
О гь  500 до 1000 руб. . . 50.516 43,7

„ 1000 „  2000 „ . . 32.050 49,7
„ 2000 „ 3000 „ • . 14.034 35,9
„ 3000 * 5000 „ . . 11.921 47,4

С вы ш е 5000 р у б .................. 12.147 124,4

И  т  о г  о . . . . 229.529 325,0

П о отн ош ению к  п р о ст р ан с тв у  и народона- 
селению ч и сл о  G. к., чи сло  кн и ж ек  и сум м а 
денежных в к л ад о в  расп реде л ял и сь  на 1 я н в ар я  
1915 г. сле д. обр.: и з  обш аго чи сла к а ссь  9.053 
одна к а сса  при ходи л ась  (по . всей  И м перИи) на 
2.085 кв . в е р с т  и н а  19,4 т ы с . ж ителеЙ ; из общ аго 
числа сберег. кн и ж ек  9.241,3 ты с . п ркходилось  на 
1 кассу—1.020 и н а  1.000 ж и тел ей —52 кн иж ки ; и з 
общей сум м ы  в кл ад о в  1.835,0 м и л л . рублей при- 
ходилось на Іч с а с с у —202,6 т ы с . p ., н а  1 в к л ад - 
^ида—198 р .  и  ff* \  ж и т ел я—10 руб . 45 к;

Гром адны е к а л и та л ы , с т я ги в ав ш ие с я  С . к ., при 
и зв е стны х условиях,  могли бы  с о зд а ть  в  ру- 
ках  п рав н тел ьств а  м ощ ное орудие д л я  р а з в и т ия 
производительны х сил стран ы , и в ъ э т о м ь с м ы -  
сле  в не которы х и з боле е р ак н и х  п р о ек то а  
учреж дения С . к . в  Р о с с ии де й ст в и те л ь н о  в ы ска- 
зы в ал и сь  отде л ьн ы я п реяполож ения . К  с о ж ал е нию, 
однако, э т к  предполож ения не бы ли о сущ ествл ен ы , 
и накоп л явш ия с я  в  С. к. народны я с р е д ств а  бы ли 
це л и к о м ь  обращ ены  н а  п оддерж ание госуд арствен - 
наго креднта. Л и ш ь в сам ое п осл е днсе вр ем я  
(зак . 21 июня 1910 г .)  м ини стерство ф и н ан сов  р е -  
ш ило уде л и ть  незначительную  ч а с т ь  из с у н и  
С. к. на нѵжды народнаго  м елкаго  кр ед и та . П о 
закону  1910 г., Государствеины й  б ан к  получн л  
право в ы д а в а ть  из сум м С. к . ссуды  на образо- 
в а н ие и увеличение основны х к а п и та л о в  ссудо- 
сберегательны х и кредитны х то в ар и щ ес тв ,  
зем ски х ь  касст», сельск кх  банков и  друг. учрв- 
ж дений, де йствующ их н а  основании за к о н а  о мел- 
ком креднте , при  чем дл я  вы дачи  так и х  ссуд  
н азн ач ал ся  преде л в 20 милл. р . с  еж егодн ы м ь  
увеличением на сум м у, равную  10% при роста  
дснеж ны х вкладов  в  С. к. з а  п осл е дний о тч ет- 
ны й год.  Ф актически , однако, и э т о т  скром ны й 
преде л оказы вается  далеко не и сп ольэованны м .  
H a  1 я н в ар я  1915 г. остаток  ссуд,  вы яан н ы х  
учреж дениям м елкаго  кредита, со с тав л ял  всего  
28.467,7 ты с. руб., при  возм ож ности  за т р а т и т ь  на 
это  де л о /со гл асн о  закону  1910 r . ,  67,7 м илл. руб .* ).

Все  остал ьны я свободны я сред ств а  С. к . обра- 
щ аю тся минист. ф и н ан совь  поч ти  це ликом  на 
п р иобре тение госуд арств. эайм ов или п р ав и тел ь- 
ством  гаранти рованны х %  бум аг.  Л и ш ь около 
0,83%  обш ей суммы  прин адлеж ащ их кассам  %  
бумаг оказы ваю тся еш с поме щ енны ми в  за к л . 
л исты  часткы х зем ел ьн ы х ь  банков;  остал ьн ы е 
99,17° о представляю т госуд. зай м ы , ж ел .-дорож ны я 
облигации с правительствен ной  га р а н т ией и  за к л . 
л и сты  Госуд. Д ворянскаго  Зем ельн аго  и К рестьян- 
ск аго  П озсм ельнаго  Б ан к ов .  О ста тк и  %  бум аг 
фонда С . к . (по покупной це не  без % %  по купо- 
нам)  составл ял и  к концу 1864 r . —4,2 м и ял . руб., 
1869 г .—4,8, 1874 г ,—5,0, 1879 г.—8,1, 1884 г.—18,3, 
1889 Г.-109.7, 1894 Г .-282Д  1899 Г.-596Д, 1904 г . -  
876,2, 1909 г .—1.268,4, 1914 г .~ 1.845,5 м илл. р.

И зм е нения в  се став е  фонда сберег. касс за  
1905—1914 гг. видно из сле д. данны хъ:
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1905 г. „ . 15,35 35,06 47,33 2,26
1906 „ . . . 17,32 32,27 48,59 1,82
1907 „ .  . . 17,69 32,75 48,04 1,52
1908 « . . . 25,17 30,82 42,67 1,34
1909 „ . . . 29,24 29,99 39,51 1,26
1910 « . . . 34,58 26,84 37,41 1,17
1911 „ .  . . 37,63 24,56 36,74 1,07
1912 « . . . 39,22 22,63 37,16 0,99
1913 « . . . 37,98 21,41 39,67 0,94
1914 „ . . . 38,93 20,51 39,67 0,89
1915 „ .  . . 41,63 19,27 38,27 0,83

*) H a 1 ию ня 1916 г. з а  учреж ден иям и м ел каго  
кредита чи сл н л ось  ссуд в основны е к а п и та л ы
32.923,0 ты с . руб. при првдѢльном> к р ед и те  ок. 
160 м илл. руб.
' f
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'  Что касается  яо ф инан сояьих р е з у л ь т а г о а  
работы  С. км то  они з а  1904—1914 гг. в ы р ази л и сь  
в  сл е д. цифрах (в м и лл . руб.): 1904 г . —убы ток 
0,95; з а т е м,  ч и стая  прибы ль с о с т а в л я л а  в  1905 г. 
—2,33,1906 г .—0,70, 1907 г .—4,27, 1908 r . —5,32,1909 г. 
—6,30, 1910 r.—7,50, 1911 r .—15,53, 1912 r .—16,71, 
1913 r .—16,33, 1914 r .—16,70 м илл. руб.

Ч истая  ирибы ль С. к. п о с т у п а е гь  по у ст ав у  в 
загиасны й капитал,  и после дний на 1 я н в . 1915 г. 
л о сти гал  115.435.700 р . 60 к . — С редний расход,  
падаю щ ий иа каж д ы е 100 руб . в к л ад о в ,  a та к ж е  
н а одну операцию ка сс  н  средний % , д е й ст в и те л ь н о  
уплачиваем ы й кассам и  по в кл адам ,  и з м е н ял и сь  
за  десятиле т ие 1905—1914 гг . сл е д. об р азо м ъ :

ГОДЫ.5.

f» i- • -

и %« О Х  Û.5 щ

S  » £
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£  *•’ 5Et Ж (,
S ш e°-1. X
O  o и

к ’6 п e й K y.

1905 37 29 26 3 ,38%

1906 38 ’ 31 28 3,70%

1907 37 30 27 3 ,7 5 » ,

1908 35 29 26 3,767,,

1909 34 277 , 25 3 ,7 6 7 .

1910 33 27 24 3 ,767 .

1911 34 28 26 3 ,357 .

1912 35 29 27 3 ,3 9 / .

1913 357, 30 277, 3,35“/ .

1914 42 347 , 34’/ , 3,37«/.

С  началом мировой в ойны  п р ав и т ел ь ств о , 
р азу м е ется , не м огл о  не о б р ати ть  особаго  вним ания 
н а расш и рен ие д е ятел ь н о сти  С . к. С л уж и в ш ия  всегда  
нсклю чительно  це л я м  поддерж ан ия  госуд арствен - 
наго к реди та С . к . дол ж н ы  бы ли  т е п е р ь  и гр ать  
выдаю щ ую ся рол ь  в  д е л е  ф и н ан си р о в ан ия  войны , 
к  п р ав и тел ьств о  не зам ед л и л о  п р и н ять  в се  ме ры 
к  том у , чтобы  у си л и ть  п ри ток  народны х 
срелств  в С . х . Н а первы й  п л а н  бы ло  п оста- 
влено расш ирение с е ти  С . к . и с  этою  ц е лы о п о  
м иио обы чяы х путей  м и н и ст . ф и н ан сов  частью  
осущ ествлен ,  частью  нам е чен  ряд  суш ествен- 
н ы х *  нововведений . Т а к ,  н а  о сн о в ан ии полож е- 
н ия  Сове т а  м инистров ,  В ы соч. одобр. 23 о кт . 
1915 r . ,  ре ш ено о тк р ы тие  4.971 н овы х у ч р е ж д ен ий 
п о ч т.-тел еграф каго  в е дом ства  с  одноврем енны м  
в веден ием  в  них сберег. оп ер ац ий. К  началу 

1916 г . таки х  учреж ден ий бы ло о тк р ы то  уж е 
2,879, и при 2,223 и з них у ж е  д е й ств овали  к  
этом у  врем ени С. к . С ь  о тк р ы тием  в с е х на- 
м ъ ч а н л ы гь  касс  э т о го  т к п а  обш ее чясл о  С . к. 
де йствуюш их в  с т р ан е , д о сти гн е т  14.750 про- 
ти в  9.053 на 1 я в в .  1915 г . и 9.859 н а  1 я н в . 1916 г.. 
З а т Ь м ь , присттплено  к  о р ган и за ц ии С . к .  в  Се в 
А мерик. Соед. Ш татах  д л я  руссних,  зм и гр ан т о в ,  
в К анаде  А ргентиие , Б р а з и л ии, a т а к ж е  в 
К итае , в  Х иве , В ухаре  и М онголии. С ерьезн ы м  
нововввдение к  я в л я е т с я  учр еж д ен ие  приходских 
сберег. касс (н а  основ. опреде л ен ия  С в я т . Си- 
« л ? м 0ТЪ ІІОЛЯ 1916 р-)* з а в е д ы в а я ие коими
Î Ï Ï Î Î  * на при ч т п о д ъ о б щ и м ъ р у к о в о д ство м  
свящ енника. Н аконац,  п р ед п ол ож ен а о р ган и за ц ия 

ШИР0КИХ‘Ь н ач ал ах  п о ср е д яи ч ества  по 
страховой  о п ерац иям (к ь  которому 

рудутии прив дечеаы  вародн ы е у чи тел я  и  сельское 
д у х о в ея ет а»  в  ^собираню  в ад ад о в > “  н а  дом у при  j

п о ср е д сгв е  п о ч т а л ь о н о в ;  нам е чен а та к ж е  оазлач* 
д ом аш них ко п и л о к  д л я  н ак о п л ен ия в к л а в о в ъ и ^  
наи бол е е м елки х  сум м .  П ар ал л ел ь н о  с з т м и  
ме р оп рия т иям и , п р е с л е лую щ им и ц е л ь  расшип* 
ния се т и  „п р ием н и к о эь *  н арод ны х сбереж ений « 
с р е д ств  вообщ е, и д ут и  м е ры , направленны * 
к  р а с ш и р ен ию са м ы х  о п ер а ц ий, производимых-ц 
С . к ., ч т о , в  свою  о ч е р ед ь , яол ж н о  соде йствоватк 
п о и л и ву  в к л а д о в ь  в  к а с с ы . Е щ е по законуЗО м ая 
1905 г . п ри  С . к . б ы л а  о т к р ы т а  операц ия  страхо- 
в а н ия ж и зн и  и доходов  (стр ах о в ан ие капиталов  
в сум м е  не с в ы ш е  5.000 р . и доходов в раз- 
ме р е  не боле е 600 р. в  год ,  a  no стр ах о в ан иям 
совокуп н ы м  н е  боле е 1.200 руб. в  год) . Вт, 
с в я з и  с воен н ы м  в р ем ен ем  э т а  операция 
п о л у ч ает  зн а ч и т е л ь и о е  р а з в и т ие, к а х  в  отно- 
ш ен ии о р га н и за и ии а к к в и з и ц ионной ч а сти , та к  и 
в  о тн ош ен ии п р е д о с т а в л е н ия р азл и ч н а го  рода 
л ь г о т  ст р а х о в а т е л я м ,  н ап р ., в веден ием ь  стра- 
х о в ан ия с н ем ед л ен н о й  о т в е тс т в е н н о с т ь »  на ос- 
н ов ан ии м еди ц и н ск аго  о св и д е те л ь с т в о в а н ия  и т . п 
З а т е м,  су щ ествен н о е  з н а ч е н ие име ют полож ения 
С ове т а  м и н и стр о в ,  В ы со ч . утв ер ж д . 7 ию ля 1915 r., 
в о -п ер в ы х ,  о р а з р е ш ен ии С . к . п ри н и м ать  вклады  *) 
без о гр ан и ч ен ия  их  п р ед е л ь н о й  сум м ой с на- 
чи сл ен ием у ст ан о в л ен н ы х  ° 0°/0 н а  всю  сумму 
в к л а д а  и , в о -в т о р ы х ,  о п р ед о ста в л ен ик  кассам  
п р ав а  п р и н и м ать  госуд . %  бум аги  на хранение и 
у п р а в л е н ие з а  п л ат у . В  с в я з и  с после дним ново- 
в в е д ен ием  м ини стром  ф и нан сов  в порядке  
ст . 59 У с т ав а  Госуд. с б е р е г . касс  бы л а р азр е шена 
кассам  о п ер а ц ия  п р о д а ж н  госуд . %  бум аг,  по- 
куп ки  и  п оодаж и  б и л ет о в  госуа . к а зк а ч е й с т в а  и 
о п л аты  срочны х к у п о н о в  от э т и х  бумагт». 
В сл е я с т в ис это го  р а с п о р я ж в н ия о к а за л о с ь  воз- 
м ож н ы м  п р и в л е ч ь  С. к. к  де лу  р аэм е щ ения во- 
енны х зай м о в ,  ч т о  и  бы л о  вы п олн ено  и к и  в 
отн ош ении р е а л и зо в а н н ы х  в 1915 и 1916 гг. 5%® 0 
кр а тк о с р о ч н . за й м о в  в п о л н е  успе ш н о . П о све - 
де н иям ,  име ю щ им ся у ж е  отн о сн тел ьн о зай м а1 9 1 5 г . 
в  1 м и л л иард  р у б л ей , С . к. было п р и н ято  подгти- 
сок  восто  я а  189.618 ты с . руб. Р я д  других  ме ро- 
п р ия т ий , хасаю щ ихся п е р е в о д а  в к л ад о в  с  одного 
им ени н а  другое м и з  одной х ассы  в  другую, 
ещ е боле е п р и б л и зи л  н аш и  С . к. к  т и п у  мелких 
д еп ози тн ы х  б ан ков  и су щ ест ве вн о  и зм е нил и х  
п ер в о н а ч ал ь н ы й  х а р а к т е р .  Н ако н ец ,  в  ц е лях 
у си л ен ия  м елки х  в к л а д о в  м ини стерством  фн- 
нан сов  зам е нены  сп е ц иа л ь н ы я  сберег. м арки , на- 
к л еи ваем ы я  н а  л и ст ы  д л я  п р е д ъ я в л е н ия  в  кассы , 
обы чны м и п оч то в ы м и  м а р к а м и . П ом им о все х 
э тя х  м е р ^ , име ю щ их обш ее зн а ч е н ие, министер- 
ством  ф инансов  бы л и  п р ед п р и н ят ы  и не которыя 
д р у гия , име ющия це лью  о б л егч и ть  п о л ь зо в ан ие 
у сл угам и  С . к. л и ц ам ,  п р и зв ан н ы м  в де йству- 
юшую ар м ию, ка к  н ах о д ящ и м с я  н а  ф ронте , так  
и эвак у и р о в ан н ы м  о т т у д а  по  боле зн и  н л и  всле д- 
с т в ие р ан е н ий. В  ч а с т н о с т и , несоверш ен н ол е тним 
в кл ад ч и кам ,  п р и зы в ае м ы м  в р яд ы  вой ск ,  пре- 
д о став л ен о  п рав о  п о л и а го  р а с п о р я ж е в ия  своими 
в к л адам и , к а к  л и ч н о , т а к  и  через дове ренных,  
без в сякаго  у ч а стия  п о п еч и тел ей .—В  р езу л ьт ати 
все х п ер е ч и с л е н н ы х ь  м е р о п р ия т ий, п р и л и в  вкла- 
дов в  С . к . д о ст и г ,  де й ст в и те л ь н о , гран диоз- 
ны х р азм е р о в .  H a  1 м а о т а  1916 г. обш ий и то гь  де- 
н еж н ы х  в кл ад о в  в ы р а зи л с я  в ъ с у н м е  2.669.728 т. 
Руб. <с °/0% , н а ч в с л е н н ы м и . з а  1915 г .)  противъ
1.835.0 м и л л . р . н а  1 я н в . І915 г .; %  б у к а г  на 
б езп л атн ом  х р ан е н ии бы л о  н а  1 м ар т а  1916 г. на 
ном . сумм у 739,807 т ы с . и  н а  п л атн о м  хоанении 
на ном. сум м у 2.817 т ы с . p ., п роти в  401,0 милл. р. 
на 1 ян в . 1915 г. — H a  1 ию ня 1916 г. денеж ны е 
в к л ад ы  со став и л и  2.881.784 т ы с . р . (на 212.056 мы с. р. 
боле е с р а в н и тел ь н о  с  б ал ан со м  на 1 м ар т а  1916 г.);

у о б ум агам и  н а  безп л атн о м  хран ен ии— 
1.020^542 т ы с . ном . р . и я а  п л атн ом — 17.728 ты с. 
н о м .р . ,а  в сего  яа1 .03 8 .0 7 0 ты с . н о м .р .(н а  296^53 ты с. 
ном. р. боле е п р о т и в *  б а л а н с а  н а  1 м а р т а  1916 г.).

1 ав гУСта 1916 г. д ен еж н ы х  в кл ад о в  было. 
уж в 3.200.596 т ы с . p . ,  a  в к л а д о в ь  %  бум агам и  на 
безп л . х р а к е н ин 1.064.213 т ы с . ном . р . и  на пл атн ом ь

*) З а  исключенГем к а зе н н ы х  сум м  и в к л з- 
дов  частн ы д>  б ан хов> .
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 26.106 ты с . ном. p ., a  в сего  1.110.319 ты с. ном. р . 1
Таким образом ,  п р и р о с ть  ден еж ны х вкладов | 
За  два ме сяц а  с  и юня по а в гу ст  в ы разился в  
318.812 ты с. р ;  п р и р о ст  в к л ад о в  %  бумагами з а  
тоть  ж е п ериод составил-ь 72.249 ты с. ном. р . 
O c t . ден еж н ы х  в кл ад о в  иа 16 дек. 1916 г .— 
3.721.096 ты с . p .; %  бум агам н  н а  безпл. хранении— 
1Д93.631 ты с. р . и н а  п л атн ом  — 46.216 т . p .— Со- 
вершенно очевидно , что  у вел и чен ие вкладов 
бумагами сто и т  в н еп осредственной  зависим ости 
оть м омента р е а л и за ц ии воен н ы х  займ ов.

Необычайный рост вкладов в С. к., 
объясняемый, с одной стороны, за- 
прещением продажи спиртных напит- 
ков,  a с другой, колоссальными 
тратами государства на надобности, 
связанныя с войной,—подал,  между 
прочим,  повод для постановки до- 
вольно неожиданнаго вопроса: бе дне - 
ет или богате ет население России 
в связи с войной; Б ы л даже вы- 
ставлен тезис,  утверждающий, что 
бе дне ет государство, a  население, на- 
против,  богате ет,  доказательством 
чему являетея  небывалое обилие де- 
негь в стране  вообще и, в частно- 
сти, непрекращающийся прилив вкла- 
дов в С. к. Несомне нно, в поста- 
новке  такого вопроса кроется явное 
недоразуме ние, напоминающее давно 
забытый проект,  обсуждавшийся в 
евое врем я в комиссии под и тредсе - 
дательством Витте, о развитии про- 
мышленности вь России путем выпу- 
ска бумажных денег.  В данном 
случае , независимо от сме шения  
двух понятий: номиналъной це ны де- 
нег и их реальной де нности или 
покупательной силы, смйшиваются два 
фактора, совершенно различные по 
существу, хотя и де йствующие оба 
в одном направленип. Н ельзя со- 
мне ваться в том,  что запрещениѳ 
продажи епиртных напитков име ло 
благоде тельны я поеле дствия, и что 
деньги, ране е пропивавшияся , остаются 
теперь на руках y населения. ГГри нор- 
мальных условиях эти  деньги могли 
бы еоде йетвоватьросту  экономическа- 
го благосоетояния  России, но, не находя 
себе  сейчас производительнаго поме - 
щения, оне , конечно, также стекаются 
в С. к. С другой стороны, если при- 
нять во внимание, что главный контин- 
гент лид,  зарабатывавш их средетва, 
находится в настоящ ее время под 
ружьем,  то приходится заключить, что 
ифилив вкладов в С. к. должен 
разсматрш заться по преимущеетву,

как результат лнквидацин основного 
крестьянекагю иивентаря и пошокения 
уровня хозяйственной жнзни населе- 
ния, a также, как пря.мое сле детвие 
наводнепия страны бумажпыми день- 
гами, быстро обезце нивающимися, и 
колоссальных расходов,  производи- 
мых государством в связи с вой- 
ной. Указанныя соображения могут 
быть иллюстрированы сле д. данными, 
занмствованнымп из статьи г . Назоро- 
ва „Вкладная операция в сберег. кас- 
сах за  время войны и ея характеристи- 
ка“, ииомйщеныой в № 1 „Изв. Госуд. 
сберег. кассъ‘;. Прирост вкладов за  
год,  предтествовавш ий началу войны, 
(в каесах при учреждениях Государ. 
банка) выразшися в сумме  36,0 милл. 
рублей; прирост за первый год вой- 
ны (июль 1914 г. — июнь 1915 г.) далъ
376.5 милл., a  за сле д. 5 ме сяцев 
(июль—ноябрь 1915 г.) еще 244,3 милл. 
рублей. Из этого прироста на районы 
ближняго тыла падало за  1913— 14 г.—
20.8 милл. рублей, за 1914 — 15 г,—
240.6 милл. п за 5 ме еяцев 1915 г. 
(июль — ноябрь) — 169 милл. руб. В 
районах глубокаго тыла, приросгь 
вкладов,  сле довательно, составил в 
1913— 14 Г.—15,2 милл., 1914— 15 г.—
135.8 милл. и з а июль—ноябрь 1915 г.— 
75,3 милл. рѵб. Указанныя дифры, из 
которых видно, что прирост вкла- 
дов в районах ближняго тыла шел 
гораздо боле е быстрым темпом,  
че м в глубоком тылу и че м даль- 
ше, т е м быетре е, — ясно свиде тель- 
ствуют о том,  что именно там,  гд ,  
с одной стороны, хозяйственная жизнь 
пострадала особенно сильно, а, съдру- 
гой, где  болыпе всего расходовалось де- 
нег гоеударством на нужды войны— 
прилкв вкладовъбыл особенно велик 
и гораздо больше, че м в ме стах,  
мене е оетро почувствовавших тягость 
войны, но вме сте  с те м принявших 
и меныпее участие в енаряжении и 
снабжении армии и потому не наводня- 
вшихся в такой ме ре  бумажными 
деньгами. К тому же заключению 
приводит и справка о количестве  вы- 
дач,  произведенных С. к. за  первый 
год войны в сравнении с предыду- 
щими годами: на каждые 100 взносов 
приходилоеь в среднем выдачъ: в 
1912 г,—88, в 1913 г,—85, в  1914 г.—
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89, (в янв. — июве  — 87 п в и юне  — 
декабре —90), в я н в —июне  1915 г,— 
только 00. Ре зкое понижение количе- 
стаа выдач в 1915 г., несомне нно, 
указывает на ослабление темпа в  хо- 
зяйетвенной жизни страны: деньги  вы- 
талкиваются из оборота и перестаю т 
находить себе  продуктивное приме не- 
ние. С другой сторояы, очень харак- 
терны данныя, касающияся  движения  
ыелких вкладов под влиянием на- 
чавшейся войны. К сожале нию, этп 
данныя относятея лишь к 1914 г., 
так как подробнаго отчета сберег. 
касс за 1915 г. ещѳ не име ется.

Прибило и убыло вкладов м книжек.

Р А З М Ѣ Р Ъ
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До 25 р .................... 243,9 1,4 98,7 ? - 0 ,6

25 -  100 р ............... 80,4 4,9 ?—30,9 7 -1 ,6

1 0 0 -  500 р ............... 131,8 30,3 85,0 18,0

св . 500 р ............... .... 59,7 39,8 96,6 113,8

И т о г о . . . . 515,8 76,4 249,4 129,6

Как видно и з приведенной табли- 
цы, война ре зко изме нила обычную 
картину движения вкладов С. к.: наи- 
боле е мелкие вклады (до 100 руб.)заме т- 
но сокращаются, но зато крупные де ла- 
ют сильный скачок вверх и , еели 
разсматривать это движение по губер- 
•ниям,  то оказывается опять, что отме - 
ченное явление наблюдается особенно 
ре зко именно в ближнем ты лу и го- 
раздо мене е отчетливо в губерниях 
глубонаго тыла. Такой характер ро- 
ста вкладной операции С. к. не можеть 
не выдвивуть вопроса о том,  как 
предулредить после дствия  усиленнаго 
нстрѳбования  вкладов по окончании 
войны, когда насѳление прнм ется за  
возстановление своего разстроеняаго хо- 
зайотвеннаго адпарата. К сожале нию, 
однако, заботы фвн. ве домствав этом 
направленш пова не идут дальш е вся- 
■каго рода цроеетов,  направленны гь к  

чтобы удержать попавшия  въ

С. к. деньги  путем  обращения их в 
боле е или мене е соблазннтельные ви- 
ды займов.  Во всяком случае , фи- 
нансирование войны  при посредстве  
G. к. п редставляется ме рой далеко нѳ 
безопасной и дл я  благополучнаго раз- 
ре шения  т е х осложнений в де ятель- 
ности С. к., которы я ДОЛЖ НЫ  будут 
наступить ло окончании войны, необхо- 
димо поставить вопрос гораздо шире, 
че м,  повидимому, предполагается это 
сде лать. Его, преж де всего, нельзя 
выде л ять  и з общаго плана финансо- 
вой политики после  войны, т. к. не ть 
сомне ния  в  том,  что ликвидация  по- 
сле дствий э т о й  мировой катастрофы 
потребует огромнаго напряжения  на- 
родных средств,  и попытка связать 
эти средства, иммобилизировав их 
в  займах,  может оказаться не 
толъко безуспе шной, но и весьма вред- 
ной для экономическаго возрождения 
государства. Н ел ьзя  поэтому также 
возлагать все  надеж ды  на усиленные 
выпуски бумажных дѳнег,  которыя 
в конѳчном счете  лиш ь дезоргани- 
зуют производительны я силы страны.

Я . Галяшкж.
Сбиры  (итал.), в  прежней Италии, 

особенно в П апской облаети, воору- 
женяые полицейские и еудебные агенты, 
име вшие военн. организадию.

Сборка, или монтаж.  Полный про- 
цесс изготовления  и  пуска в  работу 
какой-нибудь маш ины или сооружения 
(моста, стропила и  т. п.) состоиг из 
четырех фазисовъ: 1) обработка каж- 
дой составной части  в  отде льности;
2) щтгонка этих частей  друг к 
другу; 3) сборка, или монтировка (мон- 
таж)  этих частей  друг с другом 
в одно це лое, в новую машину или 
сооружение; такая  С. производится 
прежде всего на заводе , и если ма- 
шина или и зде лие не велики, так 
что могут быть перевезены  как 
одно д е лое, в собранном виде , то 
С. эта  является  окончательной; если 
же машина или сооружениѳ велики, то 
на заводе  производится лишь лрѳдва- 
рительная C., a  зате м отде льныя 
части перевозятся на ме сто, и там 
производится уже окончатѳльная C., 
сопровождаемая: 4) установкой, т. е. 
расположением маш ины или соору- 
жения  н а  том ме сте , где  оне  будуть
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работать, и  гд е  д л я  них приготовлен  
фундамент,  устои  и  т. п.

В самом общем . с л у ч а е  изгото- 
вления  м ы  находим в се  эти  ч еты р е  
фазы, в  особенности п ри  больш их 
сооружения х .  Вообще говоря , после  
того, как  в се  отде л ь н ы я  части  изго- 
товлены р азли ч н ы м и  рабочим и, н а  
разны х стан ках  и в  р азн о е  время, 
оне  ещ е н е  пригодны  к  том у, чтобы  
их собрать в  одно це лое: не было 
руки, которая  согласовала бы в се  эти

интеллигентнайо, йе ме  йростой  ра- 
бочий, м астера, понимаю щ аго, хо тя  в  
главны х чертах ,  тонкия  условия  бу- 
дущ ей работы  этих ч а с т е й  и  всей  
машины,—монтера, или сбориц ш а. Т ак ая  
взаим ная пригонка все х-  важ ны х де- 
тал ей  производится ч астью  только 
надт. двѵмя этим и деталям и , прикла- 
ды ваемы ми по временам д р у г  к  
ДРУГУ> частью  же вме сте  со сборкой; 
приходитея временно соединить вм е сте  
не сколько частей  маш ины, иногда

Р и с . 1. Н а в е с н а я  сб о р к а  м оота .

части  д р у г  с другом  так ,  как  
того требую т и н о гд а  в е сь м а  дели - 
катн ы я и  тонкия  условия  работы  буду- 
щаго сооруж ения , в особенности ма- 
шины (инж енерны я сооруж ения  в  
этом отнош ении грубе е). Д в е  поверх- 
ности, к о то р ы я  при раб оте  маш ины 
долж ны  или плотно, н ак ре пко нриле- 
гать  одн а к  другой , или  же, наобо- 
рот,  „х о д и т ь или  д в и га т ь с я  одна по 
друтой с и зв е стной степенью  лег- 
кости и  н аж атия , сде лан ы  разны м и 
рукам и разли ч н о , и  их,  вообще го- 
воря, надо „п р и гн ать“ д р у г  к ъ д р у гу , 
при чем  э т у  пригонку может сде - 
л ать  только  рука искуснаго и  боле ѳ

д е лы й механизм ,  входящ ий в  состав 
ея , и за те м,  приводя медленно его  
в  движение, наблю дать его  работу и, 
разобравш и вновь, п одп равлять  или  
п ри гон ять  необходимыя поверхности 
друг к другу. П ри этом ,  сле дова- 
тельно, приходится и сп р авл ять  все  т е  
мелкие недостатки и неточности , кото- 
ры е, по небреж ности и ли  в  си лу  за -  
труднительности  предварительной  точ- 
ной обработки, вкрались в  изгото- 
вляем ы я части .Т аким  образом,  кроме  
предварительной пригонки, приходит- 
ся  производить еще пригонку и во  
врем я C., так  что пригошга,(или под- 
правка) и  С. идут вперем еж ку. Ш -
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атому „пюрать" машину (или соору- 
жение) не значит просто слож нть и 
скре пить вме сте  все  отде льно изго- 
товленныя частн; во время С. должны 
быть прове рены все  условия , необхо- 
димыя для правильной работы машины, 
и если эти условия  не выполнены, то 
должно быть еде лано все необходимое 
для их выполнения.

Просте йшим из таких условий 
является геометртеекая правильность 
как отде льных частей, так  и их 
взаимнаго положения.П оэтом у во врем я 
С. постоянно прове р яетея  параллель- 
ность, перпендикулярность и правиль- 
ность взаимнаго наклона, расположе- 
ния  и разстояния, как различны х во- 
ображаемых осѳй собираемых дета- 
лей, так и де йствителы иых нлос- 
костей il поверхностей их.  З а т е м 
бывает необходимо установить в 
одних ме стах возможно кре пкое, a 
иногда и непроницаемое для жидкости 
илп пара и пр. соединение частей  
(напр., флянцы паровых цилиндров 
il т. п.); подвижныя жѳ части  мапщн 
должны прилегать и окружать друг 
друга с изве стною, хотя и весьм а 
малою „с л а б и н о ю или „свободой“, 
для того, чтобы не было сильнаго тре- 
ния, после дствиями коего явились бы 
в работе  машины сильное нагре ва- 
ние и даже горе ние частей, и, наконец,  
даже и зае дание, т. е. приваривание 
их во время работы друг другу, и 
зате м поломка или остановка машины.

Но задачи С. бывают часто и шире. 
Как ни развита в настоящ ее врѳмя 
теория  устройства машин и искусство 
их проектирования, но все-таки не- 
ре дко встре чаю тся такие случаи, когда 
конструктор не может наперед с 
точностью опреде лить не которы я не- 
обходи.мыя ему дл я  построения  машины 
величины или точно предсказать, как 
будет происходить и зве стное явление 
в будущей машнне . Опыт в м алы х 
разм е рах над моделью тожѳ иногда 
не может дать ж елаемаго р езу льтата . 
И вот,  в подобных случаях ,  при- 
бе гают к помощи игрямого опы та в 
натуральную  величину, производимаго 
над самой машиной или над частью  
е я  во врѳмя ея C., когда э т а  после д- 
н я я  достаточно уже подвинулась. 
Тогда, приводя мапгану в движ ение,

Іпуская в нее пар  н т. п., вообще, 
ставя всю ее или ч а сть  ея  в те  усло- 
вия  (а  иногда даж е в  худшия), в 
которых она будет работать в де й- 
ствительности, прои звод ят т е  опыты 
и изм е рения , которы х не могло дать 
бюро конструктора, наприме р ,  уста- 
навливаю т в это  врем я  наивыгод- 
не йшую длину какой-нибудь части, 
которая зар ан е е не м огла бы ть вы- 
чпслена с точностью . В  машинах,  
где  приходится им е т ь  де ло с высо- 
кими тем пературам и работающ их в 
них т е л  (п аровы я машины, двига- 
тели внутренняго сгоран ия), весьма 
важную роль и гр ае т  расширение частей 
от теплоты ; тем п ературы  в разны х 
точках машнны во вр ем я  работы ея 
устанавливаю тся р азли ч н ы я, в зави- 
еимости от р азсто я н ия  нх от го- 
рячаго  т е ла, и поэтом у раеш ирение 
частей  в разли ч н ы х  ме стах тоже 
будет различное. В сле дствие такого 
неравноме рнаго  расш ирения, части  ма- 
шины, собранной соверш енно ве рно и 
правильно в холодном виде , будут 
боле е или мене е искаж ены  иг переко- 
шены во взаимном  располож ении во 
время работы, когд а не которы я из 
них прим ут тем п ературу  в 200 
или 400 градусов.  Это обстоятел-  
ство приним ается во вним ание во время 
C.: маш ина в холодном виде  соби- 
рается  так ,  что  в каждом ме ст 
она отступает не сколько от геоме- 
трической ве рности  н а  величину, обу- 
словленную будущим перем е щением 
в этом ме сте  от н агр е ва; когда 
же маш ина будет работать , то, после  
взаимных перем е щений от расяш - 
рения, она прим ет надлеж ащ ую  гео- 
метрическую конф игурацию. Д аж е и 
не для спедиал и с та  понятно, что про- 
извести такую  работу  сборки, р азр е - 
шающую в то ж е в р е м я  и сложную 
физическую задачу , может только 
интеллигентны й и, опы тны й маетер,  
каковые и це н я тс я  вѳсьм а высоко на 
м аш иностроительны х заводах.

П ри С. и установке  употребляется 
це лы й р яд  изм е р и тельн ы х  инстру- 
ментов д л я  прове рки параллельности, 
перпендикулярности, толщины, глу- 
бины и  пр.: линейки, угольники, уровни, 
вутром е ры  и  т . п.

П ри ммсовом производстве  одинъ
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фазие лзготовления машины отпа- 
дает,  именно—пригонка. В этом 
случав все  детали отде лываются на- 
етолько аккуратно, что не требуют 
взаимной прнгошш, a прямо могут 
быть еобираемыми даже ие специа- 
листами. В это.м случае  упрощает- 
ся и удешевляется вся работа изго- 
товления. Сообразно этому изме яяется 
и характер чертежей. Детальные 
чертежи каждой частн даются со 
все мп подробностями относительно 
характера. обработки, еборочных же 
чертежей, по которым прежде мон- 
теры соображали о связи разлпчных 
чаетей и о необходимой пригонке  
и пр., при массовом производствѣ

совершенно не употребляют в ма- 
стерской. .

При С. больших еооружений, в 
особенности мостов и стропил,  
играют важную роль также ии дефор- 
мации после довательно присоедпня- 
емых во время С. одна к другой 
частей под влиянием их собствен- 
наго ве са. С прикре шиением всякой 
новой чаети уведичиваетея ве с всей 
уже собранной части сооружения, не- 
ре дко во время С. висящаго в воз- 
духй (рис. 1 и 2) и иногда в худ- 
ших условиях поддержки, нежели то 
будет по окончании С. Если все  части 
моста будут изготовлены совершенно 
точно по геометрическому чертежу, на 
котором не было принято во внима- 
ние сказанное искажение частей во 
время C., т. е. если длины все х 
чаерей, положение отверстий для за-

клепок и tip. будут прн разме тке 
частей взяты с такого чертежа, то 
при сборке  окажется (и че м дале е, 
те м болйе), что части не приходят- 
ся на ме сто, отверстия в двух под- 
лежащих склепыванию листах или 
стержнях не совпадают и т. д. Что- 
бы ызбе жать этого, необходнмо давать 
в мастерския не тот геометрический 
чертеж моста, по которому произво- 
дился расчет его чаетей, a давать 
чертеж,  на котором все  будущия, 
име ющия появиться во время С. де- 
формации, приняты во внимание. u со- 
образно этому высчитаны де йстви- 
тельныя разстояния и длины, которыя 
окажутся во время С.

Во многих случаях практики, где 
это обстоятельство заводами не при- 
нималось во внимание, наблюдались 
болыпия яеприятности во время С.

На рис. 1 и 2 представлены два 
приме ра С. мостовъ: на рис. 1 С. про- 
изводится постепенно, при помощн 
кранов,  ходящих по готовой уже 
части моста; на рис. 2 готовая часть 
моста, которая будеть концами лежать 
на двух друпих фермах,  сдвигает- 
ся с одной из нях на другую, при 
чем для уменьшения  напряжений во 
время нахождения  ея на ве су к ней 
спереди временно приде лывается оео- 
бый нос или клюв („аванбекъ“), ко- 
торый потом снимаетея.

JIumepamypa no С. весьма бе дна. 
По С. машин можно указать: Хедер,  
„Монтеръ“ (рус.перев.);«»же, „Больная 
паровая машина“ (перев. А. Сидорова;
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в добавлениях аереводчика приведе- 
но подробное нзложение установки па- 
ровой машины на фундаменте  и С. ея); 
в статьях инж.-мех. Еулагпна и Еа- 
йачинскаго, поме щенных в журнале  
„Вюллетени Политехн. Общ.“ (за  1893/94 
год)  име ются описания  приемов вы- 
вйрки паровоза и прецварнтельной С. 
большой вертикальной паровой маши- 
ны. По С. мостов,  см. И. П. Лрокофьев,  
„Желе зные мосты. Обработка, сборка 
и установка“ (1911); зде сь вопрос ра- 
зобран во всей полноте . А. Сидоров.

Сброс,  см. геология, ХГІІ, 309 и 
горы, XVI, 108.

Свадьба, см. вгънчание.
Свазилзнд (Sw aziland), обл. в 

южн. Африке , составляющ. ю.-зап. 
часть Трансвааля. С 1894 г. по 1903 г. 
находилась под протекторатом Транс- 
ваальск. республики, a с того вре- 
мени принадлежит к британск. вла- 
де ниям.  Заним. 16.908 кв. км. и пред- 
ставляет гориетую, покрытую л е сом 
плодородн. страну, обильно орошаемую. 
99.959 жит., нз кот. 98.733 тузем цы  
(зулусы), 143 челов., принадлежащ. 
к друг. цве тн. племенам,  и  1.083 
бе лых.  Главн. занятия  жит.: земле- 
де лиѳ (маис,  табак,  овес) , екото- 
водство, сильно страдающее от мухи 
цеце, и хлопководство. С. богать 
минерал. (олово, золото, кам. уголь), 
но добываются они в неболып. колич.

• СваЙНИК,  см. глисты, X V , 167.
Свайныя постройки, поме щения, 

поетроенныя на сваях,  т. е. на заби- 
ваемых в грунт бревнах или 
брусьях,  часто заостренных.  С. п. 
де лятся на жилыя и хозяйственныя; 
есть здания  общественн. характера 
(Малайский арх., Н. Гвинея). Сооруже- 
ние С. п. име ет,  очевидно, це лью 
обезопасить живущих в них и  со- 
храняемые в них припасы от на- 
надения  врагов или хищников,  круп- 
ных и мелкйх (в после дних ц е - 
лях на сваях,  поддерживающих хо- 
зяйственное поме щениѳ, де лаю т под- 
рубы, обвертывают верх их глад- 
кими пальмовыми листьям и и пр.). С. п. 
пресле дую ть иногда и др. це ли: обезо- 
пасить живущих в них от испа- 
рвний почвы, там,  где  часты  бывают 
наводнения  (семинолы) или дожди (еа- 
к«и), оть  докучливых насе комыхъ

и т. п. С. п. представляю т и то 
удобство, что сор и нечистоты, вы- 
брасываемые из ж илищ а под сваи 
уносятся волнами, если С. п. стоит 
в воде , или отливом,  если она по- 
строена недалеко от морского берега, 
или пожираю тся домашними животны- 
ми, которы я часто к тому же нахо- 
дят себе  временное или постоянное 
убе жище под свайны.м жилищем,  т. ч. 
нилсняя часть  жилища, под иомостом-  
полом обращ ается в хозяйственное 
поме щение— хле в.  И ногда под св. 
жилищами разводят по ночам огни 
для отпугиванъя диких зве рей  (са- 
каи).— С. п. име ют опреде ленньщ 
области расиространения  (Малайский , 
арх., М еланезия, не к. областив С. иІО.
Америке , в  Африке ), при чем областй 
распространения  св. жилищ и  св. 
хозяйств. лостроек не веегда совпа- 
дают.  После дния  в стр е чаю тся y  не - 
которых народов при наземных 
жилшцах (напр., y  маори, айнов,  
гольдов и др.). Д аж е там ,  где  хо- 
зяйственны я поме щения  на сваях 
служат иногда временнымъж ш ишцем,  
напр., ле тним,  в стр е чаю тся другие 
типы ж илья (камчадалы  X V III в.).— 
По технике  сооружения  можно отли- 
чать два типа С. п.: 1) на вбитых 
сваях устраи вается  помоет,  который 
ва них покоится, и н а  нем воздви- 
гается  здание; 2) еваи превышают 
прикре пленный к ним помост и 
доходят до крыш и, которую оне под- 
пирают.  В первом случае  план 
дома естественно становится 4-уголь- 
ным,  a  крыш а, сообразно с этим,  
может быть 4-скатной или шатро- 
вой (Африка). Во втором— крыша чаще 
бывает 2-скатная, здание же может 
быть и  не замкнуто сте нами, т. е. со- 
стоять и з  подпѳртой сваями крыши 
и прикре пленнаго к ним на не ко- 
тором разстоян ии от крыши помоста 
(Малайск. арх.). В стре чаю тся и круг- 
лы я постройки на сваях  (Никобарск. 
о-ва) и  многогранны я, благодаря ска- 
шиванью углов сте н (М ентавейские 
о-ва).— Ошибочно сближать св. жилища 
с жилищами на деревьях  и виде ть 
в них пережиток примитивных 
форм жизни. П остройки н а  деревьях 
име ю тся обыкновенно и  при друигих 
типах ж илья и  служ ат в це ляхъ
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защитных и сторожѳвых.  Кроме  того, 
не которыя из них представляют 
развитые типы жилья. С. п. развива- 
ются естественно из одного прими- 
тивнаго типа челове ческаго жилья— 
наве са. Двойной наве с,  сам по себе  
представляющий двухскатную крышу, 
приподнятый с земли на столбах,  
весьма возможно в це лях уничто- 
жения  т. н. „мертваго угла“, есть уже 
шагь к развитию в св. постройку. 
Дальве йшим шагом являетсяустрой- 
ство помоета - пола между землей и 
крышей (семинолы). Иногда пол- до- 
мост устраивается под самой кры- 
шѳй, подпертой на столбах,  и в та- 
ком случае  усовершенствование жи- 
лища заклю чается только в при- 
стройке  поперечных сте н,  дакяцих 
замкнутое со все х сторон жилье 
(Целебес) . Больш ее развитие св. жи- 
лищ сказывается в устройстве  сте н 
в пространстве  между помостом и 
крышей. Сте ны эти бывают иногда 
подвижныя, иногда прочно скре плен- 
ныя ео св^ями. Св. дом сакаи Мош- 
ковский выводит из односторонняго 
даже наве еа, приподнятаго с земли 
на столбах. — С. п. достигают иногда 
крупных разме ров.  Таковы дома для 
собраний в Меланезии, на Суматре , 
т. н. „дома-деревни“, гд е  в одном 
доме  под патриархальным управле- 
нием вождя живет многочисленноѳ 
население, или ряд домов,  те сно 
связанных друг с другом,  вытя- 
нувшихся в ряд,  напр., по берегу 
ре ки (напр., Борнео). И ногданасваях  
построенный дом име ет выдающую- 
ея  из- под крыши открытую (Борнео) 
или защищѳнную особой крышѳй 
(Н. Гвинея) веранду. Поднимаются в 
поме щение на сваях обыкновенно по 
бревну с зарубками. С. п., стоящия  в 
воде  близко от берега, соединены 
с сушей мостками, или же сообщение 
производится при посредстве  чел- 
нов. —У казавие на существование С. п. 
в древности (в V I в.) име етсяу Г е- 
родота (V, 16). Пеоны, ж и в тие я а  оз. 
Прасиадском во Ѳракии, име ли на 
воде  бревенчатыя сооружения  на вы- 
соких сиваях,  к кот. с суши вел 
узкий путь по одному мостику. „Так 
они живут,  при чем каждый име ет 
на брввнаХ хижину для жительства

с опускной дверью, ведущей через 
бревна к озеру... Хозяину хижины 
нужно только отклонить опускную 
дверь, на веревке  спустить в озеро 
пустую корзину, и по прошествии ко- 
роткаго времени он поднимает кор- 
зину, полную рыбы“.—0. п. (habitations 
lacustres, palafitti, lake dwellings, Pfahl
bauten), относящияся к глубокой 
древности, открыты археологами во 
многих ме стностях 3. Европы, но 
гл. обр. в области Альпъ: в Ш вей- 
дарии, Франции, Германии, Аветрии, 
се в. Италии. Доисторичеекия С. п., от- 
носящияся к неолитической эпохе , 
доре  сверленаго оружия, были впер- 
вые открыты в 1853—54 гг. на Цю- 
рихеком оз., благодаря длительной 
засухе , обнажившей часть озернаго 
дна. Изсле дованием открытаго ме ст- 
ными креетьянами при земляных ра- 
ботах т. н. „культурнаго слоя“, в 
котором находимы были каменныя и 
костяныя орудия, черепки, бусы и гир., 
занялся швейцарский археолог,  Ферд. 
Келлер,  который первый выяенил,  
что тут име ются остатки древних 
озерных поселений. Поздне е такия  
поселения  были открыты и в других 
ме стах (знаменитыми считаются Ро- 
бенгаузенское на Пфеффикском оз., 
Вангенское на Воденск. оз.). Наиболе е 
богато озерными поселениями оказа- 
лось Нейенбургское оз. в Ш вейцарии. 
Не которыя из этих поселений отно- 
сятся к боле е позднему времени 
(бронзовому и даже желе зному ве ку). 
Св. озерныя поселения  занимали боль- 
шия  площади—в Вангенском поселе- 
нии насчитано до 40 т. свай, в Ро- 
бенгаузенском— боле е 100 т. Сваи, 
предварительно заостренныя при по- 
мощи огня и каменных топоров,  
вбивались въдноозера.Е сли  дяо длохо 
пропускало сваи, площадь будущаго 
поселения  засыпали песком и камнями, 
придавая те м устойчивость еваям.  
На сваях устраивали помоеты из 
круглых бревен,  скре пленных связ- 
кями и  деревянными гвоздями, a на 
помостах воздвигали хижины, или 
круглыя, или 4-угольныя в рлане , 
из деревянных стоек,  передлетен- 
ных прутьями и обмазанных глиной. 
Возстановить полную картину быта 
населения  С. п. на швейцарских озе-
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рах удалось благодаря частым по- 
жарам,  которьш,  очевидно, подвер- 
галпсь эти поселения. Сгоравшия  части 
жилшц u предметов падали в ил 
на дне  озера. Обугление, также пребы- 
вание в нле , соде йствовало сохран- 
ности зтих остатков.  Сохранились 
таким образом обломки обожженных 
сте н хижин,  поде лки и з дерева и 
кости, куски ткани, плетение, зерна 
растений, косточки плодов и пр., кости 
животных.  Обитатель С. п. швейцар- 
ских озер жил осе дло, име л до- 
машишми животными коров,  овец,  
коз н собак,  разводил пшеницу, 
ячмень и лен,  употреблял в пищу 
вишни, малину, ежевнку, оре хи н жо- 
луди, ловил рыбу се тями. Он зани- 
мался охотой—по остаткам костей 
можно установить, что фауна Ш вей- 
царии была богаче и разяообразне е 
современной.

Библиографию по доисторич. С. п. см. 
Городцев,  „Первобытная археология “ 
(1908), стр. 399—401, прим.; В . Мипго, 
„The lake dwellings of E urope“, p. 
555—583 (L. 1890, фр. nep. 1908); не к. 
доб. y Hoernes, „Natur-und U rgeschichte
d. M enschen“, B. II. (1909); К ар тар ас- 
пространения и библ. современных 
С. п. J. Lelmann, в „Mitt. d. A nthr. 
Ges. in W ien“ (1904, XXXIV).

B . Харузина.
Сванетия представляет одну и з  

наиболе е высоких и гористых ме ст- 
ностей Кавказа. Она обнимает все  
истоки Ингура и Цхенис- дхали с 
их безчисленными притоками. Оь 
се вера С.отде ляется от нальчикскаго 
окр. Терской обл. Главным Кавказ- 
ским хребтом,  который в этой 
части име ет болыпую высоту, че м 
где -либо на Кавказе ; западной гра- 
ницей 0 . служит высокий хребет,  раз- 
де ляющий верховья И нгура и Кодора 
(сухумский окр. Кутаисской губ.), a 
восточной—хребеть Гориболо, отде ля- 
ющий верховья Цхенис - цхали от 
верховьев Риона (рачинский уе зд Ку- 
таисской губ.). С юга С. граничит с 
кутаисским,  сенакским и зугдид- 
сним уе здами той же губ. С. вхо- 
дит в состав лечхумскаго у е зд а 
(см.) Кутаисслой губ. Главный Кав- 
т с ийй хребет,  ограничивающий  с 

иоврыт огромными сне ж ньм и

полями, которыя питаю т боле е 50 
ледников.  И з верш ин этого хребта 
заме чательны  Ужба(15.407 ф.),Катын-  
тау (14.175 ф.), Гистола (15.932 ф.), 

.Ш хара (17.006 ф.) и друг., a  из лед- 
ников —  Л екзы р,  Ц аннер (около 
13 в. в длину), А дыш ,  Тюйбер и 
многие д ругие, име ющие в  длину от 
7 до 10 вер. По богатству ледниками 
С. занимает первое ме сто на К авказе . 
Внутри ея с в. на з. проходит еще 
высокий, покрытый сне гам и и неболь- 
шими ледниками хребет Л яйла, или 
Передовой Сваиетский хребет.  И з 
вершин этого хребта зам е чательны 
Л яйла (13.144 ф.), Л аси ль  (11.700 ф.) 
и Лакури, a  из перевалов Л атпарский 
(10.248 ф.), ведущ ий в Вольную C. С. 
орошается множеством р е чек,  отли- 
чающихся очень быстрым течением 
и многоводностью. П осле днее об-  
яеняется, с одной стороны, обилием 
сне гов в горах,  a  с другой—ог- 
ромным количеством атмосферных 
осадков,  приноеящ ихся с Чернаго 
моря. Сне гов вы падает зде сь так 
много, что они ежегодно де лают в 
зимнее врем я совершенно невозмож- 
ным сообщение д р у г  с другом 
жителей даже еосе дних селений и 
нере дко раздавливаю т кре пкия  сва- 
нетския  постройки. В течение 8 ме - 
сяцѳв сне га, выпадаю щ ие на горах,  
которыѳ окружают C., отре зывают 
ее от веего  остального м ира. Главныя 
ре ки С. суть Ингур и Цхенис- цхали 
(яосл. приток Р иона). Обе  оне  выте- 
кають и з  сне гов и  ледников Глав- 
наго К авказскаго хребта. В C., осо- 
бенно по ле вой стороне  долины йнгура 
и Цхенис- цхали, р астет  довольно 
много ле сов,  выш е которых раепо* 
лагаю тея горны е луга; н а  них ле - 
том пасется скот сванетов.  В 
ле сах С. водятся медве ди, рыси, 
куницы, волки, дикиѳ кабаны, козы и 
олени, a  н а  горных л у гах  и ска- 
лах туры  и серн ы .— Л£ители— исклю- 
чительно сванеты , или сваны; чиело 
их по переписи 1897 г . опреде ляется 
в 15.560. Они преж де жили я а  ббль- 
шем пространстве  и  были изве стны 
грекам под именем сванов,  или 
суанов.  Ж ивут на высотах отъ
4.000 до 7.000 ф. Сванеты  представля- 
кст сле ды  м етнзации с имеретинами
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мингрельцами, грузинами и карачаев- 
цами. В верхней С. они здорове е, 
но нере дко (около 10°/0) страдают 
зобом,  ав  нижней С. зоб встре чается 
почти y половины всего населения. 
Сванеты христиане, но ве рят в су- 
ществование многих богов (бог 
охоты, бог дичи; ангелы ле сов 
и т. ц.), ве рят также в то, что 
умершие употребляют пищу, и потому 
уетраивают им трапезы. Главное 
занятие их земледе лие и скотовод- 
ство; занимаютея также пчеловод- 
ством и охотой. Удобной земли мало, 
поэтому це на на нее высока, и она 
тщательно удобряется. Жилища со- 
стоят из больших двух- этажных 
каменных домов и высокйх камен- 
ных башен при них.  Л е том жи- 
вут обыкновенно в верхнем этаже , 
a зимою в нижнем вме сте  со ско- 
том.  Мужчины носят черкеску, ша- 
ровары, войлочную шапку, башлык 
и шубу из овчин или туры их кож.  
Язык сванетов еще не достаточно 
изучен и принадлежит к группе  
картвельеких языков (см. грузины). 
При встушиении в брак сванеты 
шиатят калым,  и до сих пор y 
них практикуется кровавая месть. 
Жители нижёѳй С. были независимы 
до конца XV в., когда их покорили 
грузины; a  верхняя (Вольная) С. под- 
чинилась России только в 1853 г .— 
См. Д . Бакрадзе, „C.“ („Зап. Кавк. Отд. 
Имп. Русск. Геогр. Общ.“, кн. ѴІ, 1881); 
Еоневшй, „Любопытн. уголки Кавказа“, 
(1886); его же, „Пое здка _ в C.“ 
(„Русск. Ве стн.“, 1881); Э. Еальвейт,  
„Очерки сельск. хоз. верхн. C.“, („Зап. 
Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.“, 
кн. XXVI, вып. IX). Я . Д ж нт .

Сванеты (свстъи), см. Свтетия.
Сванси (Swansea), портов. гор. в 

англ. граф. Глеморган (Уэльс) ; га- 
вань, богатыя залѳжи камеын. угля; 
многочисленн. ме дно-и цинкоплавиль- 
ные зав., обширные доки; 114.663 ж.

Свапа, прав. прит. Сеймав Орловск. 
и Курск. губ. Дл. ок. 100 в.

СвариванІѲ (сварка), см. кузнеч. дгъло.
Сварог,  см. Дажь-бог и славян- 

ская миѳология.
Сварочное желе зо, сварочтя сталь, 

cm . XX, 152, прклож., 35/37.
Оватау, см. Сшчоу, ■. .

Сватова-Лучка, слобода купянск. у. 
Харьк. г., 15.121 яс.; знач. торговля.

Свачоу (Сватау), открытый в 1869 г. 
порт в китайск. пров. Гуан- дун;
66.000 ж.; cp. XXIV, 224, прил., 15. 
^Свеаборг,  первокл. кришость Ню- 
ландской губ„ располож. на 7 гра- 
нитных остров. Финскаго зал. и за- 
щшцающая Гельсингфорс со сторокы 
моря; кроме  гарнизона—около 1.500 ж. 
С. построен в 1749 г., присоединен 
к России от Швеции в 1808 г. В 
1855 г. С. подвергся бомбардировке  
англо-франц. флота. ІИосле  этого за- 
ново укре пл. Выл захвачен революц. 
в 1906 г. Арсенал,  доки, матрос. 
школа.

Sweating system (потогонная си- 
стема), см. зарабопит я плата (XVIII, 
589/90) и домшиняя промышленношь.

Свввы, герм. племя, c m .  XIII, 440.
Сведенборгь, Эммануэль, шведский 

ученый и теоеоф (1688— 1772), чрѳз- 
вычайно любопытная фигура XVIII в. 
Разносторонне образованный челове к.  
одяовременно филолог и матѳматик,  
философ и естествоиспытатель, ме- 
ханик и богоелов,  еще в молодости 
объе хавший почти всю Европу, С. пѳрво- 
начально посвятил себя физико- 
математическим наукам и горному 
де лу, выиустил це лый ряд трак- 
татов вь  этой области и составил 
себе  изве стность де лым рядом 
остроумных технических изобре тѳ- 
ний. Этот пѳриод жизни С. преры- 
ваѳтся в 20-х годах ХѴПІ в. новым 
путешествием по Европе , после  чего 
в 30-х г. С. от точных наук и 
техники переходит к широким фи- 
лософским изсле дованиям.  Его це лв 
заключалась в построении системы 
мира на основании данных матема- 
тики и механики. После довал ряд 
грандиозных философских тракта- 
тов („Opera philosophica el m inera
logies“, 1734; „Prodvomus philosopliiae 
ratiocinantis de infinitio et causa finali 
creationis deque mechanismo opera- 
tionis animae et corporis", 1734; „Oeco- 
nomia regni animalis,‘, 1740—1741), 
в которых C. стремился объяснить 
систему мироздания и мировой жизни 
механически-геометрическим путем,  
a т. наз. психические процессы— функ- 
циями се рой мозговой коры. Эта тѳ-



443 Свѳдение—Свекла сахарная. 444

ория  составила эпоху в  история науки; 
она произвела огромное вп ечатле ние 
во всем тогдашнем мыслящѳм мир е , 
и  под ея влиянием оказались такие 
умы, как Бюффон,  Гете и  Г ердер .  
Однако С. не удерж ался на достнгну- 
той высоте . В 40-х г., когда он 
был в Англии, с ним происходит 
переворотъ: он уве ряет,  что ему 
были виде ния, после  которых он 
начинает считать себя уже проро- 
ком,  прнзванным осущ ествить на 
земле  церковь „Новаго Иерусалим а“ 
Апокалипсиса Иоанна. С этого вре- 
мени С. углубляется в разм ы ш ления  
о природе  души, заним ается вопро- 
сом о возможности общения  с миром 
духов,  пробует вы ступать в роли 
ясновш щ а и предсказателя. В ы сту- 
пление С. в новой роли не име ло 
успе ха ни y него на родине  ни в 
Германии; болыпе успе х а  он име л 
в  Англии и в Се в. Америке . Там 
после  смерти С. образовались общины 
его после дователей, члены которых 
ставили себе  задачу духовнаго пере- 
рождения; боле е мелкия  общины обра- 
зовались, но не могли долго продер- 
ж аться, в Германии и Австрии. Ан- 
глийския  и америк. общины существу- 
ю ть и поныне  и насчит. до 13.000 
членов.  H. Н.

Сведение, см. контрактура.
Свекла, свекловица, B eta vu lgaris, 

вид из сем. маревых,  встре чается 
в культуре  в  массе  разновидностей. 
Дикий родич их (В. v. var. m aritim a) 
растѳт по побережьям южно-евро- 
пейских морей. Высокий ве твистый 
стебель его доетигает 1,2 м. высоты; 
листья голые, нижние— суженные в 
черешок,  верхниѳ —  почти сидячие. 
Цве ты  сидят пучками по 2—4, обое- 
полые, с 3 прицве тниками; около- 
цве тник травянистый, 5-разде льный; 
ты чинокь 5, ры лец 2 - 4  (ре же 4 - 5). 
Культурны я разновидности С. и зве стны 
под названием бураков,  кормовой C., 
огородной красной С. и сахарной С. 
Особенно большоѳ значение приобре л а  
после дняя (см. свекла сахарная). Ого- 
родная С. встре чается  в плоских 
разновидностях (тарелочная С.) и длин- 
ных.  И з первых лучш ей сч и тается  
египетская. Огородная С. требует 
сильнаго ^добрения , при чем навозъ

может вноситься с осени. Се ют еѳ 
проращ енными се менами. Так как 
се мена С. в еущ ности представляю т 
из себя плод,  содерж ащ ий 3 - 5  се - 
мян,  то всходы  получаю тся кучками, 
и их приходится проре ж ивать, оста- 
в л яя  наиболе е еи льн ы е и темные. 
Мангольд— ли ствен н ая  С. с красивыми 
листьям и, может р азво д и ться  в ка- 
честве  декоративнаго р астен ия; листья 
зам е няю т ш пинат.  Кормовая  С. с 
огромными корнями находит обширное 
приме нение в  скотоводстве , как от- 
личны й корм д л я  скота. Срѳдний со- 
ставъ: воды 88% , сухого вещ ества 12%  
(протеина 1,2, ж и ра  0,1, безазот. экс- 
трактив. вещ еств 8,7, к л е тчатки 0,9). 
Урож айность 1.600— 4.000 ыуд. и боле е 
корней с десятины . Сажаю т рядами, 
на 10 вѳрш. ряд  от р я д а  и в ряду 
на 7 верш . Требуѳт окучивавия  и  мо- 
тыжения. M. Н.

Свекла сахар н ая , B eta  vu lgaris 
sacharifera , принадлеж ит к семейству 
маревых.  Е я  культурны м  предком 
считается огородная си л езск ая  свекда, 
ея диким сородичем — южноевропей- 
ская B eta m aritim a (представитель  того 
же вида). В России С. с. предетавляет 
главную среди корнеплодов культуру, 
подь неѳ отводится во много р аз  
болыпая площ адь, ч е м под вее  кор- 
мовыѳ корнеплоды , вм е сте  взяты е . В 
среднем за  1901— 910 гг . свеклович- 
ныя плантации зан и м али  y  нас 513 тыс. 
десят. (в т. ч . при  заводах  168 т„ 
y плантаторов 345 т.), в 1912 г .—
685,7 т. д.; общий сбор С. соста- 
влял в 1901 — 10 г г . —  50,2 милл. 
берковц., в  1912 г .— 65,5 милл., е 
1 дес. в 1901— 910 г г .— 97 берк., в 
1912 г .— 95 берк. В  П руссии в 1912 г. 
С. с. зан и м ала 390 ты с. дес., давших 
79 милл. берк., или  203 берк. с 1 дес. (во 
всей Германии в 1910 г . под С. с. состо- 
яло 437 т. д., сбор составил  96 милл. 
берк., с 1 дес.— 220 берк.), во Ф ранции 
в том же 1912 г. свеклов. плантации 
занимали 224 т. дес., сбор достигалъ
38,9 милл. берк., или  174 берк. с 1 дес., 
в Австрии площ адь под С. с. равня- 
лась 242 т. д., сбор 48 милл. берк. 
(200 берк. с 1 дес.), в В енгрии площ .— 
157 т. д., сбор— 29,5) милл. берк. 
(с 1 д .— 186 б.), в  С.-А. Соед. ІНта- 
тах в  1909 г. площ. достигада 135 т.
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дес., сбор 18,9 ыилл. берк. т. е. 140 берк. 
с 1 дес. Н ельзя нѳ отме тить, что за 
после днее десятиле т ие в России очѳнь 
сильно увеличивались площади под 
малыми плантациями, под крестьян- 
скими посе вами С. с., площадь их в 
1912 г. достигала почти четверти все х 
свекловичных посе вов.  Посредника- 
ми но сбыту крестьянской С. с. заводам 
часто выступают кооперативы, и в 
этом заложена основа для возникно- 
вения  специальных товариществ по 
коллективной культуре  С. с. С пора- 
зительной быстротой поднимается са- 
харистость, и совершенствуются техни- 
ческия условия  переработки. Можно счи- 
тать, что в среднем отбор повышал 
сахаристость в  каждом поколе нии 
боле е, че м на полпроцента. Продент 
сахара в С. с. составлял в среднем 
для все х плантаций России в 1908— 
1911 гг. 17,89— 19,97, a ещѳ 20 ле т 
назад он не превышал 12°/0. Число 
распространенных и строго выде лен- 
ных сортов С. с. не велико, как y 
все х перекрестноопылителей. Основ- 
ныя группы сортов— Клейнванцлебен 
и Вильморена. Селекция  ведется как 
методом массоваго непрерывнаго, так 
и групповаго отбора на основе  пока- 
заний поляриметра. Содержание сахара 
в разных частях корня не одина- 
ково: наиболе е богаты кольца сосуди- 
стых пучков,  не сколько удаленныя 
от поверхности; в вертикальном на- 
правлении всего боле е сахара содер- 
жит средняя треть корня. Все  осталь- 
ны явещ ества корня тѳхнически обо- 
значаются термином „нѳсахара“, ко- 
торый для производетва предста- 
вляется безполезным,  a  часто даже 
вредным,  т. к. затрудняет кристал- 
лизацию сахара. В связи с этим 
для С. с. нежелательно обильное азо- 
тистое питание, обогащающее ее бе л- 
ками. Обычныя дозы азотистаго и даже 
навознаго удобрения такой опасности 
однако не вызывают.  Обратно, фос- 
фаты нѳ только повышают сахари- 
стость, но изме няють к лучшему и 
доброкачественность сока. Д ля высока- 
го урожая и полнаго сбора сахара С. с. 
необходимо ле то продолжительное и 
мягкое, влажное и достаточно солнеч- 
ное. Но если в России культура С. с. 
росредоточена р узком районе  юго-

западных и в меньшей ме ре  мало- 
российских губерний, то это объяс- 
няется скоре е сельско-хоз. рутиною, 
нежели желе зной необходимостью. По- 
степенно свекловичныя плантации рас- 
пространяются u  на восток и на югь: 
ея культура оказывается возможной в 
Туркестане  так же, как и в сте- 
пях Екатеринославской губ. Можно 
отме тить поэтому, что требования  
С. с. к климату мене е специфичны, 
че м считалось ране е. Во всяком 
случае , она выносит засухи лучше, 
че м кормовые сорта. Относительно 
дочв С. с. требовательна: свекло- 
вичнымд счнтаются почвы л и т ь  глу- 
бокия, плодородныя, влагоемкия, с 
значительным содержанием глины, 
перегноя и извести. Потребность в 
питательных веществах велика; по- 
ступление их протекает растянутым 
темпом и продолжается почтн до 
конца вегетации. Минеральными солями 
должны быть обезпечены поэтому не 
только близкиѳ к поверхности, но н 
боле е глубокие сдои. Система и спо- 
собы удобрения  под С. с. хорошо раз- 
работаны киевской се тью оп. полей. 
Заме чательно, что азотистыя удобрѳния 
на разнообразных дочвах дают ма- 
гическиѳ эффекты лшпь в начале  
жизни, в итоге  эти влияния  сводятся 
к незначительным;  такой контраст 
зависит от постояннаго образования 
доступных соединений в самой почве , 
a  такжѳ, быть может,  от высокой 
усводющей способности С. с. относи- 
тельно азота. Соотве тственно такому 
полупризрачному эффекту, который 
име ет однако изве стную де ну (по- 
вышает сопротивление вредителям 
и т. д.), азотистое удобрение для С. с. 
приые няется въочень малых количе- 
ствахъ: напр., 2—3 пуда селитры, ко- 
торые могутъ'быть такжѳ с успе хом 
заме нены се рнокислым аммиаком.  
Калийное удобрение под С. с. ре дко 
дает зиачительные эффекты, вопреки 
крупной потребности С. с. в калин, но 
согласно характеру т е хъпочв,  на кото- 
рых С. с. возде лывается. Фосфаты 
представляют главне йшеѳ удобрение 
под С. с., которая отлнчается по от- 
ношепию к ним особенной отзывчи- 
востью.Приростывыражаются многими 
сотнями и даже тысячью пѵдов на
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десятину. Зде сь особенно блестящ иѳ 
результаты  дает внесение туков в  
рядки: соередоточенные в о зл е  самы х 
корней, они лучш е обезпечиваю т по- 
се в пищей и лучш е противостоят 
превращ ению в мене е доступны я 
формы. Возможность не разбрасы вать  
удобрения  по м еж дурядиям о зн ачает 
крупную экономию в количестве  ту- 
ков.  Ч асть фосфатов,  особенно при 
недостатке  навоза, выгодно b h o ç h t b  
под пахоту. Основное навозное ѵдо- 
брение, часто в комбинации с фое- 
фатами, обычно вносится под пред- 
тествую щ ую  культуру, но хорош о раз- 
ложившийся навоз в ум е ренны х 
количествахь может с успе хом 
приме няться и непосредственно под 
С. с. Н ормальная обработка под С. с. 
начинается прѳдшествующим ле том.  
После  свозки копен назначаем ы я под 
С. с. поля быстро и достаточно сильно 
взлущ иваю тея, a  дале е, в ме р у  по- 
требности, проходятся один или не - 
сколько раз бороной. П ри такой  пред- 
варительной подготовке  зап азд ы ван ие 
с основной вспаш кой мене ѳ опасно. 
Глубина пахоты не может спуекаться 
ниже 5,5— 6 верш ков,  часто  н а  глу- 
боких почвах увели чи вается  до 8— 9 
вершков.  С. с. п ред ставляет куль- 
туру, которая лучш е других  опла- 
чивает;  поэтому работа моторных 
плугов,  тракторов и  их проникно- 
вениѳ -в русское зем леде л ие начи- 
нается со свеклосахарных хо зяй ств .  
С. с. требует соверш енной обработки, 
и только культурны й плуг Сакков- 
скаготипа, неразры вно связан ны й  в  
дерносним,  способен дать  пригод- 
ную для С. с. пахоту. В спаш ка обычно 
о стается в пластах до весны. Ранней 
весной она вы равнивается боронами 
или шлейфами; после дние при ихъббль- 
шей продуктивнооти вы годне е бороыы. 
В предпосе вной обработке  плуг не 
приме ним.  В зависимости от ха- 
рактера почвы и  особенностей погоды 
прѳдпосе вное ры хление должно быть 
боле ѳ сильным или может оставаться  
мене е глубоким.  Н а нетяж елых раз- 
ностях чернозем а и  при сухой отно- 
сительно весне  в с я  предпосе вн ая  об- 
работка может быть вы пблнена боро- 
ной. В иных условиях сущ ественная 
роль гф й н ад дездть  культйватору. При

веденип обработки боронамч каток 
перед се ялкой  мало полезен,  но 
после  кѵ льти ватора он приобре тает 
важ яое зн ачен ие. У каты вание после  
се ялки  м ож ет сч и таться  обязатель- 
ным.  С. не вы носит грубой р азд е лки. 
Р анний посе в в не лппнущую однако 
землю — одно и з  основных условий 
пѳлнаго сбора. П осе в С.— всегда ря- 
довой. Г устота посе в а  колеблется 
довольно сильно. в  русских усло- 
виях  достигает иногда 3 пудов 
(обычно 2). К таки м  густы м  посе - 
вам за ста в л я е т  прибе гать  обилие 
вредителей, но при очень большой 
дороговизне  се м ян х озяй ства начи- 
наю т о тк азы ваться  от болыпих 
вы се вов.  Глубокую  зад е лку С. с. 
вы носитъплохо.Р азм е р ы С -ы х ъ ее мян,  
клубочков (собственно соплодий) отра- 
ж аю тся на вы соте  урож ая; клубочки 
м алы х р азм е ров зам е тно понижают 
сбор.  Е сли  дожди заплескаю т евекдо- 
вичную плантацию р ан е е выхода всхо- 
дов,  становится н еизбе жным немед- 
ленное р азр ы х л ен ие поверхности, ко- 
торое достигаѳтся сп ец иальньш я лег- 
кими боронками или  кольчаты м  кат- 
ком (после днее боле е безопаено). Мо- 
лоды евсходы не жны, хрупки, в  начале  
развиваю тся м едленно и на некуль- 
турны х полях легко  оказы ваю тся во 
власти  сорняков.  В этих условиях 
первую ш аровку приходится произво- 
дить ране е, ч е м обозначились рядки. 
Д ля  производства такого  ранняго 
мотыжения  к  се м енам  С. с. приме - 
ш ивают сравнительно быетро про- 
растаю щ ие гречиху, ячм ень, овес.  
В боле е ку льту р н ы х  условиях  ша- 
ровка производитея, как  только хо- 
рошо обрисуиотся рядки . Число моты- 
жений  чащ е всего  ограничиваетоя 3, 
их дальн е йш ее умножение я е  всегда 
окудается. Р учн ы е полольники с пол- 
ным успе хом приспособляю тся к 
конной т я г е . П роре ж ивание растений 
представляет одну и з  наиболе е дли- 
тельны х работ,  но совершенно не- 
устранимо не только в силу густы х 
июсе вов,  но такж е и потому, что 
каждый клубочек при нормальны х 
условиях  дает не сколько растен ий. 
У дачная проры вка ограничепа очень 
короткими срокаыи. ІІроры вка тири 2—3 
парахд. настоящ их листьев уже
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должна бы ть названа запоздалой и 
обычно влечѳт за  собой заме тное 
понижение в урожае  (стекание). Опти- 
мальным временѳм оказы вается мо- 
мент образования  первой пары ли- 
сточков,  но прорывка может быть 
начата н до их появления. Запозданиё 
в прорывке  оказы вается особенно 
вредоносным дл я  получившей рядовое 
удобрениѳ быстро развиваю щ ейся С. с. 
Обычно прнняты я y  нас разстояния 
между оставленными растениями ко- 
леблются между 4— 6 вершками внутри 
рядов при 7—8 - вершковых между- 
рядиях;  р азстоян ия  зти  могут быть, 
согласно к иевским опытам,  уве- 
личеяы приме рно р аза  в полтора 
без потерь в урожае  и сахаристости. 
Случайно сохранившия с я  елитыми ме- 
жду собой растения  дают сильное 
уменьшениѳ сбора, почему пове рочный 
обход плантаций необходим и обычно 
выполняется совме стно с третьим 
мотыжением.  М еханическиѳ прорыва- 
тели конструируются довольно легко 
на любых культиваторных рамах 
(система ножей и защ итных щитков 
для предохранения  оставляемых ра- 
стений). Однако раепространение их 
было довольно ограниченным,  так 
как при недостаточно ровны хърядах 
и неравносильных растениях  могут 
автоматически уничтож аться боле е 
сильныя и сохраняться боле е слабыя. 
Смыкание рядов прекращ ает работы 
по уходу за  С. с. И ногда уход завер- 
шается окучиванием,  которое не мо- 
жет считаться обязательным для 
С.с. Уборка почти повсеме стно остает- 
ся пока ручной и ведется особыми 
копачами, которыми нарушают связь 
бурака с корнями и землей. У нас 
обычно немедленно по выкопке  про- 
изводится очистка бурака, хотя сохра- 
нение листьев и способно не сколько 
увеличить содержание сахара. В отли- 
чие от картофеля, выкопанная С. с. 
боится нѳ дождей, a  увядания, a потому 
складываѳтся сплошными кагатами, не 
име ющими двускатнаго верха. Потери 
сахара при хранении все же исчисля- 
ются приме рно в один процент за  
каждый ме сяц.  П ри хранении корней 
для высадок каждый ряд  их,  даже 
каждый корень отде ляется  от сосе д- 
дих слоем земли. Д л я  выеадокъ

избираются корни не только высокой 
сахаристости, но и опреде лѳнной пра- 
вильной коннческой формы, без раз- 
рывов в середине . Корни не должны 
быть слишком мелки и нѳ могут 
быть получены из очень густого по- 
се ва. Выло бы ошибочно считать, что 
в силу значитѳльной массы посадоч- 
наго материала высадки могут быть 
поме щены на мене е плодородных 
участках или без достаточнаго удо- 
брения. В обоих отношениях их 
требования  сходны с требованиями 
культуры перваго года. Удобрение с 
успе хом вносится под отде льны я 
растѳния. Посадка производится на 
тщательно и глубоко обработанном 
поле , обычно под кол или под 
лопату, площадь питания  составляет 
в среднем около 1 кв. аршина. По- 
мимо обычнаго ухода, часто требуется 
подвязка кустов.  Д ля удешевления 
зтой работы предлагалось высе вать 
подсолнух,  получая из его стеблей 
живыя тычины. Однако этот прием 
создает нежданнаго конкурента для 
се менников.  Созре вание се мян про- 
текает очень неравноме рно. Часто 
сре занныя серпами кисти ос.тавля- 
ют досушиваться на пеньках.  Мо- 
лотьба — катками или на паровых 
машинах.

Урожаи се мян могут достигать 
150 пудов на десятину, урожаи корней 
в среднем ужв превышают в Рос- 
сии 1.000 пудов,  достаточно легко до- 
стигая 1.500 пудов.

Появляясь в хозяйстве , С. с. всегда 
оказывается в нем самой д е нной 
культурой и поэтому всегда завимает 
в се вооборотах самыя лучшия  ме ста. 
Разнообразиѳ вредителей и боле зней 
С. с. не позволяеть возвращать ея  по- 
се вы на одни и те  же участки елиш- 
ком часто. Обычная доля под С. яе  под- 
нимается вышѳ одной четверти все х 
полей, ре дко достигает одной трети. 
Стереотипный С-ый се вооборот — 
четырехполье, при чем С. с. сле дует 
поозимой пшенице . ВъЮ го-западном 
крае  этот обычный се вооборот часто 
осложняется рапсом,  который высе - 
вается перед оз. пшеницей. До после д- 
няго времени С. с. часто предшество- 
вало паровое поле, в шестиполышх 
се вооборотах один пар отводился

15”
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под озимое, другой под С. с. В 
этом случае  основное навозное удо- 
брение помеицалось ш иенно перед C., 
и шпеница избавлялась те м от риска 
полегания. В настоящее время дока- 
зано, что разнообразныя растения  за- 
нятаго пара оказываются для С. пре- 
восходными предшественниками, и  в 
обьичных условиях пар под С. не- 
выгоден.  Так возник тип вееьма 
интенсивнаго С-аго шестиполья: 1) пар,  
2) птеница оз., 3) C., 4) одноле тния  
травы (или зерновыя бобовыя), 5) C., 
6) яровые. В клеверных се вооборо- 
тах С. высе вается иногда неяосред- 
ственно по клеверу, яо лучш е по обо- 
роту пласта всле д за  яровым 
u может в этом случае  сле - 
довать за льном или яр. пшеницей. 
Сходное с клевером положениѳ за- 
нимает относительно С. и людерна. 
С картофелем С. ре дко встре чается 
в одном хозяйстве . С. с. может ус- 
пе шно соединяться с культурой ко- 
нопли, если для после дней уменьшается 
количество навоза. С. оставляет поле 
хорошо подготовленным,  чиетым,  
рыхлым для всевозможных яровых.  
Обычно по ней высе ваю тся самые це н- 
ныеяровые хле ба, среди них с боль- 
шим успе хом— твердыя пшеницы. 
Часто no С. удачно сле дуют и  ози- 
мыѳ хле ба, в боле е мягких клима- 
тах пшеница, в частности английская 
пшеница, y нас рожь.

Р у с с к а я  л и т е р а т у р а .  „Труды“ 
одытных учреждений: 1) Се ти опыт- 
ных полей Всеросс. 0-ва сахаро- 
заводчиков,  2) Центральной оп. стан- 
ции того жѳ 0-ва, 3) Ивановской опыт- 
ной сганции, 4) Сумской оп. станции. 
Куделька, „Сахарная свевла и  ея 
культура“; Слезкин,  книга под те м 
же названием;  Фрвмкфурт,  статьи 
в „Ежегоднике “ Ц-та земл. за  1910 
и 1913 гг., такжеотд.изд.; Франкфуртг, 
„Что нужно знать земледе льцу о С. с. 
Общедоступныя бесе ды “; Ц е ханоеский, 
„Русская свеклосахарная промышлен-
ность в ея прошлом и настоящем" __
„Ежегодникъ“ Д-та землед. за 1911 г. 
Журнал „Ве етник сахарной промыш- 
ленности“. Соотве тств. главы руко- 
водств по частному земледе лию 
проф-в Лрянишшкова, Будрина.
■ ' . ■ И , Я куии т н .

Свекловичный ДОЛГОНОСИК.  сж
XI, 447/49. . ’ М-

Свекло-сахарноѳ производство
см. сахарное производство. ’

Свендборг,  гл. гор. датск. пров.
C., н а  о. Фюне ; судостр. вепе и 
12.667 ж.

Свента, ре ка новоалександровск и 
вилькомирск. уу. Ковен. губ., пр’ав 
прит. Вилии. вытек. и з  оз. C.,168 в дл" 

Свентоховский, Александр (р0д.' 
в 1849 г.), блестящ ий польский публи- 
цист,  оказавший огромное влияниенапо- 
коле ния  польской интеллигенции 70-х 
и 80-х гг., как застре лыцик и 
вождь „варш авскаго позитивизма“ (см 
польская литература, XXII, 635/36)' 
Влиянием он пользовался как ре- 
дактор и фельетонист лучтаго  
польскаго еженеде льника „Praw da“ и 
в сле дующия  десятиле тия, когда 
„варшавский позитивизмъ“ сме нился 
другами ндейными течениями. С. не 
ограничивался публицистикой; он 
писал и  философские этюды, и новел- 
лы, и  драмы, но славой своей он обя- 
зан прежде всего публицистике . В 
ней он создал свой собственный 
стиль и занял одно из первых 
ме ст.  Он соединял,  как ре дко 
кто, ум философский, остроумие, раз- 
ностороннюю эрудицию, мысль ясвую, 
язык сильный,' богатый и точный, 
болыпой темперамент и полемиче- 
ский пыл.  При отсутствии политичѳ- 
ской жизни и суровой цензуре  пу- 
блицистика C., естественно, лишена 
была конкретной политической про- 
граммы и вращ алась в  сфере  про- 
паганды идей. Н а арену политичѳской 
жизни С. выступил ужѳ стариком,  
после  1905 г., когда в Дарстве  
Польском,  как и в России, нача- 
лась, хотя и  невполне , но в изве стной 
ме ре  открытая, легальн ая  партийная 
жизнь. С. становится в  это время 
одним из вождей польской про- 
грессивной партии, которая отмеже- 
вывается, с одной стороны, от со- 
циалистических течений, с другой— 
от клерикально-националистическаго 
лагеря (народовых демократов) . В 
чистом своем виде  программа поль- 
ских прогрессистов отве чала той 
идеологии гуманитарнаго радикализма, 
глашатаем котораго был Ç. на стра-
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ницах старой „П равды“. Но на прак- 
тике  прогрессисты эволюционировали 
в сторону национал - либерализма, 
что особенно р е зко сказалось в 
еврейском вопросе , столь внезапно 
и столь остро выдвинутом в по- 
сле дниѳ годы перед войной. Анти- 
семитом С. назвать нельзя , но по- 
зиция, которую он занял в еврей- 
ском вопросе  в 1913 г. в сво- 
ем новом органе  „H um anista Pol
ska“, очень мало напоминает преж- 
няго С.— борца с антисемитизмом,  
автора „Хавы Рубинъ“. В 1914 г., 
с началом мировой войны, С. вы- 
ступил страстным сторонником 
„русской ориентации" и бордом с 
австрофильством не которой части 
польской интеллигѳнции. Он приве т- 
ствует борьбу с Германией и в 
поражении ея видит спасение Польши.

Л . Козловский.
Свен- Эстридсен,  родонач. датск. 

королев. династии (XI в.). И зве стен 
борьбой за укре пл. христианства; см. 
XVII, 572/73.

Свербига, B unias orientalis, вид 
из сем. крестоцве тных,  дву- и много- 
ле тняя трава с высоким,  до 1 м., 
ве твистым стеблем;  нижние листья 
лопастные при основании, средние—пе- 
рйстонадре зные, верхние— линейные; 
лепестки ярко-желтые; плод— бугор- 
чатый стручечек.  Весьма распро- 
страненное сорное растение. М. Н.

Свердруп,  Иоганн,  норвежск. по- 
литич. де ятел ь  (1816— 1892); благо- 
даря гл. обр. энергии C., избраннаго 
в стортинг в 1851 г„ в стране  
была организована радикальная (кре- 
стьянская) партия, постепенно при- 
обре вшая болыпинетво в стортинге . 
Избранный в  президенты после дняго 
(1871), С. повел упорную борьбу 
против прерогатив короны и в 
1884 г. стал во  главе  кабинета; но 
■его политика не удовлетворила край- 
няго крыла радикальной лартии, и 
в 1889 г . С. выш ел в отставку.

Свердруп,  Отто, норвежек. путе- 
шественникь, c m .  XXXIII, 17V191.

Свѳрло, инструмент дл я  получе- 
■ния  цилиндрических отверстий в 
■сшюшной массе  м атериала—металла, 
дерева и т. п. С. име ет вращ атель- 
вое двиасениѳ и  во время работы

должно превратить в 
стружки все то коли- 
чество ыатериала, на 
ме сте  котораго дол- 
жна быть образована 
дыра. Раздичают ооы- 
кновенное С. (рис. 1) и 
спгиралшое (рис. 2). Пер- 
вое ре жет только ниж- 
ними ребрами, a вто- 
рое—еще и боковыми, 
отчего отверстие полу- 
чается боле е правиль- 
ным.  Рисунки пока- 
зывают С. для метал- 
ла; С. для дерева уетра- 
иваются подобным же 
образом,  только и.ме - 
ют боле е острыо ре жущие

Р к с . : Р к с . 2.

края.
А. Сдр.

Сверлоносныя, см. перспончато- 
крылыя, XXXI, 499.

Свертывание, см. коащляция.
Сверхсрочные, см. армия, III, 499/500, 

и Россия—вооруженпыя силы.
Сверчков,  Николай Егорович,  

живописед (1817— 1898). Его отец 
служид в придворном конюшен- 
ном ве домстве , и мальчик,  постоянно 
видя лошадей, полюбил их и стал 
рисовать. Самоучкой он овладе л 
рисунком.  17 ле т С. постушш на 
службу, но, пробыв 9 ле т чинов- 
ником,  он окончательно отдался 
искусству. За картину „Поме щичья 
тройка“ С. получил звание акаде- 
мика. Лошадь и сде лалась главным 
предметом его картин и рисунков 
(чиело первых доходит до 300, 
вторых— до 1.000). Она фигурирует 
и в  историческом и современном 
жанре , изображается им во всевоз- 
можных положениях.  С. не отли- 
чается тонким риеунком и силою 
колорита. H. Т.

Сверчковыя, см. прямопрылыя.
Светонии (С. Suetonius Tranquillus), 

римский историк,  современник До- 
мициана, Траяна и Гадриана, жил при- 
близ. от 75 до 160 no P. X. Б ы л  в  
дружбе  с Плинием Младшим,  по 
службе  не выдвинулся и посвятил 
себя литературе . И з сочин. его (кроме  
отрывков об ораторах и о грамма- 
тиках)  до нас дошли 12 биографий 
императоров— V itae im peratorum , на-
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чиная с Ц езаря и кончая Домициа- 
ном.  Автор мало считается с хро- 
нологией, дает только даты  рождения и 
смерти, не различает возрастных 
ступеней в развитии личностей, мало 
сообщает све де ний о состоянии госу- 
дарства,о законах,  войнах,  и  в  этом 
отношении даже отдаленно не может 
равняться с Тадитом,  зато сжа- 
тым и сочным языком рисует 
личную жизнь цезарей, избе га я  раз- 
суждений, обильно приводя факты. 
Книга его всегда много читалаеь, a 
в средние ве ка служила образцом 
для подражаний. Поздне йшеѳ изд. лат. 
текста принадл. Роту. И . Ш.

Свида (Suidas), византийский уче- 
ный, о личности и жизни кот. не со- 
хранилось никаких све де ний, изве ет. 
составленн. им в X  в. „Лексикономъ“, 
в кот., на ряду с объяснением слов,  
име ется много, не всегда однако 
ве рных,  географич., биографич. и 
историч. указаяий, a  также выдержек 
из произведений древних грече- 
(ких писателей. „Лексиконъ“ С. до- 
полнялся поздне йш. авторами.

Свидригайло, в правосл. Л ев,  в 
католич. Болеслав,  литов. князь 
(1355— 1452 тт.), младший сын Оль- 
герда. Получив в уде л Полоцк,
С. в 1392 г. захватил Витебск,  
откуда был изгнан Витовтом.  В 
1408 г. С. поступил на службу к 
велик. кн. московск. Василию Дими- 
триевичу, котор. дал ему в уде л  
Владимир,  Юрьев,  П ереяславль, Во- 
лок,  Ржев и часть Коломны. Возоб- 
новил по поруч. кн. борьбу с Витов- 
том.  При нашествии татар  под 
нач. Едигея С. бе жал в Литву, 
был захвачен Витовтом и провел 
9 л. в заключ. В 1430 г„  по смерти 
Витовта, занял литов. преетол и 
вел войны с Польшей; в 1435 г. 
был свержен (ср. ХХѴП, 225).

Свиде тели, см. судопроизводство.
Свилеватость. Сосуды и волокна, 

развивающиеся из камбия, тянутся 
обыкновенно не строго вертикально, a 
отклоняются в болыяей или меныпей 
стеиени, особенно в тангентальной 
плоскости. Это явление, изве стное под 
названием C., заме чается как в 
лубяной части, так и  в дрѳвесинной, 
в  д е лается заме тным всобенно въ

те х случаях,  когда кора образует 
трещины. Степень C., т. е. угол,  обра- 
зованный элементами древесины и 
луба с вертикалью, y  разных расте- 
ний не одинаков.  Так,  y рябины он 
доходит до 40°, y  сосны и березы 
бывает не боле е 4— 5°; y  ясени и 
вязов С. не наблю дается совсе м.  
Иногда, как уч сосны и  ели, направле- 
ние С. ме няется довольно правильно. 
Главной причиной явления  С. служит, ' 
ве роятно, рост элементов в то 
время, когда общее удлинение органа 
прекратилось. м . И,

Свинберн (Sw inburne), Альджер- 
нон Ч ар л ьз,  один изд> крупне й- 
ших англ. лириков XIX в. (1837— 
1909), находился сначала под влия- 
нием прерафаэлитов,  особенно Рос- 
сетти, которому посвятил евои пер- 
вые стихи и  драм ы , a  также Водлера, 
потом В. Гюго „велнчайш аго фран- 
ц уза“, которому посвятил оду, драму 
„Босвеллъ“ и критический этюд 
(„А S tudy  of V. H .“). Первый сборник 
его стихов („Poem s an d  Ballads“, I. 
1866)вызвал в Англии сильное негодо- 
вание своим язычески-откровенным 
изображением любви-страсти (Dolo
res, Faustine, Les Noyades и др.), 
представлявш им полную противопо- 
ложность це ломудренной поэзии лю- 
бимцев англ. публики Теннисона и 
П атмора и произведпшм такое впе- 
чатле ние, словно „Атис с своими 
дикими меяадами промчался в тихо- 
спокойных л е сах Англии “. На ряду 
с этим бунтом против общепри- 
нятой морали в  ранних произведе- 
ниях С. (в драм е  A talanta) звучат 
явственно и нотки бунта против 
божества. В конце  60-х гг. С. превра- 
щ ается и з ам оралиста н атеиста 
в революционера, в пе вца полити- 
ческой, социальной и надиональной 
свободы. Он становится на сторону 
угнетенных наций, стремящихся к 
надион. самоутверждению, итальянцев,  
боровшихся з а  объединение, и ирланд- 
ских „фениевъ“, ополчается против 
империи Наполеона III и против ца- 
ризм а (Спуск „Л ивадии “), приве т- 
ствует в бурно-восторженных ети- 
хах провозглаш ение франц. республи- 
ки и канун общеевропейской рево- 
люции, слагает новую марсельезу,—
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Messidor („Songs of J ta ly “ , 67; „Songs 
before S u n rise“, 71). Этот револю- 
ционный дух сочетается y  С. с 
ярко-выраженным пантеистическим 
настроением в духе  Ш елли, кото- 
раго напоминают его гимны при- 
роде , в особенности морю, одним 
из лучших пе вцов котораго былъ
С. В 80 гг . поэт переживает новую 
метаморфозу, превращ ается из рес- 
публиканца в  тория, из революцио- 
нера в империалиста. Сожале я  о сво- 
их ирландских стихотворениях,  гро- 
мя Францию, которую недавно бого- 
творил,  С. воспе вает теперь силь- 
ную Англию, ея  побе доносный флот 
(„Трафалгаръ“, „Армада“ и др.),расто- 
чает хвалу англ. королеве  и про- 
пове дует войну против буров 
(„Strike E ng land  and  S trike hom e“). 
С формальной стороны стихи С. от- 
личаются блеском и музыкальностью, 
но и порою неясностыо, риторич- 
ностью и преобладанием слов над 
чувствами и  мыслями. В духе  пре- 
рафаэлитов написана и поэма С. 
„Tristram of L yonesse“' (82), изобража- 
ющая любовь И зольды  и  Тристана, 
отчасти наве янная оперой Вагнера, 
которому С. ию святил стихотворение. 
Преобладает лирика и в драмах C., 
не обладавшаго способностью творить 
людей и строить де йствие. Как дра- 
матург,  он находился сначала под 
влиянием поэтов елизаветинской ѳпо- 
хи, подражая в своих первых 
пьесахъ: „The Queen M other“ (варео- 
ломеева ночь) и  „Rosam ond“ (исто- 
рия  любовницы Генриха II, 1860) глав- 
ным образом Марло, потом сле до- 
вал грекам в  „А таланте  в Ка- 
лидоне “ (65) и „Эрехтее “ (76), гд е  
сюжеты взя ты  из античной миѳо- 
логии, введены хоры и царит (злой) 
рок,  и, наконец,  пошел в школу 
к В. Гюго, „величайш ему драматургу 
эпохи“. В его духе  написана три- 
логия  (две  после дния  части) о Марии 
Стюартъ: первая часть  („C hastelard“, 65) 
изображает любовь Марии к „поэту- 
солдату“ и его казнь в угоду Дарн- 
лею, вторая („Б освеллъ“, 71)— шотланд- 
скую реформацию с Ноксом во главе , 
третья („M ary S tu a r t“, 81)—заговор 
Бэбингтона и казнь. королевы. Хотя 
ни одна и з этих пьес не уви-

де ла све та рампы, G. продолжал 
писать для сцены, руководясь об- 
разцами елизаветинских драм атур- 
гов,  создавая не только герои- 
ческия  трагедии: „Marino Ра1иего“ (герой- 
республиканец) , „Locrine“ (на тему, 
использованную уже в эпоху Ш екс- 
пира), „Rosamond, Queen of the  Lom
b a rd s“ и „The Duke of G ardia“ (где  
изображен,  хотя и неудачно, Ц езарь  
Борджиа), но и буржуазныя трагедии 
в духе  XVII в. („The S iste rs“). Много 
и серьезно занимаясь драматургами 
елизаветинекой эпохи, С. написал 
мастерскиеочерки оЧапмэне  („G. Chap
m an, a critic, essay“), Бен Джонсоне  
(„S tudy of B. J .“) и до сих пор не 
утерявшую своей це нности книгу о 
Ш експире  („Study of S.). Собр. соч. 
в 11 т. изд. в 1905 г. (Chatto and 
W inds). См. Woodberry, „S.“; 0 . Elton, 
„Modern S tudies“; o драмах С. cm. 
Borsa, „II teatro inglese contem pora- 
neo“ (есть англ. перевод) ; o сти- 
ле  C.— Wollaeger, „Studien üher S.’s 
poetischen S til“. B . Фриче.

Свиндон (Swindon), гор. в англ. 
граф. Уилтшир;  50.771 ж.

Свинешюнде, гор. в прусск. про- 
винции Померании при устье  р. Свина, 
на о. Узедом;  гавань; кре пость; морск. 
куп. (t° воды ле т. 16,2°—18,7°); 13.914 ж.

Свинец,  металл,  принадлежащий 
к 11-му ряду IV  груплы периоди- 
ческой системы. Атомный ве с РЬ== 
207,2 (0 =  16; по таблице  интернац. 
атом. в. на 1916 г.). В природе  встре - 
чается в виде  свищоваго блеска, бе - 
лой свтцовой руды, красной свинц.руды 
и т. п. С.— синевато-се раго цве та, мя- 
гок,  чертится ногтем,  ковок,  но 
мало тягуч .  Уд. в. 11,335. П лавится 
при 328° Ц. П ерегоняется при бе лом 
калении. С. легко образует сплавы: 
напр., припой из олова и С. (в отно- 
шении 2 :1 , 1 :1 ,  или 1 :2 ) . Он легче 
каждой из его составных частей, но 
плавится гораздо лучше; типографский 
металл состоит из свинца, сурьмы, 
олова и др. На воздухе  изм е няется, 
покрываясь рядом окислов.  Особенно 
быстро изме нение происходит во влаж- 
ном воздухе , содержащем углекис- 
лоту, при чем получается основной 
углекислый С. и окись С. Кислоты 
соляная и  се р н ая  де йствуют на него
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только с поверхности, пбо образую- 
щиеся.х.юриопый C. PbCl2 и сщжо-жслый 
PbSO.( почти нерастворимы и предо- 
храншот под ним лежащив слои 
от дальне йшаго де йствия  кислот.  
Азотная, a  также уксусная кислота и 
щелочи его растворяют.  Все  со.ш С. 
ядояиты, ІІрн нагре вании С. на воздухе  
сначала получается окись C. PbO, a  за- 
те м с ургив 5 РЬ3 0 4. Изве стны сле дующие 
окислы C.: закись, или чедокась РЬ20, 
окись РЬО, псрежсь РЬ02- Окись G., PbO 
получаѳтся: 1) в виде  краеновато- 
желтаго глета (уд. в. 9,3)— при обжи- 
гании свинца при высокой температуре , 
при которой окись сплавляется, и 
2) в виде  желтаго мат икота—при 
осторожном окислении и слабом на- 
каливании. Сурик РЬ30 4—красный по- 
рошок,  получающийся при обжигании 
массикота (лриблизлтельно до 300.°), 
прѳдставляет собой свинцовую соль 
свинцовой кислоты (или перекиси С.) 
(РЬ0)2РЬ02. Если на него де йствовать 
разведенной азотной кислотой, то по- 
сле дняя, соединяясь с окисью C., 
образует азотно-свинцовую соль, a 
перекись С. (или ангидрид С. кислоты) 
останется в виде  нерастворимаго 
бураго порошка: Pb30 4-j-4H N 03 =
2Pb (N03)2 +  РЬ02 +  2Н20. Сурик упот- 
ребляется.как краска. ПерекисьС. пред- 
ставляет кислотный ангидрид,  рас- 
творяется в щелочах,  образуя с 
ш м и  соли, наяр., для калия изве стна 
соль состава К2РЬ082Н20. И з солей 
окиси С. только немногия (яапр., азот- 
нокислая Pb(N03)o и уксуснокислая 
РЬ(С2Н302)2) растворимы въводе , боль- 
шинство жѳ солей (PbS04, РЬС03, РЬС12 
и  т. д.) шиохо растворяю тся в воде . 
Окись С.—слабое основание и, как 
таковое, образует основныя соли, т. е. 
соли, в коих находится избыток 
основания (сравнительно с средней 
еолью); так,  получающийся при де й- 
ствии на С. укоусной киелоты уксусно- 
кислый С.РЬ(С2Н30 2)2—сзищовый сахар,  
соединяясь с избытком окиси, дает 
основной уксусиохислый С. РЬ(С2Н30 2)2- 
.РЬ(0Н)2. При де йствии на него угле- 
кислрты получается оснозной углекис- 
лый свинед,  2РЬС03РЬ(0Н)2—сеищо- 
ш я  бгълила. II. Каблуков.

Добивание свинца. Способы добывания С . суиимь 
тгтем  бывают трех родовъ:1) выде ление С. из 
се рнистаго С. желе аом при плавке  в шахто-

вых печах ;  2) в ы д е л е к ие С . иа с е рнистаго  С 
н еп о л н ы м ь  обж и ган ием и 3) вы д е л ен ие С. из 
оки сл ен н ы х  соединений плавкою  с у гл ем  в 
ш а х то в ы х ь  и л и  ял ам е н н ы х  печах.  1-й способч, 
добы вания С . основан  н а  св ой отв е  м еталлическаго  
ж ел е з а  в ы д е л я т ь  С . и з свинц оваго  блеска no 
р еа к ц ии P b S -f-F eo rP b -f-F eS ; л л я  добы вания  С . по 
э то м у  способу пригодны  б о га ты я  свинц овы я руды 
при  о т с у т с т а ии в  них собди нений м ы ш ьяка; про-’ 
цесс  м ож ет б ы ть  веден  в"ь ш ахтовы х пачахъ* 
д л я  подогре в а н ия  тр е б у етс я  обугленное или  ксасо- 
ванное то п л и во  и  д л я  р е а к ц ии —ж ел е зо; но всле д- 
с т в ие того , что  способ э т о т  обходится  дорого 
в те х н и к е  он м ал о  п р и м е н яется . 2-й  способ 
д обы вавия С . и з руд ,  содерж ащ их свинцовы й 
б л еск ,  п осредством  н еп о л н аго  обж кган ия его— 
о сяован  на с л е дую щ их хим ических  р еа к ц ияхъ : 

P b S + 20 ,= P bS 0» ; P bS O ,+P bS  =  2Pb+ 2SO ,; '
Pb - f  0  — PbO; PbS +  2 P b O - 3 P b - f s O ,.

Р аб о та  в ед ет ся  больш ею  часты о  в плам енны х 
печах,  р е дко в  ш ахтовы х  или горнах;  способ 
пригоден л и ш ь  д л я  ч и сты х  и б о га т к х  руд,  
не содерж ащ и х  м н ого  (не боле е 4% ) крем незем а, 
потом у что  в  после днем  сл у ч ае  образуется  
кр ем н еки сл ы й  C ., и зз. кото р аго  м е т а л л ь  не вы- 
де л яето я  обж иганием с  се рнисты м  С . В ме сте  
с ды м ом  в сегд а  вы д е л я е т с я  больш ое количество 
се р н и стаго  г а з а . В ы го д а  это го  способа закяю  
ч а етс я  в  то м ,  я т о  он со в ер ш ается  в  один 
п р ием и д л я  в ы п о л н ен ия его  не требуется  кокео- 
ван н аго  или  об угл ен н аго  то п л и в а ; но он сопро- 
в о ж д ается  в сегд а  довол ьн о  большою  потерею  С. 
Д обы вание  С. зде с ь  св о д и т ся  к ь  двум после до- 
в ател ьн ы м  хим ическим  процессам ,  соверш а- 
ю щ имся н а  одном и том  ж е  поду: 1) неполному 
оки сл ен ию без п л ав л ен ия р у д ы  и 2) в заи м оде й- 
ств ию оки оленной чао ти  р у я ы  с-ь неохисленнохи. 
Е сли  име ю тся  в  раоп о р я ж ен ии оки сл ен н ы я свин- 
ц овы я руды , то  в н есен ие м ь  их  н а  лод печи  мож ко 
обойтись и б ез 1-го п р о ц е сса . Н еполное обжи- 
гание со в ер ш ается  п р и  боле е низкой  (500 — 600“) 
тем п ературе ; в заи м оде й ств ие ж е  оки сленной  части 
руды с неоквсленною  — п р и  боли е вы сокой , во 
все-таки  не р ек ом ен дуется  доводи ть  м ассу  до пол- 
наго п л а в л е н ия , a  л и ш ь  до т е стообразн аго  состоя- 
ния. П л ам ен н а я  п еч ь  д л я  в ы д е л е н ия св и н ц а  и з ь  
се рнистаго  С . п осред ствон  неп олнаго  обж игания  
п р ед ставл ен а на р и с . 1, 2 , 3  и 4 . В  п ечь  внооится 
за р аз  около то н н ы  руды , и  о в а  распраде яяе тся  
н а  поде  сл о ен  в 5—6 с а н т . О бж игание произво- 
дится  при о тк р ы ты х  рабочих  окнах и  тщ ател ь- 
ном перем е ш и в а в ии; с н а ч а л а  при те м п ературе  
около 500— 600“, в п р од ол ж ен ие 1‘/ ,  часов ;  под 
кснсц  даю т боле е си л ь я ы й  ж а р ,  за к р ы в  двврцы . 
О чистив топочную  р е ш е тк у , охлаж даю т кам еру, 
откры в в с е  р аб о ч ия  о т в е р с т ия .  В о  вр ем я  п однятия 
тем п ературы  ч а с т ь  в ы п л а в л е в в а г о  С . в ы т е к а е гь ; 
при охл аж д ен ии он и сл яется  ещ е ч а сть  руды  и вы- 
те к а е т  н овое х о л и честв о  C .; потом  загущ аю т 
массу прибавкою  гаш ен ой  и зв е с т и  и сиова подвер- 
гаю т о б ж в ган ию, но н еп р о д о л ж и тел ь в о к у , после  
чего д аю ть  сн ова с и л ь в ы й  ж а р .  Т аким  сбразом-ь 
над одной и то й  ж е  п орц ией руды  прои зводять  
3—4 обж игания; з а  каж д ы м  и з ь  них п р ои зводять  
усиление ж а р а ; C ., собран н ы й  в  котл е , посыпаю т 
небольш им  кол и ч вством  у г о л ь в а го  порош ка; все 
лереме ш иваю т,  сни м аю т всплы вш ую  в ав ер х ь  
пе ну и вы л и в аю т С . в  в зл о ж н н д ы . Ш л ак  
удал яю ть  ип в  в  в я зк о м ,  и л и  в  ж идком  со- 
стоянии; о к  д ов ол ьн о  б о га т  С .  и  его обработы- 
ваю т в  другой  п в чи . 3-й  сп особь  добы вания С . 
иэ руд  п о ср е д ство м ь  о б ж и га в ия  и  возстановле- 
ния углем  п р е д с т а в л я е т ь  наи боле е обы кновевны й 
способ м етал л у р ги ч е ск а го  п о л у ч е яия С-, потому 
что  он пригоден  д а ж е  д л я  бе дны х и л в  содер- 
ж ащ их м н ого  м ы ш ь я к а  и сурьм ы  руд (нс говоря 
уж е о богаты х) . О бж и ган ие овинцовы х руд про- 
и зво д и тся  обы кв о вен во  в  п л ан ен яы х  печах 
(рис. 5  и 6 ) и  дол ж н о  прои аводи ться  о ч ен ь  тш а- 
те л ьн о , т а к  чтобы  в  обож ж екном  продукте  
остал ось  ка к . м ож но м ен ь ш е се ры . Под коясц  
п р о и зводствен ваго  п р о ц е сса  надо  всегиа  усили вать  
ж ар  д л я  р а зл о ж о н ия  се р н о х и сл аго  C .; плам енны е
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Рис. 1.

Рис. 4.

Рис. 1. 2, 3 и 4 :7. — колосниковая 
ре шетка с топочной дверью g ; A — 
нагре вательная камера; с с — дымо- 
вые каналы; е — канал,  отводящий 
дымовые газы в трубу; Н  —  под,  
приготовленный из сме си шлаков 
и кварца; этот под кончается ко- 
лодцем а; ии— рабочия отверстия; 
руда заправляется чрез воронку 
/ и соотве тсгвуюшее отверсиие в 
своде  нагре вательной камеры; соби- 
рающийся в колодц a свинец вы- 
пускается чрез отверстие /  в чу- 
гунный котел Ь.

Рис. 5 и 6: G —топка пламенной 
печи; R — колосниковая ре ш етка;5— 
углубление на поде  печи (зумф) , 
в которое собирается выплавлен- 
ный свинец (частичка); Н  — свод 
пламенной печи; Е ‘ — пространство 
над сводом для улавливания пыли, 
увлекаемой пламеннымигазами; ѵѵ—  
рабочия окна; a  — отверстие для за- 
грузки све жей руды на свод H , —  a 
отсюда чрез отверстие F— на под Е.

Рис. 7 , 8 и 9: S  — шахта в 8,6 
м. высоты, 1,5 м. ширины на гори- 
зонте  фурм и 2 м. ширины y  ко- 
лошника; G  — верхняя часть горна, 
Т —  нижняя его часть или тигель; 
m m —желоба для выпуска шлаков;  
пп  _  желоба, в которые из про- 
биваемаго отверстиявыпускается ме- 
талл в подвижное выпускное гне з- 
до (М). Верхнее горно состоии  из 
новых ящиков,  сде ланных из 
желе зных клепаных листов,  вь 
виде  отде льных сегментов. укре п- 

ленных угловым желе зом,  так что они в совокупносги образуюг кольцо водянс^ 
рубашки; холодная вода притекаегь в  кольцо при a иудаляется  ввеР' У »  — п а в н ы й  
колошник с наполнительным цилиндром;  Р  —  труба для отв° аа г някотовы х деп- 
воздѵхогшовод с регулирующим клапаномь д; y  — сопла, ѵѵ — колояны, на которых дер
жится шахта. В предварительно разогре тую печь, наполненную кц% % М .(. io'Îuhiiковый цп 
пускают в де йсгвие), дЬлаюгь засыпь изь руды, пливня и кокса р ■
линдр w \ плавку должно весги так,  чгобы колошник был темны .

Риг. 2.

Рис. 3.
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газы я продукты окиеления (ее ряистый газ)  уда- 
ляюти  в  аткосферу посреиством высокой ды- 
мовой трубы. Обожженная руда подвергается 
возстановительной плавке  в шахтовыхь печах 
(ватер- жакетагь). Воэстановителем служить 
кокс или древеоный уголь. Шахтовая печь боль- 
шею частью бываети  с исхусствекным дутьем 
я очекь похожа на доменную печь. Дутье холодное; 
фурмы охлаждаются водою.Расплавленныеметалл 
и шлак собираются на дне  шахты (в горне ), от- 
куда отводятся двумя отверстиями: нижнимь для 
металла и верхним для шлаков.  Рио. 7, 8 и 9 
представляюгь Фрейбергскую свинцово-плавильную 
печь. При выплавк свиица в шахтовых печах 
получаюгь три продукта: металл,  который нооит 
назваиие веркблей, блейштейнь и гилак.  Веркблей 
всегда содержит не которое количество серебра; 
кроне  того, часто: ме дь, вискут,  сурьму, мышьяк 
и иихкель) блейштейн представляет оме сь се р- 
иистых металлов,  среди хоторых находится 
большее или меиьшее количество PbS; блейштейни 
подвергаюг» обжигани»  и новому возстаковлекию. 
В шлаках;  кром креинекислоты и окислов 
разных метзллов,  часто содержится оть 1,47 до 
7,35% РЬО. Ш лаки, богатьие свняцом,  идуть в 
переде лху. .

Веркблей, для улалеяия изѵ него приме сей в 
внде  ме ди, внсмута, сурьмы, мышьяка, желе за 
я др.,—подвергается очищении илн рафинировке . 
Если свннеа ловольно чист,  то для рафинировки 
огравичнваются енятием пе ны (креца) с поверх- 
иости раоплавленнаго C ., еобраннаго в выпуск- 
ном гне зде  y свинцово-плавильяой печи. Иногда 
пвреплавляют отде льно веркблей в чугуяных 
котлах с пропускакием чрез расплавленный 
иеталл водяного пара, при чеи приме сн оки- 
сляются после днин легчв свянца и могут быть 
удалены при ииереплавке  С. в виде пины (креца). 
Вме сто водяного парапропуекают иногда воздух.  
При налом содержании серебра в веркблее , 
яногда после янее извлекается цикком,  для чего 
к ь  расплавлениому С. прнбавляюгь ве которое ко- 
лнчество расплавленнаго цинка; цинк тольхо от- 
части растворяется в C.; большая же его масса 
не сме шивается с после дяим и собнрается по- 
верх его; в втот цинк переходить серебро, a 
также ие дь, если она присутствует.  Рафиниро- 
ванный веркблей подвергается дальне йшей обра- 
ботке  для выде лания изь него серебра и превраще- 
ния окнсленнаго С. я металлнческий иягкий С. 
при помощи возстановления в шахтовых печах 
(ем. серебрб).

У н о т р иб м н ие С. В  виде  лиетов С. употреб 
яяется на хнмических заводах;  тонкий листовой 
С. употребляется для упаковок;  из С. с.  при- 
мисыо небольшого количества мышьяка де лают 
дробь; иэ него изготовляют свннцовыя пули; для 
аккукуляторов;  д*я водопроводных труб н т. п.
Статнстяка добычи С. (вь кетричееких тоннах) :

461 Свинина-

Годы . В сего  
в  с в е те .

С редняя 
В ъ Р о с с ии . ц е н ат о н н ы  

в  м архах .

1900 871300 200 347,03
1902 891.100 300 230,09
1904 964.100 300 244,79
1905 983.900 300 280,30
1906 973.100 300 354,45
1907 986.000 100 390,04
1908 1.061.200 100 276,22
1909 1.081.900 800 267,29
1910 1.139.700 1.200
1911 1.117300 1.000

И з  е т р ан ,  добы ваю щ ихи  C . ,  больш ее коли- 
чеетв о  яв б ы ч к  п ад ает  н а  С оеяи ненн ы е Ш та ты , 
И сп ан ию, Г ер м ан ию, М ексику и  А вс тр ал ию . В ъ_до- 
бы че  С . Р о с с ия  з а н и н а е т  после ян ее ме сто. Р а с -  
ход С . в Р о е с ин з а  п осл е дии* годы  перед вой- 
в о й  яостн гал  7 .500 то н н ;  р а зн о ст ь  меж ду добы- 
чей  м раеходом  п о к р ы в ал ась  в в о зо н  и а  сумму 
ІУ Л  м и л л . р у б .

Е. Орлов.

Сеинцоеые препараты в медицине  
употребляются обыкновенно в ка- 
честве  вяжущих.  К ним отно- 
сятся: 1) средний уксуснокислыии сви- 
нец или свинцовый сахар (см.), упо- 
требляется внутрь при язвах  в ки- 
шечнике  или наружно как вяжущеѳ 
(2— 5°/0 раствор)  при экземах,  ожо- 
гах,  для спринцований при гоноррее  
и пр.; 2) основной уксуснокислый сеи- 
нец,  или свинцовый уксус;  употре- 
бляется в виде  свинцовой воды (2°Іа 
раствор для компрессов) ; 3) окис 
ст щ а  входит в состав свинцовой 
мази, свинцоваго пластыря, липкаго 
пластыря, м ази Гебры (свинцовый 
пластырь пополам с прованским 
маслом;  употребляется при мокну- 
щих экземах) . Я . Еабанов.

Свинина. В сл е дствие зн ачительной  скороспе - 
л ости  свиней , особекно ан г л ийских пород и их 
поме сей (и с русскими), поспе ваю щ их к  убою 
в  в о зр ас те  6 —12 ме с. и хорошо окупаю щ их корма 
н ар ащ и в ан ием це няы х м яса и са л а , С . иг- 
р а е г ь  все большую рол ь  как  во внутренней  тор - 
говле  отде льны х государств,  та к  и в  меж дуна- 
родном  обме не . П отребление С . растет .  С . вкусна, 
и  если  она не ж ирна, то  очень хорош о перевари- 
в ает ся  лю дьми даж е со слабы ми п и щ евари тел ь- 
ны м и орган ан и ; она отлично сохраняется в и» охла- 
ж денн ом  и мороженом состоянии и  при сравни- 
те л ьн о  слабом посоле  и копчении ; кроме  того , 
свиное сало  постоянно в ь  вы соком  требовании 
д л я  а п т е к  и косм етики , для  колбаснаго  ш пика, 
д л я  продаж и в копченом и соленом виде . Е слн  
п ри бави ть  к  этом у , что  свинья очень хорош о ис- 
п о л ь зу е т ь  разнообраэны е х о зяй ствен кы е и про- 
м ы ш ленн ы е отбросы и недорогие корм а (картоф ель 
и его  обре зки , хорнеплоды , снятое м олоко, отбро- 
сы  сы роварения, м аслоде лия , салотопления  и др . 
ж и вотн ы е отбросы, ж м ы хи , отруби, ж олуди и т .  д.)» 
то  понятно, почему производство С . устан о в и ть  в  
ш ироких разм е рах  не пред ставл яется  особенно 
трудн ы м .  П оэтом у  свиноводство зн ачи тел ьн о  раб- 
ш и ряется  в после днее врем я в Р о с с ии , нап р ., в  
за п . С ибири, a  та к ж е  в ц ен тральны х чернозем - 
ных губ . и частью  в  западны х;  оно было р аз - 
считано  гл . обр. на производство бэиона, т .  t .  про- 
дольно р азсе ченны х половин мясной свиной ту - 
ш и , в  каком  виде  С . особенво требуется  д л я  э^сс- 
пор та  в А нглию, при чем предпочитаю тся туш и 
молоды х ж ивотны х,  небольш ия и не са л ь н ы я  
д л я  зк сп о р т а  в  све ж ем  и м алосольном  виде  
необходимы в ме стах  производства С . холодиль- 
н и к и . Д ля внутренняго соы та це нится и  сальн ая 
С . от свиней стар ш е гопа. Больш ой сбы т им -  
ют та к ж е  просолены е, прове ш енны е и  копчены е 
окорока—вст чина, т а к ж е  свиная груди н а, свиное 
ф иле, свины я колбасы  варены я и коп чены я, сосис- 
ки  (см . к о л б а е и \  свиное са л о —иалороссийское соле- 
ное с  поверхности сухой солью , a  т а к ж е  покры тое 
терты м  красны м  лерцем — паприкою . П ри упо- 
требл ен ии С . в есь м а  важ но  прогре в а т ь  т а к ,  ятобы  
он а во в се х ме стах  бы л а  нагре т а  вы ш е 70° Ц. 
д л я  унячтож ения ф и н н — пузы рчатой  Ф^Р” Ы, , С° ЛИ“ 
те р а  0см . XV, 155/60) и  т рихинь { c m .  XV # 165/66), 
довольно часто  в стр е чаю щ ихся в C .; см . л ясо .Ji. ri» '

Свинка (заушница, эпидемический 
паротит) , острая инфекционная бо- 
ле знь, изве стная с древних вре- 
мен.  Д е ти, с 2 до 14 ле ть , за-

-Свинка. . 462
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боле ваю ть гораздо чащо взрослых.  
При С. находят воспаление самаго 
вещ ества околоушной железы и  осо- 
бенно кле тчатки, окружающей отде ль- 
д и я  дольки, с отложением серознаго 
илн серо-фибринознаго выпота. Скры- 
ты й период боле зни продолжается 
около 8—20 дней, ниче м не давая 
о себе  знать. В стадии предве стни- 
ков,  которая длится 48—72 часа, 
де ти жалуются на головную боль, 
усталость, является познабливание 
и небольшой жар,  но нере дко все  
этн признаки отсутствуют,  и боле знь 
сразу начинается появлением припу- 
хания околоушной железы, при чем 
в начале  припухает участок ея 
между сосцевидным отростком и нис- 
ю дящ ей ве твью нижней челюсти. По 
ме ре  припухания  всей околоушной же- 
лезы  ушная мочка отклоняется вбок 
и  становитоя горизонтальной. Опухоль 
нере дко распространяется на всю 
щеку, обезображивая лицо ребенка. 
Кожа над опухолью не изме няется, 
иногда слегка красне ет.  Опухоль 
мягка, те стовата, боле зненна при да- 
влѳнии. Околоушная железа тверда, на- 
давливание на нее вызывает боле е 
острую боль. В начале  поражается 
почти воегда только одна железа, но 
через 2—4 дня заболе вает и дру- 
гая. В болыпинстве  случаев боле знь 
протекает очѳнь легко, без повыше- 
ния  температуры, больные жалуются 
только на общую разбитость и боль 
при жевании; иногда припухает селе- 
зенка. У боле е старших мальчиков 
очень ре дко наблюдается припухание 
одного яичка, обыкновѳнно не ране е
5—8-го дня боле зни. Только в исклю- 
чительных случаях С. протекает 
в виде  септическаго заболе вания  с 
тяжелыми поражениями внутренних 
органов.  Обычно припухание железы 
держится нѳ боле е 3—5 дней, и  в 
сле дующие 5 дней сле ды боле зни ис- 
чезают.  Почти всегда С. оканчивает- 
ся благоприятно, очень р е дко насту- 
пает нагноение железы или гангрена 
ея. Распознавание в громадном боль- 
шинстве  случаев не представляет 
затруднений; не сле дуеть  сме шивать 
С. с припуханием лимфатич. ж елез 
в области околоушной желѳзы. Бо- 
д е зн ь  эта  нѳ новторяется. Возбуди-

тель е я  еще не откры т.  Эпидемии 
чаще наблюдаются в холодное время 
года. В виду очень благоприятнаго 
течения  боле зни, заболе вших де тей 
в домашней обстановке  не отде ляю ть 
от здоровых,  но посе щение школы 
запрещ ается на 3 неде ли, считая со 
дня заболе вания. Л е чение чисто выжи- 
дательное; опухоль очень быстро раз- 
сасы вается сама собой. Очень часто 
приме няю ть смазывание припухшаго 
ме ста камфарным маслом и обкла- 
дывание слоем ваты . А. Кисель.

Свинка морская, см. морская свшка.
Свинтон - Пендльбюри, фабричн. 

гор. в англ.граф . Л анкаш ир; 30.759 'ж.
Свинхувуд (Svinhufvud), Пэр 

Эвинд,  финский общественный де я- 
тель, род. 5 дек. 1861 г., в 1881 г. 
оконч. университет со степенью кан- 
дидата философии, зате м прошел 
юридический факульт. и в 1886 г. по- 
лучил степ. кандидата прав.  Слу- 
жил в абоском гофгерихте  и в 
финл. сенате ; в 1901 г. назначен 
асессором абоскаго гофгерихта, но 
от этой должности был устранен 
в 1903 г. вме сте  с не которыми 
другими по требованию генерал- гу- 
бернатораБобрикова и министра статс-  
секретаря Плеве. В 1892 г. был 
приглашен в законоподготовитѳль- 
ную комиссию при финл. сенате  для 
выработки проѳкта реорганизации об- 
ложения. Как представитель своего 
рода он участвовал в сейме  1899, 
1900,1904— 5,1905— 6 гг . (в 1905— 6 г. 
состоял прѳдсе дателем  финансовой 
комиссии). После  генеральной заба- 
стовки в 1905 г. его партия  (младо- 
финноманы) хлопотала о его назначе- 
нии членом сената, но назначение не 
после довало. В выборах,  произве- 
дѳнных согласно новому сеймовому 
уставу 1906 r .,  С. был каждый раз 
избираем депутатом сейма как 
представитель младофинноманской пар- 
тии и избирался тальманом (предсе - 
дателем)  сейма. В качестве  таль- 
мана С. приобре л заслуженную славу 
своими юридическими познаниями, 
евоим ясным умом,  болыпим са- 
мообладанием и твердостью  в момен- 
ты острых конфликтов.  И зве стность 
С. отчасти основывается также н а е го  
дфятельности в качестве  адвоката
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в выдающихся судебных процес- 
сах.  В конце  1914 г. С. был высе- 
лен в Сибирь за  то, что он отка- 
зался исдолнить требования  прокурора 
сената, назначеннаго на должность во 
вне законном порядке , откуда возвра- 
,щен немедленно по свержении стара- 
го строя, в  м арте  1917 г.

Свинцовая бе лая руда,с,и.Ѵ ІІ,307. 
Свиниовая лазурь, см. лшарит.

. CBHHUOBKOBbiH.Plumbaginaceae, сем. 
двудольных растений из nop. Prim u- 
linae. Травы, кустарники или полуку- 
старники; прикорневые или очередные, 
це льнокрайние листья, пленчатая, обы- 
•кновенно ярко покрашенная чашечка 
и почти разде льнолепестный ве нчик;  
5 лепестков и столько же тычинок;  
столбиков 5 или ОДИН с 5 рыль- 
цами; плод —  се мянка или коробочка. 
Представители С. растут преимущ. 
на солончаках по берегам Среди- 
земнаго и Каспийскаго морей, в  сте- 
пях н пустынях.  Не котор. виды 
культивируютея как декоративныя 
растения  (Arm eria). И з наиболе е вы- 
дающихся представителей отме тимъ: 
свинцовку, Plum bago; виды ея: Р. Биго- 
раеа, полукустарник,  изве стен ядо- 
витым соком корней, и P. toxicaria, 
сок котораго служит каффрам для 
отравления  стре л,  статице, Statiee, с 
видом перетти-поле, St. latifolia; виды 
Acantholimon, растущ ие дерновинками 
низкиѳ полукустарники с колючими 

•листьями и характерные для ланд- 
шафта Средн^й Азии. M. Е .

Свинцовое чтравление, см. профес- 
сгональныя боле зни.

■ СВИНЦОВЫЙ блеск,  галешт,  ми- 
нерал,  важне йш ая свинцовая руда, 

епо химич. составу се рнистый свинец 
с небольшою приме сью серебра (бол. 
часть от 0,01%  до 0,5%  и очень ре д- 
ко до 1% ), всле дствие чего служит 
также для добывания  после дняго. С. б. 
свинцово - се раго цве т а  с металлич. 
блеском и  се ровато - черной чертою, 
христаллиз. в правильной системе , 
весьма богат кристаллич. формами. 

,0бщий вид б. ч. кубический, с гра- 
жями октаэдра. Спайность весьма совер- 
ренная по плоскостям куба. Встре - 

, чается чащ е сплошными массами, име ю- 
здими зернистоѳ или плотное сложение. 

/Тв. 2,5; уд. в., 7,4...- 7,6. С. б. представ-

ляет весьма распространенный мине- 
рал.  Ме сторождения  его чащ е име ют 
жильный характер.  Ж илы встре ча- 
ются в криеталлич. сланцах,  массив- 
ных породах,  в древних осадоч- 
ных образованиях,  особенно в глини- 
стых сланцах;  зде сь С. б. сопровож- 
дается цинковой обманкой, ме дным 
колчеданом я  ир. Ж ильными ме сто- 
рождениями славятся Корнуол,  Де- 
воншир и др. ме ста в  Англии, 
Бретань, Гардския горы и многочисл. 
ме сторождения  в провиндии Мурсиа 
в Испании. В России они встре чаю тся 
на не котор. островах Б е лаго моря 
(Медве жий остр.), в Олонедкой губ., 
Финляндии, на Кавказе  (Садонский руд- 
ник) , Урале  (рудники Березовский, 
Благодатные и др.). Особенным богат- 
ством отличаются горы Нерчинския  
(рудники Алгачинск., Преображенский), 
Алтайския  (Зме иногорский, Черепанов- 
ский), дале е Киргизская степь в 
Семидалатинской области. В осадоч- 
ных породах С. б. бывает.  вкрап- 
ленным или залегает гне здами. В 
таком виде  он в болып. количеетве  
находится в Соед. Ш т. Се в. Америки, 
кроме  того, в Испании, Каринтии и 
др., в Росеии—в Эстляндии и Лиф- 
ляндии. М. Нечаев.

Свинцовый гуияии, см. гитчкокшт.
Свинцовый купорос природный, 

см. англезит.
Свинцовый сахар (сахар - са- 

турн)  техническое название средней 
уксусно - свинцовой соли, РЬ(С2Н30)2.
. ЗНгО, име ющей сладковатый вкус.  
Соль эта выде ляется лишь из кис- 
лых растворов.  Она легко раство- 
ряет окись свинца, образуя при этом 
хорошо растворимую основную свинцо- 
вую соль состава РЬ(С2Н30 2)2 . РЬ(0Н)2. 
После дняя находит обширное приме - 
нение в технике  для получения  свин- 
цовых бе лил,  a  также в медицине  
(свинцовая примочка и т. д.). 0 . И.

Свинцовыя бе лила, c m .  VII, 316/17.
Свиньи, Suidae, сем. парнодалых 

млекопитающих из группы бугор- 
чатозубых,  вме сте  с бегемотами 
образуют группу Suina, характери- 
зуюшуюся бугорчатыми зубами и че- 
ты рьмя пальцами конечностей. У  соб- 
ственно С. рыло вытянуто в виде  
хобота и  оканчивается голым круж-
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ком,  на котором находятся ноздри. 
Среди других копытных С. по ха- 
рактеру своей зубной системы обна- 
руживают наиболе е примитивныя 
черты организацин, a  появляются с 
нижняго эоцеяа, при чем наиболе е 
древниѳ их представители име ют 
не которые сые шанные признаки. Че- 
реп С. высокий, узкий, с широко от- 
ставлѳнными височными дугамн и не- 
замкнутыми глазницами. Зубная фор- 
мула y прямитивных форм полная:

? ,• *.•.? : І , a зате м сокращается до
3 . 1 . 4 .3  *
2 1 3  3——1—1_ . Ре зцы заострены, клыки 
3 .1 .  3 . 3
значительных разме ров,  трехгран- 
ны, ложнокоренные с 1—3 бугорками, 
коренные с нижней коронкой и 4 ко- 
ническими бугорками. Верхние корен- 
ные зубы С. вытянуты в ширину, 
нижние в длишу, как y жвачных;  
история  развития их сближает С. с 
хоботными. Древне йшие представители 
С.—Homacodon из нижне-эоценовых 
отложений Америки и Cebochoerus из 
верхняго эодева Европы—достигали 
только величины кролика и име ли 
пятипалыя конечности с функциони- 
ровавшими 4 пальцами. Следующим 
представителем главнаго рода С. был 
нижне-миоценовый Palaeochoerus с 
сплошныы рядом зубов и Hyothe- 
rium, приближающиеся кь настоящим 
С. (Sus), которыя появились в сред- 
нем миоцене  Ст. Све та. В сивалик- 
ских слоях Индии попадаются ги- 
гантския  формы (S. titan, S . giganteus).

У современных представителей С. 
нога тонкия  с двумя вполне  разви- 
тыми пальцами, опирающимися на 
зѳмлю, и двумя побочными, не касаю- 
щимися земли. У американских пе- 
кари наружный побочный палец на 
задних ногах отсутствуеть. Кожа С. 
покрыта густой щетиной. С .— живот- 
ныя всѳядвыя, питаются как расти- 
тельными, такь и животными веще- 
ствами, дикия предпочитают болота и 
ле са, живут небольшими стадами, вѳ- 
дут ночной образ жизни. Несмотря 
на кажущуюся неуклюжесть, С. доволь- 
но ироворныя животныя, бе гают хоро- 
шо, преифасно плавают.  Иа органов 
чувсдв у. них лучше раввиты слухъ

и обоняние. Голос их — хрюканьѳ. 
Вообще пугливы и осторожны, но ино- 
гда храбро защищаются, особенно сам- 
ки при нападении на де тенышей, и 
своими острыми, трехгранными кльгка- 
ми могут наносить опасныя раны. 
Плодовитость их очень велика, рост 
быстрый, и через год С. уже спо- 
собны к размножению. Неудивительно 
поэтому, что при благоприятяых усло- 
виях оне  размножаются в огромном 
количестве . Кроме  собственно С. (Sus) 
к сем. принадлежит еще не сколько 
родовъ: бабирусса ( c m .  IV, 386), боро- 
давочтк (см. VI, 319), пекари и тстеу- 
хая G. Пекари, или мускусныя C., Dicoty- 
les, отличаются 38 зубами, при чем 
клыки ихъне загибаются вверх,  корот- 
кой головой, маленькями ушами, плот- 
ной фигурой, отсутствием наружных 
копыт на задних ногах;  хвост по- 
чти не развит,  сосков y самки одна 
пара, на задней части спины име ется 
железа, выде ляюздая сильно пахучую 
жидкость. Кастящ ий H., D. torquatus, 
достигает только 95 см. длины и 40 
см. высоты; цве т черноватобурый, 
кое-где  бе лый. Бизамскгй кабан,  D. 
labiatus, не сколько большей величины; 
общая окраска се рочерная, на нижней 
чѳлюсти бе лое пятно. Оба вида встре - 
чаются в ле сах Южн. Америки, не- 
ре дко болыпими стадами, могут про- 
изводигь большия  опустошения  на по- 
лях и плантациях;  прнносять б. ч. 
1 де теныша, легко приручаются. Мясо 
нѳ похоже на свиное, приятно на вкус.  
Кистеухая G., Potamochoerus, самая 
красивая из С. Виды этого рода (Р. 
africanus и P. penicillatus) живуть 
в юго-запад. Африке , достигают до
1,3 м. длины при высоте  в 60 см., имел 
ют красновато-бурую окраску, харак- 
теризуются узкими заостренными на 
верхушке  ушами, несущими кисточки 
длинш х волось, и име ют боро- 
давчатыя вздутия  между глазом и 
верхушкой рыла; сосков 2 пары.

Н аст оящ ал д и к а л  С. (кабан) , Sus scrota, до- 
стигает длины 1,8 м., высоты в плечах* 95 см. 
и ве са so  200 хлгр. Сравнительно с домашнеЯ С. 
туловище y  дикаго внда короче, плотне е, a ноги 
сильне е, голова длинне е и уже, уши стоять боле в 
вертикально, a  клыки остре с и больше. Те ло по- 
крыто жесткнмн длиниыми шетинами и неболь- 
шим подшерстком;  на спине  шстнны образують 
род гребня. Преобладаюшая охрасха чернобур*** 
детеныши красяоватосерые с желтоватыми поло- 
сами. Кабан раслространен во многих местах 
Зап, Евроцы, в Р оссии—отг Кавказв до Акура# »
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И ндии, н а  о стровах  М алайскаго  ар х н п ел ага  и  
шь се в . А ф ри ке , образуя  м н ого  разн ови дн остей , 
иэ которы х в ы д е ляю т,  ка к  подвиды  обы кно- 
в еян аго  к а б а н а  (S . sc ro fa ), ин де й ск аго  (S .v i t ta tu s )  
и  бородатую  C. (S. v e rrn co e u s)  на ю ж ноазиатски х  
островах.  В се  э т и  С . охотно ж и в у т ь  в боло- 
ти сты х  ме отах ,  заросш и х кам ы ш ем ,  нере дко 
забираю тся в  посе вы  хл е бов,  картоф ел я , сахар* 
« аго  тр о с тн и к а  и т .  п . и прои зводят бол ьш ия 
опустош ения; осенью  и зи м ой  корм ятся ж олудям и , 
оре хами, к а ш та н а м и , п ад ал ью , нап адаю т д аж е  и 
на ж ивы х ж и в о тн ы х  и пое даю т их.  Б е гаю т 
они преи м ущ ествен н о  no прям ой  л и н ии, продираясь  
ч е р езь  ч ащ и , н ед есту п н ы я други м  ж ивотны м .  
Д и кий кабан  ч резв ы ч ай н о  опасн ы й  противник,  
храбро н ап ад ае т  д аж е  н а  вооруж еннаго  челове ка, 
если его р а з д р а зн и т ь , и нерѢ дко берет верх н ад  
тигром  и  м едве дем.  С а к к а  п р и н о си т ь  о т  4 до 12 
поросят.

Р азл и ч н ы я  р а с ы  дом аш них С. произош ли от  
диких С. и даютт» с ними п л одущ ее потом ство, 
a  п р ед о ставл ен н ы я  сам н м  себ е  бы стро  дичаю т.  
Т а х ,  н ап р ., д и кия C . Н ов. З е л а н д ии, происш едш ия 
от C ., в ы с аж ен н ы х  К уком ,  в п о л н е  сходны  с  
диким и евро п ей ски м и . Р а зв е д е н ие  домаш них С. 
началось, повидим ом у, ран е е всего  в К и тае , где  
ещ е э а  З.СОО л е т  до P .  X. за н и м ал и с ь  свиновод- 
ством  и гд е  в ы в ел и  культурн ую  породу , н азы в . 
т а х ж е  сиам ской . О ста тк и  дом аш них С . найдены  
в  древне йш их св ай н ы х  п острой ках  Ш вей ц а- 
р ии, сле д., п р и р у ч ен ие дикой  С. произош ло не м ене е, 
хак  з а  4.000 л е т  до  P . X . П о  Н а т у зиусу домаш - 
них С. м ож но р а з д е л и т ь  н а  2 групп ы : европей- 
ск и х ,  в п о л н е  похож их н а  ди к аго  европей скаго  
кабан а, и  н а  и н д ий еки х ,  и н аче ки тай ски х  и л й  
с иамских.

Е в р о п ей ския  породы  отл и ч аю тея  вы соким и но- 
гам и , п л оск и м и  реб рам и  и карпообразной  спиной; 
о к р а ск а  р азн о о б р азн ая , щ ети н а  гр у б ая  с ъ гр еб н ем .  
Э ти  породы  в  свою  очередь  м ож но подразде л и т ь  
н а  д л и н н о у х и х  и  к о р о т к о ухи х ,  х о т я  в  настоящ ее 
врем я  обе  породы  си л ьн о  п ерем е ш аны . И з  п рн- 
зн аков  ев р оп ей ской  С. вуж н о  отм е т и т ь  т .  н а з . 
сереж ки, ц и л и н д р и ч еские кож н ы е п ри датки  под 
угл ам и  н и ж н ей  челю сти , и д л и н н ы й  хвост,  за гн у - 
ты й  крю чком;  к л ы к и  м ного м ен ьш е, че м y  ди- 
каго  кабан а, п родол ьн ы я п ол осы  y  поросят в с т р е - 
чаю тся кр а й н е  р е дко. Ч и сты х  пород европей- 
ских С . нем ного.

1) Д л и н н о у х а я  С . в стр е ч а етс я  в  сред. и се в. 
частях  З а п . Е вроп ы , в  се в. и се в .-зап . Р о с с ии и 
и з в е стн а  под  н а з в а н ием чухон ской , и л и  польской  
С . О на име е т ь  больш ую , длинную  и узкую  голову , 
плоский лоб  и ш и р о кия  уш и; н а  в ы гн утой  сп и н е  
длинн ая гр у б а я  ш ети н а ; тул о в и щ е подж арое н а  
в ы соки хь  н о гах .  О чень п л о д о в и та  (в ср ед н ем ь  
12 поросят) ; м едлен но  о тк ар м л и в ает ся , но  в от- 
кормленном в и д е  м о ж ет д о с т и га т ь  15 пуд. и 
’боле е в е су , д о с т а в л я е г ь  твердое зерн и стое  сало  и 
тощ ее, в х у сн о е ,х о т я  и  тон кое м ясо . О на боле е при- 
способлена х  пастби щ н ом у  содерж ан ию н боле е 
стой ка по отн ош ен ию к  боле зн ям .  В  происхо- 
ж дении к у л ь т у р н ы г ь  С. э т а  п ор о д а  н гр а л а  зн ачи- 
тельную  р о л ь . Е й  о в е  о б я за н ы  св оей  вы н осл и- 
востью  и росто м ,  a  м ет и за ц ия с  вы сохопород- 
ны м и С. д а е т  о тл и ч н ы е р е з у л ь т а т ы .

2) К о р о т к о у ха я  C ., п р с с т а я  р у сс к ая , м е л к а я , 
р асп р о стр ан ен а  в  средних и  в осточ н . губерниях  
и  в  С иоири . Т у л о в и щ е н еб ольш ое , обильно по- 
к ры тое ш етин ой , ры ло  в ы т я н у т о е , уш и хороткия 
прям оетоячия, с п и и а  к а р п о о б р азн ая , х в о ст  колеч- 
ком,  сосков  5—6  п ар ,  м а с т ь  грязн осол ом ен н ая 
или р ы ж ев а тая , с  черн ы м и  отм е тинам и» М ясо 
тощ ее, н е  в ы с о к аго  к а ч е с т в а ; с а л о  порядочное. 
Р а зв и в а е т с я  м едлен но , о т к ар м л н в ает ся  плохо. В е с 
в откорм ленном  состоян ии в среднем  около 
12 пудов.  П о вы н осл и в ости  и  неп рихотливости  
х  корм у ©на д ал ек о  о с т а в л я е т  п озади  других  
домаш ннх С.

3) Д ѵ рн аеая  C., т а к ж е  о тн о си м ая  к  коротко- 
ухим C., р ас п р о стр а н ен а  ь  Т у р ц Ии, В ен грии и 
ю ж. П ольш е . П о общ ей ф орме  ч е р е п а  и  прям оли- 
яейности  л обн ой  и носовой  ч а с те й  обнаруж и вает 
родство с дхкн м  к а б а н о к ,  но име ет,  п ов и д х

мому, приме сь  крови  индийской С . Г о л о в а  д л к к н а я  
у зк ая , уш и густо  покры ты  в ол осам и , р еб р а  п л о - 
с к ия, спнна в ы гн у тая , н огк  в ы с о к ия  и  кое пкия, ту -  
л ов и щ е покры то длинною  курчавою  щ етин ою  зн а -  
чи тельной  густо ты . М асть  се рая  с ь  к р а сн о в аты м  
о тте нком.  П о  в ел и чи н е  у с т у п а е т  длинм оухой С. 
П лодови тость  ея не в ел и к а—6-8 п о р о ся т ,  способ- 
м ссть  к  отк орм у  довольно в ы с о к ая . В е с неот- 
корм ленной С . в  среднем  о кол о  14 пуд.; н а  от- 
корм  и дут ІѴа—2-годовы е э к зе м п л я р ы . О чен ь  
вы н ослива и п ригодна к  п ас ть б е  в  л е сах .  Д а е т .  
хорош аго к а ч е с т в а  мясо и б о л ьш о е  кол и ч ество  
зерн и стаго  сал а .

4) Сѵпарая ан глийская  С ,  бе л аго  и л и  ж ел то б е - 
л аго  ц в е т а  с  черны м и п ятн ам и , уш и  д л и н и ы я, 
в и сяч ия , ск ел ет  и щ етин а грубы е. Э то  п орода 
круп ная, р ас п ростран ен а в  с е в. и  сред . а н г л ий- 
ских граф ствах  (Б ер кш и р ь , К у м б ер л эн д ,  Л ан - 
каш н р) . О т ь  ких и ки тайских  С . вы в ед еи ы  по- 
роды  беркш ирская , тем ворская  и  м е л к а я  в ссек ская . 
З т и  м етисны я породы  д о ст и гаю т ь  огромиы хи» р а з -  
ме ров— свы ш е 25 пудов.  П ороды , обраэовавш ия с я  
от  улучш ения старой  а н г л ийской C ., н аз . б*ьлыми 
и л и  ио р кш ирским п  С.

Н азв ан н ая  вы ш е к у л ь т ур н а я  а зисипекая  п орода 
(индийская, сиам ск ая , нли к н тай с к ая ), и гр а в ш ая  
огромную  рол ь  в улучииении европей ских  по- 
род,  обл адает сл е дующими п рн зн ак ам и : м асть  
от тем нокрасной  до тем носе рой черной; 2 —3 
ноги  бе лы я; гол о в а  ко р о ткая  и  л е гх а я  с 
си льно  вогнутой  переносицей; уш н  хор о ткия  н 
п рям остоячия; плечи и  охорока д ост н гаю т ь  си л ь- 
наго  р а зв н тия; спн на ш и рохая и  п рям ая ; р еб р а  
округлы я; ноги  короткия  и то н кия ; ш е р сть  не ж ная , 
ш ел кови стая  и  то н кая ; ж и р а  м ного, a  м ясо вы со- 
каго  к ачества . Э тн  С . весьм а  скороспе лы  и в 
год с небольш им  достигаю т 7 н  боле е пудов.  
Р а зв ед е н ие чистопородной ки тай ской  C., од яако , 
неп рактично  в  виду  к а л а го  роста , м ал ой  плодо- 
вн то сти  н  зн ачи тел ьн ой  не ж ности .

И э европейских пород больш ое в л ия к ие я а  
у лучш ение ан г л ийсккх пород о к а за л а  т а к ж е  
п о ли т ан ская  С . Э та  порода м ел кая , чеоной  м асти , 
с небольш им и уш ам и и короткой  и ре дкой  ш втк- 
ной. О ткарм ли вается  очень хорош о, д ает  вхуснов 
м ясо, но не сюобенно вы нослнва.

К у л ьтурн ы я ан гл ийския породы  C., име ющия  в 
н асто ящ ее  врем я наибольш ее ан ачен ие, де л я т с я  и а:
1) беркш иров,  2) иоркш нров,  или  бе лы х  С м
3) тем воров,  4) м елких черны х,  5) крупны х 
черн ы х  и б) курчавы х линкольнских .  М еньш ее 
зн ач ен ие име ю ть  кул ьтурн ы я породы  дю рок- дж ер - 
се й ск а я ,ч ес тер с к ая , п олъско-китайская , разводн м ы я 
в  Соед. Ш т. Се в. Ам., кр а о н езс к ая  (Ф ранцІя) н  
благородн ая к е м ецкая. В Р о с с ии наибольш нм  
в н н м ан ием п ользую тся беркш иры  и иоркш нры . _ '

Б е р к м и р и  в есь м а  р асп ростран ен ы  в А н гл ии, 
К ан аде , Соед. Ш т. С е в . А м., a  т а к ж е  в  Р о ссии  и  
В ен грии. Б удучи  наиболе е старой  и з  улучш енны х 
а н г л ийских пород,  э т а  порода о б л ад а еть  це н н ы - 
м и качествам и  как  в хозяйствен иом  отнош ении, 
т а х ь  и по к ач еств у  м яса . В  XIX  в . он а  зн ач к - 
те л ьн о  ул учш и л ась . М орда y Б . л е гк а я  и  хорот- 
к а я , лоб и л и ц евая  ч а сть  и зо гн у т ы , уш и прям о- 
сто яч ия , м ал ен ькия , ш ея к ороткая , гр у аь  ш ирока* 
и глубокая, сп и н а  ш и рокая , м ало  в ы гн у тая , т у л о - 
в и щ е больш ое с охруглы м и ребрам и , за д н ие око- 
р о ка  ш ирокие, круглы е , то л с ты е ; ноги  то н к ия  и  
си л ь н ы я , средней  длнны ; х в о с г ь  то н к ий ; ид ет н н а  
м ягк ая  и  гу стая ; х ож а  то н кая  и  э л а с т н ч н а я . Б е р х -  
ш иры  очень скороспе лы , д о сти гая  в  7  ме сяи ев  
6 ,5  пудов,  a  в  18 ме сяцев до 15 пудов.  П ри - 
годны  д л я  п астби щ н аго  содерж ан ия, м ене е лругих 
подверж ен ы  боле зн ям ,  очень п л о д о в и ты , даю т 
превосходное м ясо , a  хряки  (борова) отли чно  п е р е -  
даю т потом ству свои  пол езн ы я к а ч е с т в а  и  к о гу т  
боле е , других с л у ж и т ь  д л я  у л учш ен ия  форм н 
м ясн ы х качеств  простой  русской  С .

Иор к ш и р и , ч а щ е  н аз . просто бгьлыми  С. К руп н ая  
р азн ови дн ость  зт о й  породы  п о л ь зу е т с я  преимущ е* 
ствен н ы м  р асп ростран ен ие к  о р ав н и т ел ь н о с  дру» 

ѵгим н ан гл ийскнм и породами в Р о ссии, се в . и сред . 
^ •р аф ств ах  А нглии, Д ании, Г ерм ан ии , А вс тр ии  и 

Ф ранции , a  т а к ж е  в  не к. Ш т а т а х ь  С е в . А м . Р а а -
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личаю т 3 разновидности бе л ы х ь  C .: крупную , до* 
стигаюшую при полном разви тии с т  600-1 .000 ф., 
среднюю, о ть  400—500 ф. и мелкую от 200—300 ф. 
Н аибольш ее хозяйственное значение име ет в на- 
стоящ ее врсмя крупная разновнпность. П ризнаки 
поропы (no Говарду): голова длинная, разсто я н ие 
между ушами и глазам и болыпое, уш я тон кия , длин* 
ны я и широкия, шея ш ирокая и м яси стая, кож а 
тон кая и чистая, a  волосы густы е, длинн ы е и ш ел- 
ковисты е. У хрупной разновидности, впрочем,  
щ етины меньш е, и она прям ая и боле е грубая. 
Хорошими признаками считают кре п кия, короткия 
ноги, длинное туловищ е с широкой грудью , слегка 
спадающую по бокам спину. Р ебра y I. округлы я, 
поясница широкая, мускулы окорока достигаю т 
почти пяточной кости; хвост высоко приставлен ,  
длинны й. еь  пушистой кисточкой. П орода скоро- 
спе л ая . Ве с  хороших крупных С . досткгает  
(по Сандеру Спенсеру):

в  6-ме сячнок в озрасте —186 фун.
» 9 * » 310 *
* 12 .  „ 465 т
„ 1 8  * » 697 „

П лодовитость их больш ая, от 10—14 поро- 
с я г ь , Д ля производства т . наз. бэкона (малосоль- 
ная свиннна) э та  порода лучш е всѢт и  пригодна 
к  убою в возрасте  8 - 9  ме сяцев.  Ч то касается  
средней разковидности, происш едш ей от м етизации 
крупныхт» с мелкими, то  э т а  порода по скороспе - 
лости и  способиости к откорму даж е превосходит 
крулную, при чем и др. ея достоинства весьма 
хороши. В  связи с этим  наблю дается в  после д- 
•яее время ея большое распространение.

И з др. пород отме тим  бе лую чесуперсхую, 
пользую щую ся большим распространением в 
Соед. Ш т. Се в. Амеркки. О яа  произош ла от ме* 
ти зац ии бе лых С. с ме стной ам ериканской. Эти 
С . крупны, толстокостны , отлагаю гь  много сала, 
довольно скороспе лы  и плодовиты . В зрослы е хряки 
ве с я г ь  15 пуд., a  откормленная С. до 25 пуд. Честеры  
наиболе е пригодны для производства ж ирной сви- 
нины и окороков.

Ф ранцузская крупная бе л аяп орода C ., краонез- 
ская% лроизош ла о ть  улучш ения ме стной породы, 
разволимой в ь  Краонском кантоне . Голова y  нея 
крупная, уш и длинныя, туловищ е вы тянутое, ноги 
кре п кия. Эти С . плодовиты, вынослнвьг, скороспе лы 
и пригодны  х а к ь  лля  производства м яса , т а к  и 
сала . Годовалы я С. в откормленном виде  ве - 
с я т ь  около 10 пуд., a  боле е взрослы я—15—17 пуд.

П оАьско-кит айская  порода (маги) распространена 
в А мерике  и произош ла о т ь  слож ной м етизации 
поме си русской н ан гл ийской длинкоухой С . с 

■китайской, с после дующнм улучш ением берк- 
ш ирами и крупной ирландской породой. Э ти  С. 
им е ют хрупные разм е ры  и даю ть  к ь  году  до 
9 пуд., к  I 1/* годан 15 пуд., a въоткорм л ен н ом  
состоянии —до 20 луд. убойнаго в е са . Эти С. очень 
спокойны, скороспе лы  и довольно плодовиты . 
М асть обыкновенно черная с яебольш ими бе лыми 
пятнам и. К остякь  л егк ий. Туловищ е длинное с 
ю р о тх о й  ш еей, хороткими ногами, толсты м и  и 
длинными окороками и ш ирокой, прямой спиной. 
Способность их к откорм у и  м алое количество 
отбросов де лают и г ь  довольно вы годны м и в 
хозяйственном отношении, особенно, если условия 
we вполне  удовлетворительны . О днако, по мне нию 
К улеш ова, особых выгод в русском хозяйстве , 
в  сравненин с беркширами н иоркш ираки  оне  не 
представляю т.  См. дале е ст . скомовод&пво^ свинина ,

М. Нечан.
Свиньин,  Павел Петрович,  пи- 

сатѳль (1787—1839), получил образо- 
ваниѳ в благородн. пансионе  при 
моск. унив. и еще на школьной скамье  
стал писать стихи, печатавшиеся в 

»»Утренней Заре “. По оконч. универ.,
• увдеЕпшеь живописью, пробыл не ко- 
sopoq- время в.  Акад. худож., но скоро

выступил и опреде лился на службу 
по дипломат. части; пробыв не кото- 
рое время при русской эскадре  в 
Средиз. м. и позже в Лиссабоне , 
был прикомандирован к русск. по- 
сольству в С.-Амер. Соед. Ш т., где  
оставался до 1813 г. С. окончательно 
посвятил себя лятературе  с 1816 г., 
но и до того напечатал це лый ряд 
журнальн. статей и отрывки записок 
из путешествия. В 1818 г. он издал 
свои статьи о России в сборнике , но- 
сившем имя „Отечественн. Записокъ“, 
a в 1820 г. приступил к изданию 
журнала под те м же названием,  
который вел в течение 10 ле т.  За- 
те м перее хал в  свое име яиѳ вь 
Костромск. губ. и занялся составле- 
ниеы истории Петра В., которую окон- 
чил,  но не успе л напечатать. В 
1838 г. возвратился в Петроград и 
возобновил издание „Отеч. Записокъ“.

Свиристель, Ampelis, род воробьи- 
ных птиц,  выде ляемых в особоѳ 
семейство. Обыкновенный C., A. garrulus, 
красивая птица, величивою со скворца, 
но покругле ѳ, легко узнается по боле ѳ 
мягкому оперению и болыпому припод- 
нятому хохлу на голове . Оперение кра- 
сно-се раго цве та свѳрху, снизу се ро- 
бе лаго; пѳрвостепенныя маховыя и ру- 
левыя почти черныя с желтой полосой. 
Живет в Се в. Европе  и Америке , 
в ле сной полосе . С. кочует зимой 
в преде лах ограниченной области; 
ле том питается насе комыми, a зимой 
ягодами, которых пожирает очень 
много. В среднюю Европу залетает 
только в очень суровыя зимы. M. Н . 

Свирский, А. И., c m .  XI, 697/98. 
Свирь, ре ка в Олонецкой и частью 

Петроградской губ., вытекает из 
Онежскаго оз., впадает в Ладож- 
ское. Длина 208 вер. Судоходна для 
пароходов на всем протяжении; вхо- 
дит в состав Мариинской системы. 
Много порогов.  Ширина С. 120— 180 с., 
при устье  320 саж. Справа С. прини- 
мает Ивину (дл. 120 в.), сле ва Оять 
(дл. 230 вер.). В низовьях р. Свирь 
соѳдиняется с р. Пашей. G. y Воз- 
несенья (близ истока) вскрывается 
обычно между 26 марта и 10 апре ля. 
Ha С. город Лодейноѳ-полѳ. Л . Берг.

Свислочь, ре ка. 1) Прав. притокь 
Березины (притока Дне пра), в минск.,
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игуменск. и  бобруйск. уу. Минской 
губ. Д лина 280 вер., сплавная от 
с. Гатово (196 вер. от устья). Н а бе- 
регах С. город Минск,  зде сь ши- 
рина С. 8— 10 саж. Сле ва  принимает 
р. Волму (дл. 85 вер.). Не когда no С. 
было много бобров.  2) Л е вый при- 
ток Не мана в волковысском и 
гродненском уу. Гродненской губ. 
Длина 123 вер., сплавная на 91 вер. 
от устья. Л . Б ерг.

Свислочь, ме стечко волковысск. у. 
Гродненск. г„  на p. С. (прит. Не мана), 
6.460 ж. У чит. семин.

Свифт,  Джонатан,  англ. писатель 
и политический де ятель , одна из са- 
мых „загадочны х н атуръ“ и один 
из самых мрачных пессимистов 
мировой литературы  (1667— 1745). Он 
родился и  умер в И рландии, но боль- 
шую часть  жизни провел в Лондоне . 
Молодым челове ком в доме  своего 
покровителя, бывшаго министра Темп- 
ля, он полюбил дочь его экономки 
Эстер Джонсон („С телла“), с кото- 
рой его  на всю жизнь связала (повд- 
димому) платоническая страсть (ли- 
тературны м памятником которой 
остался его „Journal to  S tella“, изд. 
Aitken), a  в зре лы е годы  он отвел 
в своем сердде  ме сто еще и  для 
другой любви, к Эстер Ваномри, 
которую воспе л под именем Ва- 
нессы („Cadenus an d  V anessa“). Эта 
двойная страсть была полна трагиз- 
ма как дл я  него самого, так и 
для обе их женщин,  из которых 
побе дила Стелла, a  Ванесса умерла 
с горя. В юности мене е всего ин- 
тересуясь богословием,  автор сатиры 
на дерковно-религиозную жизнь „Сказ- 
ка о бочке  “(„Tale of a  Tub“, 1704), где  
в р е зко отрицательных тонах из- 
ображены католицизм  (Петр)  и  про- 
тестантство (Джэк) , но не пощажена 
и англиканская церковь (Мартин)  за  
ея уклон в сторону мирского начала, 
С. занимал должность священника 
в И рландии, сначала в Кильруте , 
потом в  Л аракоре . Сне даемый че- 
столюбием,  поставив себе  це лью 
войти „равнымъ“ в общество знати, 
презиравш ей в нем плебея, С. бро- 
сился в политическую жизнь, стоял 
сначала в рядах дартии вигов (кь 
которой принадлежал его покрови-

тель Темпль), a  когда виги пали (1710) 
перешел на сторону ториев,  сде лал- 
ся душою министерства Г арлея и осме - 
ял  своих бывших сторонников 
(„Sid Ham et’s Rod“). Когда после  смер- 
ти королевы Анны при Георге  I  власть 
перешла к Р. Уолполю, С. вернул- 
ся в Ирландию, излил на новаго 
короля, его двор и его министра 
всю свою желчь (в романе  „Гул- 
ливеръ“, где  при описании долитиче- 
скаго быта лилипутов име л в виду 
Уолполя, a дри описании придворной 
жизни бробдингнагов— двор ГеоргаІ) 
и доспе шил стать во главе  ирланд- 
скаго революционнаго движения, орга- 
низуя и разж игая его своими агита- 
ционными брошюрами, играя в ХѴТІІ в. 
роль 0 ’Коннеля. Обладая несомне н- 
ным дарованием политика, С. был 
одним из талантливе йших журна- 
листов,  „царь журналистики“, как 
его назвал один из его биографов.  
В бытность свою вигом он уча- 
етвовал в нравоучительно-сатириче- 
ских журналах Стиля и Аддисона, 
перейдя на сторону ториев,  он дочти 
одинъвелъихъорган  „The E xam iner“. 
Обладая темпераментом политика и 
журналиста, С. был рожденным пам- 
флетистом.  Заступается ли он за  
главу правительства вигов („On the 
D issensions in  A thens and Rome“), иы- 
тается ли он подготовить обществен- 
ное мне ние к мысля о необхоДимости 
заключения  (утрехтскаго) мира („The 
Conduct of the allies“), доказывает 
ли он ирландцам,  что английское 
правительство эксплуатирует их,  и 
что „по законам Вога, природы и на- 
родов онн должны быть такими жѳ 
свободными, как их братья в Анг- 
лии“ (Письма суконщика, „D rapier’s 
Letters“, 1723)—его памфлеты произво- 
дят неизме нно огромное впечатле ние, 
выдерживают не сколько изданий, вы- 
зывают тревогу в рядах врагов 
и сплачивают сторонников проводи- 
мой в брошюре  идеи. В этих пам- 
флѳтах сказался не только темпе- 
рамент борца, но и талант сатирика, 
и как сатирик живет С. в истории 
родной литературы. Иногда безобидная, 
как насме шка надь астрологическими 
предсказаниями (под псевдонимом 
Исаака Викерстафа, которым с та-
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хим успе хом воспользовался Стиль 
для своих морально - сатирических 
журналов) , рано переведенная и на 
русский язык (в „Сочинениях и пе- 
реводах и т. д.“ Миллера, 1758), ино- 
гда продиктованная в значительной 
степени личными чувствами, как на- 
писанная в угоду Теыплю, стороннику 
классицизма, против защитников но- 
вой науки и литературы „Битва кяигъ“ 
(„Battle of the Books“), сатира C. ста- 
новится вольтеровски е дкой в „Сказ- 
ке  о бочке “, которую так высоко 
ставил Вольтер,  и лроникается мрач- 
ной мизантропией в „Гулливере “ („Tra
vels into Several Remote Nations of the 
W orld by Lemuel Gulliver firs t a Sur
geon, and then a  Captain of several 
Ships“, изд. в 1726). Написанный под 
влиянием Раблз, Сирано де Бержерака, 
Гудвина, Т. Мора, роман С. дове - 
ствует о пребьшании героя сначала 
в стране  карликов- лилипутов,  где  
также име ется парламент,  политиче- 
ския  партии и религиозныя секты, так- 
же ведется война с другими госу- 
дарствами, при чем благодаря кар- 
ликовому характеру народа особенно 
ярко выступают мелочност и ничто- 
жество все х этих учреждений и  стре- 
млений, потом в стране  великанов-  
бробдингнагов,  представляющих во- 
площение грубой чувственности, зате м 
в а  летающем острове  Л апута, где  в 
каррикатурном виде  изображены есте- 
ственно - научныя тенденции ве ка и 
глава точных наук Ньютон,  и, на- 
конед,  в стране  благородных коней 
гуингмов,  в образе  которых С. из- 
образил идеальный, по его мне нию, 
общественный строй. Зде сь не т ни 
политиков,  ни партий, торговля и день- 
ги неизве стны, парламент собирается 
раз в четыре года для обсуждения 
вопросов о народонаселении, о запа- 
сах продуктов,  техника примитивна, 
господствующий класс (гуингмы), 
собственники-землевладе льцы, отлича- 
ются „благорасположением ко все м,  
ве жливостью и хорошими манерами“, 
a  югь нравы—простотой и суровостью 
в спартанском духе , à  им противо- 
поставлены их рабы—злы е и гряз- 
ные Ягу, лежащие на коле нях перед 
золотом и за  обладание им грызу- 
щиеся между собою и  иностранцами.

Когда Гулливер возвращ ается в 
Англию, он не в состоянии сойтиеь 
с людъми, напоминающими ему отвра- 
тительных Я гу, и для него не было 
бы лучш аго счастья, как „посвятить 
свою жизнь усвоению т е х доброде - 
телей, которыя в почете  y благо- 
родных гуингмовъ“. Обращаясь взо- 
рами к старой, докапиталистичѳ- 
ской Англии, идеализированную кар- 
тину которой представляет страна 
благородных коней, С. с презре нием 
отвернулся от челове чества, про- 
клял даже то, что недавно ему было 
особенно дорого, де ло ирландской сво- 
боды, и  умер,  впав в идиотизм. — 
Собр. соч. изд. в 1902 Tem ple Scott’oMb. 
C m . Forster, „Life of J. S .“; Craik, „Life 
of S .“; Collins, „S., a  biogr. and critical 
study“; Stephen, „ S “ (E nglish  m en of 
Letters). A . H. Веселовский, „Этюды и 
характеристики“.П исьм а С.изданы Boll. 
Об источниках Гулливера: Borkowsky 
(Anglia XV); Tierkopf, „S. und  seine franz. 
Vorgänger“. Об участии C. в сат. 
журналахъ: В . Лазурский, „Сатир.-нра- 
воучит. журналы Стиля и Аддисона“,т .І.

В . Фриче.
Свищ,  Arctom ys, род из сем. бе - 

личьих.  Виды С. ж ивут в се в. по- 
лушарии, отличаю тся толстым корот- 
ким те лом на низких ногах,  от- 
сутствисм защ ечных ме шков и 
коротким хвостом.  К ним отно- 
сятся сурок и байбак (cut.). М. И.

Свищ,  см. фистула.
Свияга, лр. приток Волги, cut. XI, 61.
Свияж ский уе з д ,  находится в  

средн. части К азанск. г., по прав. 
сторону Волги.

Площ. 2.774,2 кв. в. Поверхность возвышеяная 
(в средн. 86 C .) .  пересе ченная глубокими оврагами 
и холмамк; наиб. высота—в Услонскнх горах 
(102 с.). Гл. ре ки Волга (по се в. и восточн. гра* 
нице) и Свияга. Почва суглинистая, отчасти черно- 
земная (на з.). Ле са эанимают 18%. Население к 
1913 г. исчислено в 177,1 т . ж . (включая 4,3 т. 
городского), на 1 кв. в. 12,3 сельск. ж. По переп. 
1897 г. было 126.603 ж. Преоблад. великоруссы 
(68,6%), татар— 29,9%, чувашей—1,5%. Гл. занят. 
эемлеце лие. Подсобн. занятия: ле сн. промысел 
(яа с.), садоводство, кустарные пром. (экилажный, 
гончарный). Общая площадь землевладе ния в 
1905 г. равн. 260.182 дес., из них наде льн. эемель 
69,6% (7,9 д. на 1 дворь). В частной собствен- 
ности было 25,2%, гл. обр. y дворян— -50.116 д. 
(603,8 д. на влад.), крестьянам принадлежало 
4.106 д. (11,3 д. на 1влад.)и крестьянск.товарищ.— 
9.935 д. (83,5 д. на 1 влад.). Государству и учрежд. 
прияадл. 5,2°/»* Л . ІТ—рь.

Свияж ск (прежде Иеангород) , 
у е здн. гор. Казанск. г., на прав. бер.
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Свияги, недалеко от впадѳния  ея  в 
Волгу, 3.082 ж. Женск. прогимн. Осно- 
ванный в 1551 г. как сторожевой 
пункт,  С. был первым русск. горо- 
дом н а  казанск. земле . Сохранились 
церкви и монастыриХѴ Ів. У. г. с 1781 г.

Свиязь, Магеса, род уток;  клюв 
значительно короче головы, слегка 
вогнуть сверху; кры лья длинныя и 
острыя, хвост короткий и  оетрый; 
зеркальце с черным цве том.  3 ви- 
да. Обыкновенная G., M. репеиоре, до 
50 см. длины, красивая птица; голова 
н ш ея ржаво-рыжая, лоб и темя бе - 
лые, спина и бока с черной и бе лой 
поперечной струйчатостью . Зеркальце 
на кры льях  зеленое с широкой 
черной полосой. Гне здится от 60°
с. ш. до полярнаго к р у га  в Ст. Све - 
т е , спускается иногда в  Центр. Ев- 
ропу, в России—по Волге . Часто бро- 
дит y самой воды, плохо ны ряет,  
любит пастись на траве , напоминая 
гусей. Мясо лучш е, че м y кряквы. 
Остальные 2 вида американские. M. Н.

Свобода ВОЛИ, CM. детерминизм.
Свободз ЛИЧная, или тдивпдуаль- 

ная, есть  понятие публичнаго права 
с двояким значениемъ: 1) права 
казрдаго индивида отправлять и раз- 
вивать по своему усмотре нию все  
свои споеобности, физическия, нрав- 
ственныя и умственныя, под един- 
ственным условием— не наруш ать 
такого же права все х других,  и
2) права каждаго на так. наз. те лес- 
ную или физическую неприкосновен- 
ность,— права, которое сводится в 
итоге  к  отрицанию всякаго произ- 
вольнаго или неправоме рнаго задер- 
жания  или ареста. С. л . в своем 
первом значении есть понятие родо- 
вое, a  во втором— видовое, и для 
того, чтобы составить точное пред- 
ставление о втором,  надо обсле до- 
вать первое.

I. Индивидуальная свобода, как родо- 
вое понятге.

1. Опредпление и терминология. Все  
формы свободы, как понятия публич- 
наго права, предполагают необходимо 
отношение между индивидом и госу- 
дарством.  Этим признаком оне  от- 
личаю тся от гражданских прав,  
которыя име ют своим предметом 
незатрогивающия  непосредственно го-

сударственную власть отношения  отде - 
льных индивидов друг к другу, 
так что в приме нении к этим отно- 
шениям можно говорить только о „сво- 
боде  от третьих лицъ“, тогда как 
об И. с. говорят,  хотя и не вполне  
точно, как о „свободе  от государ- 
ства".

И. с. есть право иидивида как на 
воздержание государства от вме ша- 
тельства в те  области жизни.которыя 
лежат по ту  сторону исполняемых 
им социальных функций, так и  на 
совершение им таких де йствий, кото- 
ры я необходимы для еуществования  
индивида, развития  его способностей, 
защиты принадлежащих ему прав,  
уравнения  этих прав для все х 
членов даннаго общества и т. д. В 
первом случае  мы име ем де ло с 
так наз. отрицательноии свободой, когда 
только и может идти ре чь о „сво- 
боде  от государства“, как,  напр., 
при И. с. в те сном смысле , или 
т е лесной неприкосновенности лично- 
сти, прп свободе  слова, свободе  со- 
ве сти и т. д. Во втором случае  де ло 
идет о положтпельной свободе , пред- 
ставляющейся уже свободой не „от 
государства“, a „через государство“, 
и это потому, что она требует огь 
после дняго не воздержания, а, на- 
против,  усиленной де ятельности в 
области защиты права, участия  на- 
рода в государственной власти, обез- 
печения  его образования, улучшения  
условий хозяйственной и нравствен- 
ной жизни и  т. д. Когда все  эти 
виды свободы разсматриваются в от- 
ношеяии к лицу, которое ими поль- 
зуется, их называют индивидуаль- 
ными правами, индивидуальными „сво- 
бодами“, также— „основными лравами“ 
(Grundrechte) в Германии и „правами 
челове ка и гражданина“ (droits de 
l’homme et du  citoyen) во Франции. 
Когда эти же виды свободы берутся 
в их отношении к государству, ко- 
торое ими ограничивается, a  в ео- 
временных демократиях  и  опреде - 
ляется, они получают название пу- 
бличных прае свободы, публичных,  
или гражданских „свободъ“.

Такова господствующая, хотя и не 
вполне  еще установивш аяся терми- 
иология  по вопросу о правах сво-
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боды, в котором та же господствую- 
щая поныне  доктрина сообразуется 
почти иеклюяительно с одной отри- 
цательной свободой, мало считаясь 
с другим ея видом,  составляю- 
щим положительную свободу. Это 
объясняется историческим происхо- 
ждением отде льных прав И. с. от 
существовавших прежде ограничений 
ея, отрицанием которых они этим 
самым де лалвсь. Напр., свобода 
сове сти была, как это не раз за- 
ме чалось, отрицанием религиозных 
пресле дований и вме ш ательства госу- 
дарства во внутренний мир сове сти; 
свобода пѳчати—отрицанием цензу- 
ры; свобода политическая — отрица- 
нием безправнаго положения  лично- 
сти в государственном строе  и 
управлении; свобода труда — отрица- 
нием сначала лишь средневе коваго 
корпоративнаго уклада хозяйственной 
жизни, a  потом и всякаго неравен- 
ства в условиях пользования  чело- 
ве ческим трудом.  Сле дует только 
помнить, что отрицание есть всегда 
форма какого-либо утверждения. Поэто- 
му и под отрицанием государствен- 
наго вме шательства в изве стныя 
сферы индивидуальной жизяи скры- 
ваѳтся часто утверждение индивиду- 
альнаго права не только на де йствия, 
отрицающия это вме шательство, но и 
на помощь государства в достижении 
це ли этих де йствий. Право же на 
такую помощь при не которых видах 
свободы идет гораздо дале е обра- 
щения  к судебной защите : оно ширит- 
ся в чрезвычайиое государственное 
вме шательство и име ет его своим 
предположением.  Возьмем,  напр., 
свободу труда, которая практически 
разлагается на свободу предпринима- 
теля и свободу рабочаго. Ta и другая 
свобода постоянно сталкиваются и 
примиряются в синтезе , уравниваю- 
щем условия приме нения  рабочим 
своего труда и предпринимателем—  
труда рабочаго. Такая уравнительная 
тѳнденция  составляет основу всего 
современнаго рабочаго законодатель- 
ства, представляющаго собой яркий 
случай государственнаго вме шатель- 
ства в свободу предпринимателя и 
свободу рабочаго для де йствитель- 
наго обезпечения  той и другой сво-

боды. Б е з  такого вм е шательства 
„свободное соглашение“ между пред- 
прияимателем и рабочим было и 
остается всюду, где  мы не встре - 
чаемся еще с практикой так наз. 
„коллективнаго рабочаго договора“, 
свободным соглашением только для 
одной и состоянием,  близким к раб- 
ству,—для другой и з  участвующих 
в рабочем договоре  сторон.  Пред- 
приниматель диктует зд е сь условия, 
которыя принимаются рабочим,  не 
име ющим выбора между согласием 
на эти условия  и отказом от нихъ: 
он вынужден силой веш,ей вступить 
в предлагаемый договор,  ставящий 
его в не лучшее, если не худшее 
положение, че м то, которое он за- 
нимал при старом корпоративном 
строе , разсчитавном также на за- 
щиту не его, a  лредпринимательской 
свободы. Коллективный договор сна- 
сает рабочаго от такого „свобод- 
наго соглашения “ под угрозой голода 
и холода и обезнечивает за  ним нѳ 
яризрачную, a  де йствительную сво- 
боду. И  это потому, что он пред- 
ставляется не индивидуальным со- 
глашением между двумя неравными 
сторонами, a  коллективным соглаще- 
нием между двумя содиальными грун- 
яами, онреде ляющим вперед и под 
контролем государственной власти те  
общия  нормы, приме нение которых к 
себе  обязаны одинаково допустить как 
яредприниматели, так и рабочие, всту- 
яающие в это соглашение и занятые в 
данной отрасли промышленяости того 
или другого промышленнаго района. 
Эти социальныя груяпы  стоят уже 
далеко не в таких неравных усло- 
виях,  как отде льны й предпринима- 
тель и отде льный рабочий, и согла- 
шениѳ между ними есть в де йстви- 
тельности не договор,  устанавливаю- 
щий субъективно права и обязанности 
участвующих в  нем лиц,  a  со- 
вершенно новый юридический фено- 
мен,  объективно рѳгулирующий свои- 
ми нормамй те  общия  условия, кото- 
рым должны удовлетворять все  инди- 
видуальные рабочие договоры, заклю- 
чаемыѳ между предпринимателями н 
рабочими каждой данной отрасли про- 
мышленности.

Такую же свободу „через государ-
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ство“ представляет собой и полити- 
ческая свобода, обеапечивающая все  
другия  разновидности свободы, и сво- 
бода передвижения, и свобода препо- 
иавания вме сте  со свободой образо- 
вания, и много друтих „свободъ“, по- 
лѵчающих практическоезначениелишь 
после  це лаго ряда ме р,  которыя, 
опираяеь на принцип государствен- 
наго вме ш ательства и ограяичивая 
отридательную свободу от участия 
в государствевной жизни, от знания, 
оть обучения  де тей и т. д., только 
и де лают возможным пользование 
все м или, по крайней ме ре , боль- 
шей частыо населения данной страны 
самыми дорогими благами свободы. 
И в зтой заложенной только в по- 
ложительнук» свободу возможности ле- 
жит то, что есть наиболе е це ннаго 
в понятии свободы, так как ею 
именно достигается то разносторон- 
нее развитие каждаго индивида, кото- 
роѳ составляет основную це ль сво- 
боды. Если же эта положительная 
свобода сходится с отрицательной 
свободой в осуждении всего того, что 
препятствует развитию лячности, то 
сва и отличаѳтся от нея предполо- 
жением такого государственнаго вме - 
шательства, котороѳ, в общем,  чуждо 
отрицательной свободе . ,

2. Главтия течения в политической 
литературе . Сверх недостаточной 
оце нкн положительной свободы.господ- 
ствующеѳ учение о свободе  допускает 
другую итакже требующую исправления 
ошибку, указывая на закон,  как на 
единственное основание И. с., и опре- 
деляя эту после днюю, как „право 
де лать то, что дозволѳно закономъ“ 
(Монтескьё), или „способность осу- 
ществлять свою собственную волю в 
преде лах права“ (Блунчли). Эти 
опрѳде ления, как и десятки им по- 
добных,  нѳльзя признать правиль- 
ными прѳжде всего потому, что они 
содержат в себе  логическую нѳсо- 
образность, изве стную под именем 
petiüo prm cipii и состоящую в об- 
меке  одного нѳнзве стнаго на другое. 
Опреде лять И. с. заключением ея в 
преде лы закона или права значит не 
вносить в это понятие ничего новаго, 
т. е. ничего такого, что не входило бы 
js ç  jil, додятие закода или права, Вся-

коѳ юридическое понятие—именно по- 
тому, что оно юридическое—само со- 
бой предполагается заключенным в 
„преде лы права“. Кроме  . того, ука- 
занныя опреде ления  явно раеходятся 
с общественным правосознанием,  
всегда связывающим представления 
о свободе  с изве стными идеальными 
н самостоятельными благами, содер- 
жание которых вовсе не соваадаѳт 
с подчинением каждаго закону: та- 
кими благами являются, напр., уча- 
стие в государственной власти, не- 
прикосновенноеть личности, уважѳние 
к ея еове сти, слову и т. д. Свобода 
же в смысле  того, что „дозволено 
закономъ“, или остается „в преде - 
лах права“, была бы возможна даже 
при зле йшем деспотизие , попираю- 
щем своими „законами“ и лнчную 
неприкосновенность, и слово, и со- 
ве сть,—словом,  все, что есть наи- 
боле е де ннаго в челове ческой жиз- 
ни. Поэтому свобода, обоснованная на 
законе , не заключает в себе  ни- 
чего, что было бы сколько-нибудь 
характерно для ея понятия, не говоря 
уже о противоре чии такой свободы и 
общественному правосознанию.

В этом отношении не может быть 
сомне ния  в преимуидестве  опреде - 
ления  И. с. в „Декларации прав чело- 
ве ка и гражданина“ 1789 г. (ст. 4). 
Оно виде ло в законе  тоаько гра- 
ниду, a нѳ содержание свободьг, и ста- 
вило в образе  так наз. „естествен- 
ных прав ■ челове ка“ вепереступае- 
мую,—по крайней ме ре , теорѳтически— 
грань между областью гоеударствен- 
наго возде йствия  и закрытой для него 
сферой индивидуальной жизни. И эта 
грань, по мысли авторов „Деклара- 
ции“, воспринятой рядом _ француз- 
ских и других конституций, не мог- 
л а  быть нарушена дажѳ законом.  
Современныѳ нам юристы не знают,  
напротив,  никакой грани для все- 
могущества закона й, опяраясь на 
него, подготовляют дочву не только 
для всевозможных ограничений, но и 
для совершеннаго уяичтожения сво- 
боды. Это, очевидно, насле дие, a  y 
писателей либвральной жколы дере- 
житок старой абсолютистической док- 
трины, отправлявшейся от идеи о 
неограниченности государственнаго
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суверенитета и не допускавшей ника- 
ких прав,  кроме  производных от 
государства, т. е. таких,  которыя 
создавались им одним и им же 
могли быть в любой момент отме - 
нены. Против этой доктрины, слу- 
жившей практически государственному 
деспотизму, возстало индивидуалисти- 
ческоѳ учение о праве  и государстве , 
или, точне е, ле вое крыло этого уче- 
ния, старавшееся, в лиде  Лильбор- 
на, Локка, Блэкстона и др., устано- 
вить принцип неотчуждаемости сво- 
боды и других индивидуальных 
прав,  „прирожденныхъ“ личности и 
вредшествующих государству, кото- 
рое уже поэтому не могло ни создать 
ни уничтожить их.  Наиболе е рельеф- 
ное и законченное выражение полу- 
чило зто учениѳ опять во француз- 
ских „декларациях  прав челове ка“, 
которыя, к сожале нию, так же апри- 
орны и ненаучны, как и учения  госу- 
дарственных абсолютистов.  Н ельзя 
только оспаривать ни выдающейся роли 
индивидуалистической доктрины в 
истории европейской политической мыс- 
ли, ни огромнаго значения  ея  для всего 
покоющагося на ней жѳ и в наши 
дни порядка публичнаго и гражданскаго 
права все х так наз. „культурныхъ“ 
народов.  Еще меньше оснований со- 
мве ваться и в важности вклада, вне- 
сеннаго ек> в учение о свободе . Этот 
вклад состоит,  прежде всего, в 
утверждении мысли об ограничении 
государственнаго суверенитета И. с., 
в отношении к которой закон мо- 
ж еть быть в силу индивидуалистиче- 
ской доктрины только регулирующим,  
но никак нѳ устанавливающим или 
уничтожающим ее началом.  Зате м 
мы находим зде сь и  признание сво- 
боды таким индивидуальным пра- 
вом,  защита котораго составляет 
де ль  самаго существования  государ- 
ства, гарантирующаго его своей кон- 
ституцией. В после дней идее  есть, 
конечно, изве стная доля преувеличе- 
ния, и если тедерь можно считать 
безспорным,  что индивидуалистиче- 
скоѳ учение упускает из виду соци- 
альную природу права и индивида, оши- 
бочно противополагая государство и ин- 
дивид,  как враждебныя друг другу 
ртвдии, которыя додждьи бьдгь раздфле-

ны проведенной р а з  навсегда иобяза- 
тельной для каж даго общества погра- 
ничной линией, то так  же бѳзспорно, 
что между этим чисто индивидуали- 
стическим учением и теориями го- 
сударственных абсолютистов, — сво- 
дящих всѳ к государству и игно-
рирующих за  ним индивид, __
остается ме сто и д л я  третьей, боле ѳ 
правильной точки зр е ния, выдвинутой 
современной социологией. Это—точка 
зре ния  „социальной солидарности“, не 
допускающая противоре ч ия  между го- 
сударством и правом и де лающая 
первое исполнителем требований 
второго. Тут право и государство 
вытекают и з одного и того жѳ 
источника, пресле дую ть одне  и те  
же це ли и одинаково предиолагают 
как свободныя от государственнаго 
вме ш ательства сферы индивидуаль- 
ной де ятельности, так  и вме шатель- 
ство государства в  т е  области со- 
циальных отношений, где  на него 
ложится обязанность— с одной сто- 
роны, дрепятствовать нанесению вреда 
одним индивидом или одной груп-' 
пой индивидов прочим группам 
индивидов и с другой— соде йство- 
вать свободному разви тию все х со- 
ставляющих его членов.  Это же ве- 
дет к признанию—хотя и подвиж- 
ных,  в зависимости от данных 
исторических условий, но т е м не 
мене е существующих эмлирически— 
границ государственнаго вме шатель- 
ства и в то же врем я к указанию 
на де йствительное юридическое осно- 
вание И. с. He считая таковым ни 
положительнаго закона, роль котораго, 
за  ре дкими исключениями законода- 
тѳльнаго новаторства, ограничивается 
утверждением и  регулированием су- 
ществующих и помимо него отноше- 
ний социальной жизни, ни какого бы 
то ни было „прирожденнаго права“, 
наличность котораго ниче м не мо- 
жет бы ть доказана, мы можем при-: 
нять, что основание это сле дует 
искать только в и юстоянном и те с- 
ном взаимоотношении между госу- 
дарством и индивидом.  Это взаимо- 
отношениѳ в общем таково, что го- 
сударство и индивид несут изве ст- 
ныя обязанности друг перед дру- 
гомр, д эт т  рзаимдьищ . обдзащ о-
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стям соотве тствуют такия-же права. 
Оставим в стороне  обязаннос.тн ин- 
дивида перед государством,  не ка- 
сающия с я  непосредственно И. с., и 
скажем об обязанностях государ- 
ства перед индивидом,  что такия 
обязанности несомне нно существуют 
и независимо от специально устана- 
вливающих их законодательных 
актов,  и  существуют уже потому, 
что существуют общества, состоящия 
из индивидов,  солидарных как 
между собой, так и с объединяю- 
щим их це лым.  И  так как глав- 
ным фактором социальной солидар- 
ности елужит индивид,  то государ- 
ство не только обязано не де лать  
того, что препятствует его свобод- 
ному разви тию в физическом,  нрав- 
ственном и умственном смысле , но 
обязано и  де лать  все то, что способ- 
ствует этому развитию, напр., изда- 
вать соотве тственные законы, откры- 
вать такия  же учреждения,. заботиться 
о.народном здравии, образовании и т. д. 
(Дюги). П ервая категория  этих обязан- 
ностей дает основание для отрица- 
тельной свободы индивида, вторая— 
для его положительной свободы, a 
принцип,  управляющий той и другой 
свободой, может быть выражен сле - 
дующим афоризмомъ: нѳ индивид 
для общества, и  не общество для ин- 
днвида, но индивид и общество друг 
для друга.

3. Юридическая защита. По этому су- 
щественно-важному дл я  И. с. вопросу 
мне ния  юристов и публицистов чрез- 
вычайно разнообразны и  так же проти- 
воре чивы. В не мецкой публицистиче- 
ской литературе  господствует учение, 
которое допускает юридическую защи- 
ту, a  с ней и  наличность субъек- 
тивнаго права индивида против го- 
сударства л и т ь  в т е х случаях,  
когда де ло идет о положительных 
де йствиях  государства в пользу ин- 
дивида. Но зд е сь не мецкие государ- 
ствове ды  не говорять об И. с., огра- 
ничивая е я  понятие случаями воздер- 
жания  государства от вме ш ательства 
вь  индивидуальную жизнь, где  ре чь 
может итти, по их мне нию, не о 
субъективном праве , снабженном 
самостоятельной юридической защи- 
ТРЙ, a тольдо Р „рефлексе “ нормъ

объективнаго права, установлѳнных 
государством дл я  самого себя, в 
виду ограничения  власти подчинен- 
ных ему органов.  Разновидностыо 
этого же учения, от котораго в со- 
временной Германии отступаю т лиш ь 
немногие эпигоны старой школы „есте- 
ственнаго п рава“, является  и пред- 
ставление об И. е., как о безраз- 
личном для права и гоеударства 
осуществлении каждым индивидом 
его общей де .еспособности. И  если 
не которые из не мецких ученых 
(Иелинек,  Аншютц) , отрицая в И. с. 
черты субъективнаго права, все-таки 
говорягь о притязания индивида на воз- 
держание государства от и зве стных 
де йствий с момента, когда И. с. стал- 
кивается с нарушающими ее де йстви- 
ями государственной власти, то в 
признании такого притязания  нельзя  
виде ть ничего, кроме  непосле дова- 
тельности или отказа от испове дуе- 
маго учения. Р аз допускаются обя- 
занности государства перед индиви- 
дом,  как положительныя, так и 
отрицательньия, из них неизбе жно 
вытекают и соотве тственныя права. 
Возможность изве стных различий в 
этих правах по степени их инди- 
видуализации и формам защиты—нѳ 
дает основания для отрицания при- 
роды права и за  мене е всего инди- 
видуализированными отношениями со- 
циальной жизни, если они так или 
иначѳ защшцены юридическими нор- 
мами, налагающими обязанности на 
государства и  те м самым рождаю- 
щими права для индивида. Отрицать 
эти права было бы позволено только 
в том случае , если бы они вовсе 
не защищались. Но со времени учре- 
ждения  федеральнаго суда в ІНвей- 
дарии, государственнаго суда в Ав- 
стрии, административных судов во 
Франции и других государствах,  
в е дающих в различном объеме  и 
с различными после дствиями на 
ряду с конституционными и другиѳ 
споры об И. с., не говоря уже об 
Англии, гд е  эти сдоры наравне  со 
все ми другими издавна р азр е ш аются 
одними и т е ми же общими судами,—  
о беззащитности И. с. не может быть 
ре чи. Не мецкие юристы находят та- 
кую за идиту недостаточной для раз- 

' ' ' f
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граничения права от простого факта; 
но трудно понять, почему право долж- 
но опреде ляться одной исковой защи- 
той в общих судах,  и почему адми- 
нистративная защита там,  где  она 
существуеть—все равно, по часгаым 
ли жалобам или по инидиативе  са- 
мих административных органов, — 
должна препятствовать признанию 
права. Еще трудне е понять, почему 
индивндуальное притязание на воздер- 
жание государства от изве стных 
де йствий недостаточно для яризнания 
свободы индивидуальным правом,  
тогда как такое же притязание на 
положительныя де йствия государства 
в пользу индивида считается вполне  
достаточным свиде тельством за 
индивидуальное право на эти де й- 
ствия. To и другоѳ притязаниѳ име ют 
одинаково своим предметом чрез- 
вычайно важныя личныя блага; они 
одинаково обращены к государствея- 
ной власти и опираются в одном 
случае  на ея отрицательныя, в дру- 
гом  — положитѳльныя обязанности. 
Это же само собой подрывает почву 
под не мецким учением о фунда- 
ментальном различии между положи- 
тельными и отрицательными обязан- 
ностями государства в отношении к 
индивиду и утверждает характер 
индивидуальнаго права как за поло- 
житѳльной, так и за отрицательной 
свободой.

Нѳ сле дуеть только забывать, 
что непризнание в не мецкой док- 
трине  юридической природы И. с. 
и других так наз. „основных правъ“ 
касается лишь те х из этих прав,  
которыя ставятся исключительно под 
защиту конститудии л содержащихся 
в ней „конституционных гарантий“. 
В те х случаях,  когда И. с. рѳгу- 
лируется обыкновѳннымн положитель- 
ными законами, ея юридическая лри- 
рода нѳ оспаривается ни одним из 
выдающихся в публидистической ли- 
тературе  направлений. Это же обстоя- 
тѳльство в связи с обычным теперь 
регулированиѳм отдельных видов 
И. с. особыми законами де лает спор 
между защитниками и противниками 
ея юриднческой защиты скоре ѳ сло- 
вѳсным,  че м реальнымъ' спором,  
ддд, ве рне е, переносдт этот споръ

в иную область, a именно—область 
боле е или мене е неточных дредста- 
влений о „конституционных гаран- 
тияхъ“. Не мецкие юристы указывают 
по этому поводу на неизбе жную как-  
будто в  конституционных актах 
общность и неопреде ленность как 
содержания возве щаѳмых ими прин- 
ципов,  так и их практичѳских 
после дствий. Они говорят также об 
отсутствии или недостаточности санк- 
ции прав,  гарантируемых конститу- 
дионными нормами, в отличие от 
прав,  охраняемых обыкновенными 
законами, всегда как- будто точными 
и опрѳделенными как в своем со- 
держании, так и в своей санкции. 
Отсюда и вывод,  что всевозможныя 
„декларации дравъ“ и „конституцион- 
ныя гарантии“ представляют собой 
только нравственные и философские 
принцшиы или простыя обе щания, но 
отнюдь не юридическия  нормы. В от- 
ношении к „декларациям правъ“ 
этот вывод принимается и боль- 
шинством английских и француз- 
ских государствове дов (Дайси, Эс- 
мен,  Ориу и др.). Но он ре шительно 
оспаривается этими после дними в 
отношении к „конституционным га- 
рантиямъ“, в которых они справѳд- • 
ливо усматривают не ослаблениѳ, а, 
напротив,  ' укре плениѳ защиты И. с! 
в силу постановки этой защиты в 
особыя условия, уетановленныя только 
для конституционных норм и не до- 
пускающия их отме ны обыкновенными 
законами.

Эти „конституц. гарантии“ были уста- 
новлены одновременно с „дѳклара- 
циями прав"  и чаето сме шивались’ 
с этими после дними, но различиѳ 
мѳжду ними весьма значительно, и 
болыпинство де йствующих ныне  
писаных конституций, исключая из 
своего состава „декларации правъ“, 
содержат в себе  „ конституцион- 
ныя гарантии“. Пѳрвыя оказываются 
де йствительно скоре е философскими 
и политическими программами, че м 
юридическими нормами,—программа- 
ми, устремленными не столько яа 
создание реальных гарантий против 
захватов государственной власти, 
сколько на утверждениѳ ивдивидуали- 
стидеской тезы, црдзранной, кав будто,
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управлять все ми ЧеЛове ческими де й- 
ствиями и учреж девиями. После двия, 
напротив,  характеризую тся весомве н- 
ными призвакам и ю ридичееких норм,  
ставящ их своей це лью  обезпечевие 
индивидуалъвых прав.  Эти права 
ваде ляю тся защитой, огравичивающей 
само заководательство.которое ве  мо- 
жет в я  отме вить ни сократить ее 
иваче, как в  особых формах,  пред- 
писаввы х те ми же конститудиоввыми 
вормами и в е  требующихся для вее х 
прочих ворм .

Правда, это огравичивающ ее само 
заководательство де йствие ковститу- 
циоивых норм вы ступает ярко 
только в ф едеральвой конституции 
Се веро-Американских Соедивенвых 
Ш татов,  дополнительны я статьи ко- 
торой, приняты я в а  ковгрессе  1789 г., 
прямо задрещ аю тъ' законодатѳльству 
касаться волросов,  р е шевных кон- 
ституцией, и предоставляю т каж- 
дому ф едеральвому суду отказы вать 
в исполвеаии законам,  нарушаю- 
щим ковституциоввы я вормы. Ев- 
ропейския  ковституции не знают та- 
кого судебваго ковтроля вад „кон- 
ституционвостью “ законов,  так как 
ове  продолжают исходить из прин- 
ципа веограничевности государствѳн- 
ваго суверенитета и, доводя, с дру- 
гой стороны, до крайности вачало 
разде ления  властей, нѳ дают судам 
права оце нивать заковы — по крайней 
ме р е  в отнош евии к их содержавию, 
и обязывают в то же врем я все  орга- 
вы  как судебной, так и  исполнитель- 
ной власти  к  повивовевию и противо-" 
р е чащим конституции законам.  Та- 
ким образом ограничевие государ- 
ства индивидуальвьш и дравами мо- 
жет зд е сь отвоситься в теории 
только к судебвой и  исполвительной 
властям ,  всегда обязанвым оста- 
ваться  в  преде лах закова, но ве 
к законодательству, ви че м не огра- 
ничѳвному в своем всесилии.

Однако условия  жизни правового го- 
сударства дриносят с собой то, что 
даже в  Англии, где  не проводится ника- 
кого р азли ч ия  между ковституционяыми 
и обьпшовенными законами, a сувере- 
нитеть парлам ента считается безгра- 
ничным,  над ним все-таки поды- 
маются законы  природы, логики и

общественяой солиДарностй, ограничи- 
вающие государственные заковы  и  не 
позволяющие им варуш ать  индиви- 
дуальны я права. Довольно вепомнить 
о вошедших в поговорку прочвости 
и стойкости авглийских ковституцион- 
вых начал,  чтобы убе диться в том,  
что общеетвевяое мве вие ав гл ийскаго 
варода практически охраняет эти  
вачала против государствеинаго дро- 
извола лучше, че м это могли бы 
сде лать какия  бы то ви  было формаль- 
вы я огравичеяия  парламентскаго су- 
веревитета. Поэтому о материальвом  
уравяении конституциовных норм со 
все ми другими в Англии так же не 
может быть ре чи, как и в прочих 
ковституционвых государствах.  Но 
источником индивидуальвых прав 
служат в Англии нѳ специальаы я 
„ковституциовныя гар автии “, только 
подразуме ваемыя и отражаемыя прак- 
тикой парламевта и общих судов,  
и ве  особые заковы в затдиту т е х 
или других видов этих прав—  
такие закон ы .заре дкими нсключениями, 
неизве ствы в Авглии,— a общий прин- 
цип так наз. „господства закона“. 
Этот дривции было бы правильве е 
назы вать „господством права“, так 
как им обаимаются ве  столько пар- 
ламевтские статуты, сколько судебныя 
ре шевия  и обычвое право, и он тре- 
бует приме вевия  одними и т е ми же 
судами, без всякаго различия  между 
судебной и адмивистративяой юстицией, 
единаго, постоянваго и общаго длявсе х 
права, наруш евие котораго влечет за  
собой отве тствеввость должвостных 
лиц в такой же ме ре , как и отве т- 
ствеяность отде львых граж дав.  Вла- 
годаря этому дривципу, а, может 
быть, также „вравам и  нациовальному 
духу“, как это утверждает Бсмев,  
индивидуальныя права и  обезпечены 
в Авглии лучше, че м в какой бы 
то ни было иной етраяе . Роль этого 
привципа в большивстве  других 
ковституционных государств иг- 
раю т „конституционвы я гарантии “, 
которым может недоставать и  дри- 
нудительвой савкции без того, чтобы 
ове  утрачввали  через это природу 
юридических норм.  В ѳтом слу- 
чае  получались бы, н а  язы ке  юри- 
стов,  leges im perfectae, или несовер-
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шенныѳ законы, лишвнные принуди- 
тельной санкции, но те м не мене е 
юридическия нормы. Надо сказать еще 
боле е, a именно, что и при отсутствии 
указания не только на принудительную 
санкцию, но н на какия бы то ыи было 
конкретныя формы защиты, судебныя 
учреждения, стоящия на высоте  своего 
призвания, были бы не в праве  укло- 
няться от ре шения споров по инди- 
видуальным правам,  наде ленным 
„конституционной гарантией“, если не 
в форме  ре шения, подлежащаго при- 
нудительному исполнению, то в форме  
ре шения о признании или отрицании 
за данным лидом его индивидуаль- 
наго права, поставленнаго под за- 
щиту конституции. Что такоѳ ре шение 
име ло бы нѳ только академическое, 
но и практическое значение, влияя  за- 
ключающимся в нем косвенным 
(психически.ч)  принуждением на по- 
сле дующия  ре шения и образ де йствия 
соотве тственных органов государ- 
ственной власти, это не требует по- 
яснения. A что суды не в праве  отка- 
зываться от достановлевия такого 
ре шения, зто сле дует,  с одной сто- 
роны, из обязательности для них,  
как и для все х прочих государ- 
ственных органов,  конституцион- 
ных законов,  и с другой—из на- 
лагаемых на них же дочти все ми 
новыми процессуальными кодекеами 
долга не отговариваться при постано- 
влении ре шений, под страхом отве т- 
ственности за отказ в правосудии, 
отоутствием или неполнотой законов.  
На этот же долг можно было бы 
сослаться и против аргумента о не- 
компетентности судов для ре шения 
конституционных споров,  так как,  
при наличностн „конституционных 
гарантий“ и отсутствш указания  на 
осуществляющие их органы, это об- 
стоятельство могло бы быть отнесено 
толысо на счет неполноты закона. 
История  судебной драктикн предста- 
вляет немало приме ров такого сво- 
боднаго и чрезвычайно плодотворнаго 
по своим результатам толкования 
законов,  и трудно было бы сказать, 
почему и современная судебная прак- 
тика, если бы она была воодушевлена 
идѳей общественной солидарности и 
чѵвством высипей закондости, не

могла бы опирать свои ре шения на
высший нзъположительных законовъ_
законъ конституционный—и додчи-
нять ему толкование несомне нно низ- 
ших и зависимых от нѳго законов 
о подсуднос.ти. Иначе судьи нарушали 
бы конституционный закон и утвер- 
ждали бы между ним и обыкновен- 
ными законами не то отношение за- 
висимости и подчиненности дослед- 
них от дерваго, которое соотве т- 
ствует как це ли конституционнаго 
закона, так и мысли его установитѳ- 
лей, a как раз обратное отношение 
подчиненности и зависимостиконститу- 
ционнаго закона от законов о под- 
судности. Это явно противоре чило 
бы и идее  общественной солидарности 
и точному смыслу конститудионнаго 
закока.

4. Многообразие ' и единство И. с. 
Виды й . с. многообразны и нигде  не 
сведеньи в опреде ленную систему. Они 
возникают не одновременно, a после - 
довательно, до ме р е  того, как усло- 
вия общественнаго развития  различ- 
ных народов выдвигают вдерѳд 
тот или другой вид свободы. Эти 
виды различаются своим фактичѳ- 
ским и юридическим содержанием,  
обусловленным таким же различием 
исторических условий. Общепринятой 
можно считать грудпировку видов 
И. с. на две  категории: в первую 
относят обыкновенно „евободы“, обез- 
печивающия боле е всего материальныѳ, 
во вторую—духовные интересы инди- 
вида. К первой категории лричнсля- 
ют вме сте  с И. с. в те сном 
смысле  неприкосновенность жилища, 
свободу передвижения, свободу соб- 
ственности, свободу труда, промыслов,  
торговли и т. д.; ко второй— свободу 
сове сти и ве роиспове дания, свободу 
мысли, слова и печати, свободу собра- 
ний и союзов,  свободу преподавания 
и т. д. Особое ме сто отводят при 
зтом политической свободе , которую 
опреде ляют,  как участие индивида 
в государственной власти,—все равно, 
в какой бы форме  ни проявлялось 
зто участие, в форме  ли избрания 
членов законодательных и других 
наде ленных государственными функ- 
циями собраний, или осущѳствления  
функций представительства на этихъ
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собраниях,  или права на занятие го- 
сударственных должностей, права 
петиций, права и обязанности отпра- 
влять воинскую повинность, быть при- 
сяжным засе дателем,  свиде телем 
на суде  или при совершении изве ст- 
ных актов и т. п. Во все х этих 
случаях большинство не мецких юри- 
стов видит одну обязанность, a не 
право индивида служить интересам 
государства, подобно тому, как и 
многие французские публицисты от- 
те няют зде сь больше содиальную 
функцию, че м индивидуальное право, 
или даже совсе м отрицают это 
после днее. Было бы правильне е ви- 
де ть в политической свободе , как 
и во все х других видах И. с„ 
двойственную природу: социальную
и индивидуальную. Насколько несо- 
мне нна социальная функция  полити- 
ческой свободы, настолько же нельзя 
оспаривать и ея черты индивидуаль- 
наго права, выступающия, прежде всѳго, 
в положении ея носителя, как органа 
государственной власти, и зате м в 
расширении, a не ограничении его иыди- 
видуальной де ятельности. Если бы по- 
литическая свобода была только соци- 
альной функцией, то всякое государство 
могло бы, по своему усмотре нию, предо- 
ставить или лишить ея кого угодно. Тог- 
да не было бы, конечно, ре чи ни об 
индивидуальном праве  на участие в 
государственной жизни, ни о несовме - 
стимости с ним избирательнаго цен- 
за, ни об оправдании современных 
демократий, основанных на принципе  
всеобщаго голосования  как права, 
принадлежащаго каждому гражданину. 
И если бы- за этим яравом не стояло 
могучаго индивидуальнаго интереса, 
то было бы трудно объяснить, почему 
стремление к всеобщему голосованию 
охватывает теперь почти все  евро- 
пейския  государства, дроникаеть глу- 
боко во все  слои их населения, хом- 
бинируетоя зде сь с другими це лями, 
нацр., экономическими, и добивается 
в конце  концов торжества. Сознание 
единства индивидуальнаго и коллек- 
тивнаго интереса, или „индивидуаль- 
наго интереса на страже  коллектив- 
наго“ лежит в основании дредста- 
вления о политической свободе  уже в 
античномяь мире , и различие этой сво-

боды от других ея форм, г-выра- 
жающееся главным образом в том,  
что она подвергается ббльшим огра- 
ничениям,  че м эти после дния, и, в 
противоположность им,  исключает 
из области своего приме нения  це лыя 
групды лиц,  напр., иностранцев,  
женщин,  де тей и т. д.,—нѳ лротиво- 
ре чит природе  иидивидуальнаго пра- 
ва. Вся демократия была бы пустым 
звуком,  если бы она не заключала 
в себе  индивидуальнаго права на 
участие в государственной власти.

Несмотря однако на все разнообразиѳ 
отде льных видов И. с., они составля- 
ют изве стное единство, которое, при- 
ме няясь к языку современных по- 
литических партий, можно было бы 
называть „блокомъ“. Связанные общ- 
ностью источника н це ли, они вза- 
имно обусловлены и не могут сущѳ- 
ствовать друг без друга. Свобода 
слова заключает в себе  свободу 
собраний и свободу преподавания. Сво- 
бода печати предполагает свободу 
мне ний и возможность выражения каж- 
дым своей мысли без посредства 
какой бы то ни было цензуры. Свобода 
мысли, в свою очередь, заключает 
в себе  свободу сове сти, или ве ры 
во всякую религию,—все равно, свя- 
занную или не т изве стными обря- 
дами. Свобода сове сти влечет за 
собой опять свободу преподавания, 
свободу собраний, свободу союзов и 
свободу печати, вне  которых она нѳ 
име ла бы никакой це ны. Свобода труда 
была бы также призрачна без сво- 
боды ме стнаго управления  и свободы 
печати, из коих дервая смягчает 
недостатки государственной центра- 
лизации, a вторая контролирует рас- 
ходы, останавливает злоупотребления, 
возбуждает личную энергию и во- 
обще дает слышать голос обще- 
ственнаго мне ния. Наконец,  полити- 
ческая свобода обезпечивает все  
другия  ея формы, но и сама без 
этих после дних не име ла бы зна- 
чения. Отсюда видно, что единство 
свободы устанавливается и взаимной 
поддержкой, которую ея отде льные 
виды оказывают друг другу и этим 
дополняют ея юридическую зашиту. 
Свободная еобственность и непри- 
косновенность жилища существенно
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поддерживают И. с. в смысле  фи- 
зической неприкосновенности личности 
и даже свободы еове сти, де лая воз- 
можным отправление на дому того 
или дрѵгого релиигиознаго культа; оне  
же охраняют и свободу семейных 
отношений. Полнтическая свобода, в 
форме  активнаго и пассивнаго изби- 
рательнаго права, ограждает равен- 
ство перед законом,  судом и на- 
логом.  Свобода собраний и союзов 
лоддерживает полиитическую свободу. 
Свобода печати и свобода препода- 
вания, де йетвуя на общественное мне - 
ние, создают такое положение глас- 
ности и такия общеетвенныя течения, 
которыя совершенно нсключають мно- 
гия посягательства на свободу. В этом 
смыелД все  указанные виды свободы, 
насколько они взакмно гарантируются, 
могут де йствительно считаться те ми 
„необходимыми свободами“, которыми 
они были названы в первый раз 
Тьером и продолжают часто назы- 
ваться этим именем и в настоящее 
время.

Таким образом все  юридическия 
формы свободы еолидарны, и наруше- 
ние каждой из них должно разсма- 
триваться как нарушение свободы во- 
обще. Поэтому же неяравильно гово- 
рить о „свободахъ“, т. е. евободе  во 
множественном числе . Юридически 
она еуществует лишь в единствен- 
ном числе , и нельзя, признавая одни 
виды свободы, отвергать другие. Иначе 
мы получили бы общественный поря- 
док,  отличный огь тирании только 
по форме , но не по существу. „Произ- 
вол,  посвоей природе ,—пиеал Б . Кон- 
стан, — должен быть везде  или яи- 
где ... В обществе  и его сложных 
отношениях все связано. Несправед- 
ливости, которыя называют частич- 
ными, суть неизсякаемый источник 
обицаго бе дствия. Государство не мо- 
жет ограничить или локализовать 
их де йствие. Один варварский закон 
рвшает судьбу всѳго законодатель- 
ства. Ни однн сдраведливый закон 
не остаетея ненарушенным после  
принятия  какой-либо незаконной ме ры. 
Нельзя отказать в свободе  однимъи 
предоставить ее другимъ“.
■ И ѳто объединевие  понятия  И. с. 

представляегь важныя преимущества.

Bo-1-х,  оно позволяет отличать это 
понятие от все х прав с яным 
содержанием,  равно как и от мета- 
физической и  фактической свободы 
лишенной юридическаго содержаяия 
Bo-2-х,  оно де лает возможным,  при 
неравенстве  условий историческаго 
развития  я  законодательных опреде - 
лений о свободе , приме нение аналогии 
или восполнения  недостаточной либо 
еще не оформленной защиты того или 
другого из ея  видов защитой, осно- 
ванной только на общем понятии Й. с. 
Наконец,  в- 3-х,  им устанавливается 
соотве тствующее д е йствительности со- 
отношение между отде льными видами 
свободы, которые существуют не сами 
для себя, a  лншь дл я  свободы в син- 
тетическом смысле  зтого слова. По- 
этому, если отде льны я „свободы“ дро- 
тиворе чат или дают неточный ана- 
лиз свободы в синтетическом 
смысле , оне  не могут считаться не- 
прикосновенными и подвергаются огра- 
ничениям,  не переступающим только 
того преде ла, за  которым они про- 
тиворе чили бы самой синтетической 
свободе . Эта после дн яя может быть 
обезпечена лишь при изве стной ком- 
бинации исовм е стном ъде йствии все х 
ея  форм,  представляющих,  несмотря 
на свое единство, чрезвы чайное разно- 
образие фактическаго и юридическаго 
содержания.

II. Ипдшидуальная свобода, как ви- 
довое понятие, или И. с. в т е сном 
смысле  име ет це лью обезпечить 
неприкосновенность личности от про- 
извольнаго ареста и  задержания. To жѳ 
понятие выражают иными словами, 
когда говорят,  что никто не может 
быть ни арестован ни задержан 
иначе, как по приказу суда и только 
в законом опр еде ленных случаях,  
с приме нением законных форм и 
законом же установлѳнных взыска- 
ний  или наказаний. И  так как глав- 
ную роль в ряду  этих взысканий 
играют уголовныя кары, a  в ряду 
законных форм— формы уголовяаго 
процесса, то болыпая часть опреде ле- 
ний, ограждающихънеприкосновенноеть 
личности, находит себе , естественно, 
ме сто в кодексах уголовнаго права 
и уголовнаго судопроизводства, н оть 
степени совершенства этих послед-
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них зависит,  как это было зам е - 
чено еще Монтескьѳ, и ббльш ая или 
меньшая обезпеченность И. с. Но в 
виду особой важности зтой свободы, 
навсегда уетранивш ей рабство, кре - 
постничество и другия  формы длитель- 
вой или незаконной зависимости од- 
ного ли ц а от другого или от госу- 
дарства, большинство современных 
конституций выде ляет зтот вид 
свободы и з других ея  видов и на- 
де ляет его, сверх защиты обыкно- 
венными закояами, и разобранной выше 
конституционной гарантией.

И з приведеннаго опреде ления  этой 
свободы само собой сле дует,  что она 
может считаться обезпеченной при на- 
личности трехъусловий. Во-1-х, необхо- 
димо, чтобы ни один арест не име л 
ме ста иначе, как в  случаях,  явно и  
точно указанных законом.  Bo-2-х,  
этот арест должен быть пред- 
писан властью , представляющ ей наи- 
боле ѳ гаран тий независимости, и 'это й  
властью при современной государствев- 
ной организации может быть только 
судебная власть. В- З-х,  также веобхо- 
дима де йствительная санкдия  отве т- 
ственноети как судебной, так и  вся- 
кой иной власти— за  каясдый незакон- 
ный арест.  Таковы основноѳ еодержа- 
ние и  условия  обезпечевия  И. с., и  еели 
не т  принципа, который провозгла- 
ш ался бы таж опреде ленно и так 
торжественно в различных „декла- 
рациях  правъ“ и конституционных 
актах,  то и  ни один принцшгь не 
наруш ался фактически так глубоко и 
так часто, как п ри н ц ш  зтой сво- 
боды. Д аж е в  Англии, этой классиче- 
ской стране  И. с., где  о ней заходит 
ре чь  ещ е в той „Великой Х артии 
Вольностей“ 1215 г . (M agna Charta 
libertatum ), которая справедливо счи- 
тается  краеугольвы м  камнем всей 
конституционной истории этой страны 
и прототипом все х после дующих 
„деклараций правъ“, И. с. в  течение 
ряда столе т ий и после  выдачи этой 
Х артии была далеко не обезпечена. Ей  
недоставалодолгое врем я практической 
организации эащ иты свободы, и уже 
тот факт,  что можно насчитать 
боле е 30 подтверждений „Великой Хар- 
тии“, вы зы вает мысль об ея  много- 
кратном наруш ении. Правда, что эта

Х артия  (ст. 29) пыталась уже установить 
порядок,  при котором ни одинъсво- 
бодный челове к не может быть ли- 
шѳн свободы— „взят илиподвергнут 
заключению“ — иначе, как в силу 
„legale judicium  parum  suorum “ , т. e. 
законнаго суда себе  равных.  Этой же 
Х артией (ст. 26) принимались ме ры  и 
против продолжительнаго заклю чения 
обвиняемаго в каком- либо преету- 
плении до судебнаго разбирательства 
его де ла. Так же несомне нно, что и 
практика английских судов (Com
mon law) издавнавыработала не сколько 
специальных способов защ иты про- 
тив незаконнаго ареста, из которых 
наиболе е практичным было освободи- 
тельное письмо в форме  судебнаго 
приказа, носившаго название W rit of 
Habeas Corpus. Этот приказ со- 
стоял в том,  что суд предписы- 
вал лицу, задерживавшему просителя, 
доставить этого после дняго в суд 
и сообщить све де ния  как о времени, 
так и о причинах его задержания, 
после  чего суд немедленно разсма- 
тривал обстоятельства де л а  и опре- 
де лял,  подлежить ли данное лицо 
освобождению, отдаче  на поруки, или 
обратной отсылке  в  заключение. Всѳ 
это представляло несомне нныя гаран- 
тии И. с., но всле дствие постоянных 
посягатѳльств н а нее верховной 
власти, не перестававшей разсматри- 
вать свободу, как даруемую ею ми- 
лость, оне  оказывались недостаточ- 
ными в течение все х средних ве - 
ков и доконцаХ Ѵ П в. Суды соглаша- 
лись на выдачу арестованному упомя- 
нутаго освободительнаго письма только 
под условием уплаты им значи- 
тельной суммы на нужды правитель- 
ства или короля. Ш ериф,  или губер- 
натор провинции, исполнявший в 
данном случае  роль судебнаго при- 
става, заме нял арест поручитель- 
ством или залогом только при со- 
гласии на это верховной власти, и  са- 
м ая вы дача освободительнаго письм а 
зависе л а  це ликом от усмотре ния  
судей, хоторые не были связаны  от- 
ве тственностью за  отказ в зтом 
письме  и, не пользуясь до .1700 г . 
привилегией несме няемости, послущно 
исполняли волю короля. Кроме  того, 
практика освободительвых цисемъ
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приме нялаеь лишь тогда, когда де ло 
шло о задержании по требованию част- 
ных лиц;  в случае  же ареста по 
пряказу короля всѳ склонялось пред 
его „прерогативой“, и о заме не  зде сь 
ареста поручительством или залогом 
можно было только просить без вся- 
кой уве ренности в успе хе . И  не 
ране е 1641 г„ т. е. в самый разгар  
борьбы парламента с Карлом I, 
англичанам удалось провести в 
жизнь то начало, что свобода от 
предварительнаго заключения  должна 
распространяться и на случаи задер- 
жания  кого-либо именем короля. Но 
попытки нарушить это правило воз- 
обновились при обоих после дних 
Стюартах и сде лались поводом к 
изданию в 1679 г. знаменитаго закона, 
изве стнаго под именем акта Habeas 
Corpus, который, если и не впервыеуста- 
навливал принцип И. с., товпервы е 
обезпечивал его осуществление. Этот 
акт был издан с це лью устра- 
нить все  предлоги, по которым до 
того уклонялись от приме нения  осво- 
бодительных писем,  и в нем было 
постановлено, что по вее м де лам,  
кроме  де л о государственной изме не  
(treason) и тяжких уголовных пре- 
ступлений (felony), заключенный мо- 
жет требовать своего освобождения 
из ме ста заключения, обращаясь с 
этим требованием в  суд,  обязан- 
ный под личной отве тственностыо 
выдать ему объясненное выше осво- 
бодительное нисьмо к шерифу или 
тюремноыу смотрителю. На разстоянии 
от 3 до 20 дней арестованный дол- 
жен быть представлен в суд с 
подробным огзывом о причинах и 
обстоятельствах его задержания, и 
судъвъближайшуюже сессию заме няет 
ему арест поручитѳльством либо 
залогом или отсылает его обратно 
в тюрьму до ре шения де л а  по су- 
ществу. Наконец,  законом 1816 г. 
преимущества,созданныяактом 1679 г. 
только для обвиняемых в уголов- 
ных преступлениях,  распространены 
и на полицейские проступки, с пре- 
доставлением суду права не только 
ааме нять арест поручительством 
нли залогом,  но и  проиаводить в  
сокращенном порядке  разсле дование 
ft тоы,  обосновано ли данноѳ обвине-

ние, и в случае  отрицатѳльнаго от- 
ве та на этот вопрос— отпускать за- 
держаннаго на свободууже безъвсяких 
гарантий его после дующей явки в 
суд.  Только с изданием этих за- 
конов И. с. в А нглии можѳт счи- 
таться вполне  обезпеченной.

В мене е благоприятн ы я условия  по- 
ставлена И., с. во Ф ранции. Во все 
до - революдионное врем я, при т. наз. 
„старом порядке “, о ней нѳ могло 
быть и ре чи всле дствие широкаго рас- 
пространения  практики знаменитых 
„lettres de cachet“, заключавших 
в себе  приказы  о ссылке , тюрѳм- 
ном заключении и  других ме рах,  
произвольно принимавш ихся королем 
в силу принципа об его безотве т- 
ственности пред законом (princeps 
legibus solutus) и абсолютном праве  
располагать судьбой своих поддан- 
ных.  Но и после  Великой Революцин, 
несмотря на серию „деклараций правъ“’ 
и списки „конституционных гарантий“, 
освящавших принцип И. с .,н е  было 
нн одного правительства, котороѳ не 
нарушало бы этого принципа не только 
административными распоряж ениями, 
но и законодательными актами. Среди 
этих нарушений  надо особенно 'отме - 
тить декреты  17сент. 1793 г. и 3 марта 
1810 г., закон 27 ию ня 1848 г., „сме - 
шанныя комиссии “ 1852 г., и закон 
27 февраля . 1858 г., отме нявшиѳ во 
имя общественной безопасности гаран- 
т ии И. с. дл я  многочисленных и не- 
опреде ленных категорий „подозри- 
тельныхъ“ _ лиц,  отдававш ихся в 
распоряжѳниеадминистративнойвласти. 
Кроме  того, н а  разстоянии почти сто- 
ле тия  от 1789 г., во Ф ранции постоянно 
приме нялась ст. 75 консульской кон- 
ституции Ѵ Ш  г. Республики, по сяле  
которой ни один агент админйстра- 
тивной власти не может быть при- 
влечен к отве тственности ни в 
уголовном ни в гражданском суде  
иначе, как с  разре пиения  Государ- 
ственнаго Сове та  (C onseil d’Etat), де й- 
ствующаго в качѳстве  высшаго ор* 
гана административной власти. Эта 
статья консульской конституции отме - 
нена только декретом 19 сент.1870г., 
но в отношении к должиостным ли - 
цам судебнаго ве дом ства де йствую* 
щеѳ и поныне . французское законода.



>501 Свобода личная. 502

тельство обставляет их пресле до- 
вание как в уголовном,  так и в 
гражданеком порядке  такими сте сни- 
тельными формами и трудностями, 
которыя обращают это пресле дование 
в фнкцию, и наруш ения  И. с. прохо- 
дят безнаказанно. Н ичего, подобнаго 
английскому H abeas Corpus, в  смысле  
права суда требовать сообщения  осно- 
ваний, по которым произведен тот 
яли другой арест,  французское зако- 
нодательство не знаѳт,  и зде сь не 
только не получила достаточнаго раз- 
вития  английская система временнаго 
и окончательнаго освобождения  аресто- 
ваннаго из- под ареста,но не отме не- 
на до сих пор и вызываю щ ая всеоб- 
щее осуждение ст. 10 де йствующаго 
кодекса уголовнаго судопроизводства. 
Эта статья дает  префектам департа- 
ментов и  префекту полиции в Париже  
власть производить лично или через 
агентов судебной полиции все  де й- 
ствия, име ющия  це лью констатирование 
преступлений и  проступков и пред- 
ставление их виновников в суд.  
Чисто судебныя де йствия  и аресть  
лиц,  подозре ваемых в преступле- 
ниях и проступках,  предоставляю тся 
зтой- статьей  чинам .администратнв- 
ной власти, прямо и непосредственно 
зависимым от правительства, и нё- 
чего пояснять, что зд е сь мы име ем 
де ло с вопиющим противоре чием 
принципу И. с. •

Сле дует однако признать, что 
3-я Республика ввела значитель- 
ное улучш ение в  этот совершенно 
неудовлетворительный, чисто бюрокра- 
тический и унасле дованный от старой 
монархии порядок защ иты  И. с. Не- 
зависимо от упомянутаго выше де- 
крета 1870 г., отме нившаго ст. 75 
хонсульской конституции, закон 8 дек. 
1897 г. обезпечил за  каждым под- 
вергтим ся аресту лицом явку к 
сле дственному судье  не позже 24 ча- 
сов со времени его ареста и  разре - 
шил ему нме ть и н а предваритель- 
номъсле дствии защ итника,с которым 
он может свободно сноситься, и ко- 
торый должен быть назначен прежде, 
че м обвиняемый будет допрошен 
по сущ еству де ла. Сверх того, во 
французския  законодательны я палаты  
ввесено в после днее десятиле т ие

не сколько законопроектов о гаран- 
т иях И. с., и эти законопроекты от- 
ме няют приведенную вы ш е ст. 10, 
указы вая на строгую и хорошо орга- 
низованную отве тственность должност- 
ных лиц,  как на основную гаран- 
тию И. с. Клемансо, автор одного из 
этих законопроектов,  в бытность 
свою министром внутренних д е л ,  
писал в своем циркуляре  к пре- 
фектам,  что республиканская доктрина 
всегда возставала против исключи- 
тельных полномочий, предоставлен- 
ных префектам ст. 10 кодекса угол. 
судопр., и он предписывал им „ни- 
когда не пользоваться этими полно- 
мочиями иначе, как по сношении с 
миниетром внутренних де л ъ “. Сло- 
вом,  гарантии И. с. во Ф рандии несо- 
мне нно прогрессируют и если не 
достигли еще той степени развития, на 
какую подняло их английское право, 
то оне  несомне нно стоят на пути к 
этому достижеиию.

В Германии защита И. с., как и 
прочих публичных прав,  поставле- 
на хуже, че м в других западно-евро- 
пейских государствах.  И  хотя еще 
в уголовном законодательстве , из- 
ве стном под именем „Каролина“, 
можно заме тить стремление оградить 
личность от произвольных арестов,  
развитие сле дственнаго процесса при- 
вело зде сь к установлению почти не- 
ограяиченнаго права суда располагать 
свободой каждаго. Отграничнть это 
право от полидейекаго ареста было 
невозможно уже потому, что судебныя 
и полицейския  функцин соедннялись 
в одне х и т е х же руках,  и за  
полнцией, как и за уголовным су- 
дом,  прнзнавалось одннаково право 
производить аресты  не только по со- 
вершении преступлений, но и для нх 
предупреждения. Зате м рядъконсти- 
тудий, изданных в течение XIX стол. 
в различных германскнх государ- 
ствах,  ограничивал арест указан- 
нымн в законах случаямн н ставил 
его условием специальный приказ 
судьи. Но рядом с этнм еудебньим 
арестом продолжает приме н яться и 
так наз. полицейский арест,  произ- 
водящийся чннами полицин и не по 
приказу судьи, и не только в слу- 
чаях захвата преступника с полич-
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ным или попытки его к побе гу, но 
и во все х случаях,  когда это кажет- 
ся нужным по так или иначе 
толкувмым соображениям о личной 
и общественной безопасности. Такой по- 
•лнцейский арест,  несовме етимый с 
принципом И. с., признается законо- 
ме рным и в де йетвующем теперь 
обще-германском кодексе  уголовнаго 
судопроизводства, предоставляющем 
его регламентацию партикулярным 
законодательствам,  которыя однако 
в ре дких случаях прибе гают к 
этой регламентации и открываютыпи- 
рокий простор административному 
произволу.

Что касается нашего отечества, то 
данное в манифесте  17 окт. 1905 г. 
обе щание „даровать населению незы- 
блемыя основы гражданской своооды на 
началах де йствительной неприкос- 
■новенности личности, свободы сове сти, 
слова, собраний и союзовъ“— оставалось 
до революции 1917 г. неосуществлен- 
ным.  Государственная Дума перваго 
созыва выработала законопроект о не- 
прикосновенности личности, оставлѳн- 
ный без движения. В Государствен- 
ной Думе  сле дующих созывов за- 
конопроекты по тому же предмету 
также не выходили за  преде лы наме - 
ренно задерживаемой и боле е  мнимой, 
че мь де йствительной комиссионной 
работы. Мѳжду т е м положение нашего 
законодательства по настоящѳму во- 
просу было боле е че м неудовлетвори- 
тельно. Нѳ будем говорить о том,  
что наш Свод законов содержал 
в себе  до переворота множество по- 
становлений, отражавших воззре ния, 
чуждыя нашему времени и совершенно 
несовме стимыя с началом й .  с., ка- 
ковы, напр., статьи нашѳго У става о 
предупреждѳнии и пресе чении престу- 
плений. Оставим в стороне  и положе- 
ния  объусилѳнной и чрезвычайной охра- 
я е , де йствовавшия  це лых 35 л е т на 
огромном пространстве  Империи и 
подрывавшия  в корне  чувство закон- 
ности своими исключениями из об- 
щаго торядка подсудности. Укажем 
лишь нато, что и нормы нашего сравни- 
тельно лучшаго законодательства, a 
йменно—Судебных Уставов 1864 г., 
насколько оне  касались обѳзпѳчения  
IL  с.,были не только несовершенны,но и

недостаточны: в ви х  яе было, напр., 
столь необходимой дл я  И. с. гарантии," 
какой всюду признана обязательность 
привода задержаннаго лица к судье  
в опреде ленный и возможно короткий 
срок.  В таком же противоре чии с 
й .  с. находилась и принятая y нас 
система так наз. „административной 
гарантии“, нѳ допускавш ая отве тствен- 
ности должностных лиц по служеб- 
ным де йствиям иначе, как с со- 
гласия  на это их начальства. Времѳн- 
ное правительетво приняло на себя 
обязательство обезпечить народу пол- 
ную С. л. (см. Россгя).

В непосредственной связи с 
неприкосновенностью личности сто- 
ит и неприкосновенность жилтца, 
представляю щ ая собой не что иное, 
как после дствие и продолжениѳ прин- 
ципа й . с. Иоэтому начало неприкос- 
новенности жилищ а и  формулируется 
соотве тственно формуле  И. с.: никто 
нѳ может проникнуть в жилище, за- 
нимаемоѳ данным лицом,  иначе 
как с согласия  этого лица, и агенты 
государственной власти  обходятся бѳз 
такого согласия  только в силураспо- 
ряжения  суда, в условиях и  формах,  
опреде ленных законом.

Нигде  этот принцип неприкосно- 
венности жилища не пользуется та- 
ким уважением,  как  в Англии, где , 
по словам Б лзкстона, „закон видит 
в частном жилище  нерушимую твѳр- 
дыню и не позволяет никому, под 
угрозой наказания, насильственно про* 
никать в него“. Поэтому зде сь счи- 
тается  правилом,  что и полиция  не 
может войти силой в частное жи- 
лищѳ даже дл я  исполнения  судебнаго 
приказа об аресте , если только де ло 
идет не о каком- либо важном пре- 
ступлении. Во Ф ранции „Декларация 
правъ“ 1789 г .н е  упоминала об этом 
принципе , может быть, потому, что 
считала его  подразуме ваемым й . с., 
но конституция  1791 г. прямо указы- 
вала на неприкосновенность жилища 
как на индивидуальное право, a кон- 
сульская конетитуция  ѴШ г. Респ. и 
практически регулировала это право 
в сле дующих выраженияхъ: „Жи- 
лище каж даго есть его ненарушимоѳ 
убе жищ е.Ночьюникто не в праве  про- 
никнуть в  него иначе, как в слу*
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чаях пожара, наводнения  илиаапроса 
извнутри самаго жилища. Днем войти 
в это жилшце можно только в слу- 
чаях,  указанных законом,  или по 
приказу судебнойвласти“. Этиправила, 
вошедшия  в  соетав франдузскаго 
кодекса уголовнаго судопроизводства, 
де йствуют и в настоящ ее время.

В Германии вторгнуться в  жилищѳ 
частнаго лица против его воли раз- 
ре шено только в сле дующих це - 
ляхъ: а) дл я  обыска, после  совершон- 
наго преступления; с т е м,  чтобы 
накрыть преступника или получить 
доказательетва его вины; б) для осу- 
ществления  других должностных 
функций, напр., переписи народонасе- 
ления, взы скания  налогов,  исполнения 
судебных ре шений и т. д.; в) для на- 
ложения  ареста на различны е пред- 
меты, напр., письма, документы и т. д,—  
только при пресле доваяии какого-либо 
преступления.

Само собой разум е ется, что возра- 
жения  против не мецкой и француз- 
ской системы защ иты И. с. остаются 
в силе  и в отнотении к неприкос- 
новенности жилища. И  как И. с., так 
и неприкосновенность жилища может 
быть обезпечена только при полном 
отде лении судебной власти от адми- 
нистративной и  хорошей организации 
уголовной и гражданской отве тствен- 
ности должностных лиц,  вме сте  с 
особыми гарантиями независимости и 
специальной подготовки лиц,  зани- 
мающих судебныя должности.

Ю. Гамбаров.
Свобода слова, см. свобода личная.
свобода собраний, см. свобода личная.
Свобода сове сти, в смысле  права 

свободнаго религиознаго самоопреде - 
лѳния, должна быть отличаема от 
не которых сопреде льных понятий, 
как- то: свободы мысли, под которой 
понимаетея полное освобождение че- 
лове ческаго разум а от всякаго обя- 
зательнаго догматизма; от свободы 
церковной, под которой понимается 
возможность после дователям данной 
церкви согласовать свои постудки нѳ 
только в сфере  частной, но и- в 
сфере  общественной жизни всегда и 
во всем с .правилами церкви, и, 
наконец,  от религиозпой тертмосми, 
додд которой доЕИМаетбЯ допуидение

на территории государства н ар я д у  с 
господствующей, официальной госу- 
дарственной церковью обезпеченнаго 
заколом существования  и других 
ве рокспове даний. Терпимость пред- 
полагает всегда существование кон- 
фессиональнаго государства, т. е. та- 
кого, которое поддерживает одреде - 
лѳнный культ.  Испове дуем ая таким 
государством религия является  офи- 
циальной, государственной, господ- 
ствующей; вее  остальныя ве роиспо- 
ве дания —терпимыми. Религиозная тер- 
пимость обычно начинается с при- 
знания  за  инове рцами наиболе е су- 
щественных гражданских прав и 
с дозволения  отправлять частньим 
образом богослужениѳ; постепѳнно 
граниды религиозной терпимости раз- 
двигаются дутем дризнания  за  при- 
надлежащими к терпимым ве роис- 
пове даниям все х публичных прав 
и путем р азр е шения  им публичнаго 
отправления  богослужения. Достигнув 
этой стадии, религиозная терпимость 
приближается к состоянию религиоз- 
ной свободы.Состояние религиозной сво- 
боды, или С. с., предполагаетъ: 1) право 
отре ш иться от всякаго опреде ления  
в области религиозной, т. е. не испо- 
ве дывать нккаких религиозных убе - 
ждений; 2) право опреде ляться  и видо- 
изме нять содѳржаниѳ своего самоопре- 
де ления согласно веле ниям только 
своей сове сти т. е. испове дывать из- 
ве стныя религиозныя убе ждения. при- 
знаваемыя за  истину, и изме нять их 
по своѳму усмотре нию, и 3) право 
проявлять во вне  в той или другой 
форме  (пропове ди, культа) содержание 
своего религиознаго самоопреде ления. 
ІИервые два элемента свободнаго ре- 
лигиознаго оамоопреде ления  благодаря 
своему виутреннему характеру не мо- 
гут быть ни сте снены ни ограни- 
чены, a потому и нѳ подлежат юри- 
дической регламентации. Устанавли-. 
вать законодательным путем пре- 
де лы этих прав, —справедливо за- 
ме чает Фр. Руффини,— было бы так 
жѳ излишнѳ и сме шно, как провоз- 
глаш ать свободу кровообращения. 
Лишь после дний элемент свободнаго 
религиознаго самоопреде ления —право 
проявлять во вне  содержание своего 
самоодреде ления, иаде ет юридическоѳ
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значение и м. б. нормировано в за- 
коне . Естественными границами ре- 
лигиозной свободы является ненару- 
шимость общаго порядка и равных 
прав других лид;  в этих грани- 
цах личяость свободна, и всякое сте - 
снение ея в зтих рамках является 
нарутением свободы религиознаго 
самоопреде ления, a выступление за эти 
рамки—нарушением свободы другого 
лица. Своего полнаго развития  сво- 
бода религи ознаго самоопреде ления  
достигает тогда, когда на ряду со 
свободой индивидуальнаго самоопре- 
де ления признается и обезпечивается 
законом право проявления  своего ре- 
лигиознаго самоопреде ления за  це лой 
общиной, т. е. когда не только отде ль- 
ным лицам,  но и единению их пре- 
доставлено право проявления, пропа- 
ганды и испове дания  какого-либо ре- 
лиги ознаго ве роучения, когда, по вы- 
ражению Винэ, признана „свобода со- 
ве сти ассоциаций “. Обезпечение свободы 
сове сти достигается различными ме - 
рами. В качестве  одного из основ- 
ных прав граждан она м. б. уста- 
новлена в основных законах госу- 
дарства. С тою же це лью принад- 
лежность к какому-либо ве роиспове - 
данию не должна сопровождаться ни 
привилегиями ни невыгодными для 
правоспособности лида после дствиями. 
Наконец,  обезпечению С. с. могут 
способствовать и ме ры положитель- 
наго характера, как- то: передача 
регистрации актов гражданскаго со- 
стояния  из рук духовенства в руки 
гражданской администрации, признание 
вне конфессиональным народнаго об- 
учения, введение гражданскаго брака, 
уничтожение или видоизме яениѳ при- 
сяги, отме на церковных табельных 
дней, секуляризация  общественнаго 
призре ния  и т. д. Из перечня зтих 
ме р видно, что С. с. может долу- 
чить полное и всестороннее обезпече- 
ние только при условии отказа со сто- 
роны государства от вме шательства 
в религи озную жизнь граждан,  ибо 
дажѳ при нанболе е благоприятной для 
С. с. снстеме  „паритета (равенства) 
культовъ“, с его девизом „каждому 
свое", абсолютное равнодравие отде ль- 
ных культов прѳдставляется совер- 
т т о  недостежимим?., еслд тодьдо

государство сохранит за  собою своѳ 
право вме ш ательства в д е ла религии 
и церкви. Только при отказе  огь 
этого вме ш ательства и дредоставле- 
нии все м религиозным ассоциациям 
права управляться по своему усмо- 
тре нию, с соблюдением лишь общих 
государственных законов о союзах 
и собраниях,  м. б. достигнуто и обез- 
печено полное равенство все х ве ро- 
испове даний. При такой системе  за- 
дача законодателя значительно об- 
легчается, т. к. он освобождается от 
необходимости взве шивать це нность 
того или иного ве роучения  и сообразяо 
с ней опреде лять  его положение в 
государстве ; перед ним ставится 
единственная задача —  оградить от 
незакономе рных нарушений опреде - . 
ленное субъективноѳ право, в равной 
ме р е  принадлежащеѳ все м гражда- 
нам государства, независимо от их 
ве роиспове дных особенностей.

Признаниѳ С. с. одним из необ- 
ходимых элементов современнаго 
гражданскаго праводорядка произошло 
путем ве ками длившейся упорной 
борьбы, долной вѳличия  и твердоств 
духа гонимых,  жестокости и  изуве р- 
ства гонителей.

Античному язы ческому миру была 
совершенно неизве стна С. с. в  ука- 
занном вышѳ смысле ; существовала 
лишь терпимость в отношении к 
не которым ве роисдове даниям.  Не- 
принадлежащие к ннм обязаны бы ли. 
принимать участие в общегосудар- 
ственном культе , уклонение от кото- 
раго почиталось государственным 
преступлением.  Но, регулируя публич- 
ный культ,  государственная власть 
нѳ заботилась о внутренних убе жде- 
ниях своих граж дан;  ей совершенно 
чуждо было представление о яоддер- 
жании и охране  какой-либо единой пра- 
вове рной догмы. Объясняется это поли- 
теистическим характером языческой 
религии. П олитеист может на ряду 
с почитанием своих собственных 
богов почитать и других богов;  
с точки зре ния  политеизма служениѳ 
большему числу божеств создает 
даже большую обездеченность, т. к. 
те м меньше опасности вы звать про- 
тив себя гне в какого-либо оставлен- 
ш о  бэз>  внимадия  богд. Поэтому,
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напр., в римской империи, по ме р е 
расширения  ея границ,  на ряду  с 
чуждыми дародными элементами, вхо- 
дившими в состав населения  римской 
империи, в римскую религию прони- 
кали религиозныя представления  по- 
коренных народностей. Ko все м 
этим иноземным культам госу- 
дарство относилось с широкой тер- 
пимостью, если только они не нару- 
шали порядка и не представлялись 
опасными дл я  непоколебимости госу- 
дарства. Терпимости римлян не про- 
тиворе чили т е  кровопролитныя пре- 
сле дования  христиан,  которыя тяну- 
лись в течение р яд а  ве ков.  Перво- 
начально пресле дования  христиан ос- 
новывались на обвинении их в ри- 
туальных убийствах де тей и  в 
кровосме шении; поздне е, когда' эта  
легенда р азсе ялась, выступило новое 
обвинениѳ: отказ хриотиан от уча- 
стия  в публичных религиозных 
деремониях  ставил их в  положение 
врагов римскаго государства, врагов 
импѳратора. Кроме  того, общественная 
организацияхри стиан— церковь—пред- 
ставлялась подозрительному вообра- 
жению- римских императоров госу- 
дарством в государстве . На этой 
почве  возникали и развивались пре- 
сле дования  христиан.  Вме сте  с те м 
на почве  этих гоиений  вы явилась и 
идѳя рели гиозной свободы, сначала не 
столько в форме  политическаго права 
индивида, сколько как нравственный 
долг.  Сам Х ристос неоднократно 
указы вал,  что область государства и 
область религии совершенно различны, 
и что всякоѳ принуждение в де лах 
ве ры д. б. совершенно отброшено 
(Еванг. от Матѳ. гл . ХХП, 21; от 
Иоанна, гл. IV , 24 и  гл. ХѴШ, 36). 
В творениях  древне йших отцов 
церкви (Тертуллиана, Л актанция, Аѳа- 
насия  Александрийскаго, Григория  из 
Назианзина и друг.) находится первый 
прямой и  сознатѳльный призыв к 

' религиозной свободе . Внутренний го- 
лос сове сти д. б. дл я  хриетианина 
высшим авторитетом,  повиноваться 
которому во все х вопросах нрав- 
ственности и религии признавалось 
обязанностью и вме сте  с те м при- 
рожденным,  нѳотчуждаемым правом 
чрловфка. Отрицадиѳ дасдлия  над ço-

ве стью ѳдиногласно признавалось хри- 
стианскою цѳрковью до III в. В на- 
чале  313 г. был издан в Милане  
знаменитый эдикт Константина и 
Лициния, обезпечивавший полную и 
неограниченную свободу культа и рѳ- 
лигии. С этого момента в римской 
империи установилась поляая С. с., 
но не надолго. Пресле дования  возобно- 
вились с прежней силой, как только 
христианская религия  сде лалась офи- 
циальной религией государства, и срѳди 
христиан появились разномыслящ ие, 
ибо религиозная нетерпимость нахо- 
дила и находить свою главную опору 
в догмате  исключительнаго спасения: 
„extra ecclesiam nulla sa lu s“, т. e. спа- 
сти себя может только тот,  кто 
поклоняется истинному Богу. Пред- 
ставители господствующей церкви пре- 
сле довали инако мыслящих с не- 
меньшей энергией, че м в эпоху 
предшествующую язы чники пресле - 
довали христиан.  П ервая смертная 
казнь еретика, в которой церковныя 
власти принимали непосредственное 
участие, была совершена в Испании, 
в 385 г. над Присцилианом и шестью 
его после дователями. Смертный при- 
говор был вынееен арианамн, .ко- 
торы евме сте  с другими нновирцами- 
донатистами и несторианами отлича- 
лись особой нетераимостью. С бла- 
гословения  христианокой церкви были 
изданы суровыѳ греко-римские законы, 
соотавившие основу всего после дую- 
щаго законодательства церковнаго, a 
в течение средних ве ков церковь 
для поддержания религиознаго един- 
ства возлагала на све тское правн- 
тѳльство обязанность пресле дования 
и искоренения  еретиков.  Этот отказ 
от прежних традиций обыкновенно 
связьшаѳтся с именем Блаж. Авгу- 
стина, учение котораго о принуждении 
в де лах ве ры („Compelle in tra re “) 
было усвоено дерковью в качестве  
руководящаго начала. В мрачную 
эпоху средневе ковья, когда истины 
христианскаго учения  насаждались 
главным образом силою меча, когда 
миссионеров сме нили рыцарские ор- 
дена, a  крестовые походы и св. ин- 
квизиция  считались главным сред- 
ством искоренения еретиков,  в за- 
идиту свободы религиоздых убе жде-
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ний выступил со своею пропове дью 
Марсилий Падуанский (ХШ—XIV* в.). 
Автор знаменитой каиги „Defensor 
pacis“ отстаивал ту  точку зр е ния, 
что церкви не принадлежит прину- 
дительная власть в де лах ве ры; 
задачи деркви по отношению к сво- 
им членам не идут дале е обязан- 
ностей врача к  больному; отсюда 
ре шительная защита свободы рели- 
гиозных убе ждений. Эдоха возрожде- 
ния  принесла с собою не которое 
ослаблевие духовнаго гнета. Прекло- 
нение перед античной культурой за- 
ставляло забывать об язы честве  
древняго мира, но этой сравнительной 
свободой в области духовных за- 
просов могла безопасно пользоваться 
только нѳзначительная часть верхов 
общества и только в силу факти- 
ческой уступки духу времени, a  от- 
нюдь не в силу- признаннаго з а  ними 
законнаго права. He обезлечила С. с. 
и Рефоруиация. После дователи новаго 
учения  с немевьшей энергией гнали 
янове рцев за  их рѳлигиозныя убе - 
ждения, че м ревностные католики. 
Вопреки всякой логике , они считали 
справедливым и естественным отка- 
зывать другим в том,  к чему 
ояи сами стремились. Нсключение в 
зтом отношении представляли только 
итальянские дисатели - гуманисты и 
после дователи Социна, усвоившие ре- 
лигиозную терпимость в числе  сво- 
их основных принципов (социа- 
низм) . В 1553 г. Кальвин настоял 
на сожжении Сервета, отрицавшаго 
учение о троичности, и эта  ме р а  была 
встре чена сочувственно сторонниками 
новых ве роучений в  Германии, Фран- 
ции и Ш вейцарии. В после довавший 
зате м период контрреформации про- 
тѳстанты должны были иливы селиться 
из католичееких стран или возвра- 
щ аться к католичѳству („ Guius regio, 
eius religio“). В это тяжелое для 
религиозных запросов время Нидер- 
ланды, освободившиеся от испанскаго 
владычества, сде лались сосредото- 
чием и убе жищем все х религиоз- ни)их изгнанников.  Сюда стекались 
представители самыхъразнообразных 
ве роучений. Н а общем фоне  в е ро- 
иедове дных разногласий и сопро- 
Ш ЛЬВД тяжелому гнету, исходившему

от государственной власти, зде сь 
велась де ятельн ая  разработка идеи 
религиозной свободы, которая в уче- 
ниях филоеофов и юристов долу- 
чила формулировку естественнаго и 
прирожденнаго права личности. З д е сь 
были написаны наиболе е крудные тру- 
ды, посвяшенные С. с., как,  напр., ана- 
менитый трактат Сдинозы, соч. фран- 
цузскаго гугенота-философа П. Вейля, 
знаменитое дисьмо о ве ротерпимости 
Дж. Локка и ряд  других мене е 
изве стных и расдространенных 
произведѳний. В X V II в. особенно 
боле знеяно чувствовался и особенно 
глубоко сознавался религиозный гнет,  
поэтому ищущая вы хода из тягост- 
наго положения  мы сль направлялась 
в первую очередь н а  .разрзботку 
вопроса о религиозной свободе . Теоре- 
тически обоснованныя и  развиты я в 
течение ХѴП в. н ач ала религиозной 
свободы в эпоху дросве щения  полу- 
чили дальне йшую обработку и практи- 
ческое осуществление. Но в  ХѴЩ в. 
общественная чувствительность об- 
острилась, индивид стал требовать 
от государства признания  за  ним 
не только драва свободно мыслить, 
ве ровать и  молиться, но и це лаго 
ряда других прав.  Наиболе е видныѳ 
дредставители эпохи просве щения  на- 
стаивали на признании  С. с., свободы 
труда и всеобщаго равенства, как на 
необходимых условиях  челове чѳскаго 
существования. Все  эти  права, с при- 
соединением сюда еще неприкосно- 
венностн домашняго очага, Монгескьё 
относил к граж данской свободе . 
Т. обр. в эпоху просве щения  С. с. 
окончательно приобре л а  значение суб-  
ективнаго права граж данина и в ка- 
честве  такового она была включена 
в изве етную декларацию прав чело- 
ве ка и гражданина, принятую Учре- 
дительным Собраниѳм в 1789 г. 
26 августа и развитую  зате м в 
1793 г . Но еще задолго до того врѳ-- 
мени, когда франдузский  народ цри- 
нял на себя миссию перестроить го- 
сударственный и общественный строй 
на отвлеченных требованиях  разума, 
когда в старой Евроде  еще были 
живы средневе ковыя традицин, и  цѳр- 
ковный авторитет доддерживался в 
полной ме р е , в небольщих госу-
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дарственных союзах Се вѳрной Аме- 
рики был предпринят ряд попы- 
ток провести в жизнь начало рели- 
гиозной свободы. В договоре , заклю- 
ченном при основании г. Провиденса, 
все  житѳли его обязались довино- 
ваться изданньим ими по болыпинству 
голосов законам,  но только в де - 
лах гражданских;  религия совсе м 
не подлежала законодательной регла- 
ментации; в Провиденсе , по мысли 
его главнаго основателя, Роджера Виль- 
ямса, должны были находить еебе  
убе жище все  претерпе вающие гонение 
за в е ру. Т. обр. зде сь была практичѳски 
осуществдена неограниченная С. с.; 
поздне еон а признается и в других 
колониях ,  a  в 1776 г . право свобод- 
наго религиознаго самоопреде ления 
вносится во все  „bills of righ ts“. В 
течение XIX в. 0 . с. получает офи- 
циальноѳ признание . в конституцион- 
ных грамотах других гоеударств 
Стараго и Новаго све та.

Исторически сложившаяся и суще- 
ствовавшая до настоящаго времени 
система отношений гоеударства к 
церкви в России м. б. опрѳде лѳна, 
как сиотема государственной цер- 
ковности, сохранившей в значитель- 
ной степени начала византинизма. 
Этим характером церковно-полити- 
ческаго строя опрѳде ляются как пре- 
имущества, которыми пользуется пра- 
вославвая церковь в Россив, так и 
объем ве ротерпимости в отношении 
лиц,  принадлежащих к иным хри- 
етианским ве роиспове даниям,  и по- 
ложение выде лившихся из православ- 
ной церкви религиозных обществ.  
Хотя в Основных зак. торжѳствен- 
но провозглашались начала С. с.: 
„да все  народы, в России пребывающие, 
славят Бога Всемогущаго различшлми 
языками по закону и иепове данию пра- 
отцев своихъ“ (т. I Св. Зак., Осн. зак., 
ст. 45, изд. 1892 г.), в де йствитѳль- 
ности жѳ име ла ме сто лишь ве ротерпи- 
мость в отношении к не которым 
испове даниям,  глубоко проникнутая 
соображѳниями надиональной политики. 
Закон обезпѳчивал тѳрпимоѳ отно- 
шение не столько отде льным рели- 
гиозным обществам,  как таковым,  
скольно отде льным племенным и 
национальвым ѳдцдидам.  Устана-

вливая преде лы терпимости в отно- 
шении к тому или иному ве роиепо- 
ве данию, законодатель руководство- 
вался нѳ нравственной и духовной 
высотой этого иепове дания, a  уде ль- 
ным ве сом данной национальиой 
группы наседения в политичѳском 
организме . Сле дуя византийеким тра- 
дициям,  законодательство оообеино 
сурово относилось к религиозным 
сектам и лицам,  отступившим от 
православия. Этот порядок додвергся 
изме нению в силу закона 17 адре ля  
1905 г., име вшаго в виду „обѳзпечить 
каждому из подданных свободу ве - 
рования  и молитв по веле ниям его 
сове сти“. Согласно этому закону от- 
падение от православия  в другое хри- 
стианское ве роиспове дание или ве ро- 
учениѳ нѳ подлѳжит пресле дованию 
и не должно влѳчь каких- либо нѳ- 
выгодных после дствий в отношѳнии 
личных или гражданских прав.  
Вме сте  с те м зак. 17 апре ля  1905 г. 
изме нил и положениѳ ве роучений, 
объемлемых понятием раскола; за  
ними признается право на сущѳство- 
вание; „настоятели и  наставники“, 
избираемыѳ общинами старообрядцев 
и сектантов для отправления  духов- 
ных треб,  дользуютея дравами и 
привилегиями духовных лиц;  уравни- 
ваются старообрядцы с другими ино- 
славными ве роиспове даниями и в 
отношении сооружения  молитвенных 
домов,  заключения сме шанныгь бра- 
ков и прѳподавания  Закона Божьяго. 
С изданием закона 17 апре ля 1905 г. 
за  православной цѳрковью осталооь 
прежнее господствующѳе значение, но 
вме сте  с те м по отношению ко 
все м другим религиям допущено 
свободноѳ отправлениѳ культа. Поеле - 
дующеѳ законодательство нѳ дало на,- 
чалу G. с., провозглашенному в зак. 
17 апре л я  1905 г., надлежащаго разви- 
т ия, и в частности во II гл. Уголовж. 
Улож. „о нарушении ограждающихъве ру 
постановлѳний “, вступившей в силу 
14м арта 1906 г., сохранились постано- 
вления, нееовме стимыя с принцшиами 
религиозной свободы. Поэтому сле ду- 
ѳт признать, что вплоть до революции 
1917г.русское законодательство уста- 
навливало только религиозную терпи- 
мость, a отнюдь не С. с.

17я  •



515 Свободная ось вращения—Свободньия искусства. 516

Л  и т е р а т у  ра:Дрсенмб*, „С .с .и ве - 
ротерпимость“ (1905); БоЗркщевѵ-Пуш- 
кпн,  „Суд и раскольншш-сектантьг 
(1902)\ Рсйсчер,  „Государство и в е рую- 
щая лнчноеть“ (1^05У,Маасссн,  „Девять 
глав о свободной церкви и С. с Л  перев. 
под ред. H. С. Суворова (1882); Ф. Рцф- 
фини. „Религиозная свобода. Иетория 
игдеи“. Вып. I. Ииер. под ред. B. Н. Спе- 
ранскаго; Ісллинеи,  „Декларация  прав 
челове ка п гралсданияа“, пер. под 
ред. А. Э. Вормса; Позныит,  „Рели- 
г иозныя преступлепия с точки зре ния 
религиознон свободы“ (1906); Тимтев,  
„Религиозныя преступления  по де й- 
ствующему русскому праву“ (1916); 
Ширяезп, „Религиозныя преступления “ 
(1909). ІГшистранная литература о С. с. 
крайне обширна. Нанболе е полный и 
обстоят. обзор ея можно найти в соч. 
Fr. Ruffini, „La liberta religiosa“ (1901).

B. Ширяев.
Свободная ось врашѳния. Теорети- 

ческая механика учит,  что всякое 
те ло, произвольнойформы и плотности, 
всегда име ет три взаимно перпенди- 
кулярныя воображаемыя оси, проходя- 
щия через его центр тяжести и об- 
ладающия те м свойством'ь, что при 
вращении те ла вокруг любой из 
мтнх осей не развивается никаких 
возмуидающих снл,  стремящихся по- 
вернуть или сдвинуть эту ось. ІИоэтому, 
если мы сде лаем y те ла материаль- 
ную ось, которой геометрическая ось 
совпадает с одною из свободных 
осей его, то при вращеяии те ла не 
будет никакого давления от цен- 
тробе жных сил на те  опоры (под- 
т ш иники), в которых ось лежит,  
так что, собственно, и ось и подшип- 
ники являются излишними (вращение 
земли). Если же материальное те ло, 
посаженное на материальную ось, вра- 
щается так,  что геоыетрическая ось 
ѳя не сопадает в С. о. те ла, то ре- 
зультатом этого являетея стремление 
центробе жных сил своротить под- 
шипники с ме ста, и, при болыпой 
скорости вращения, зти сворачивающия 
силы могугь быть так велики, что 
и оси и подшипники сломаются. Теория 
С. о. име ет большоѳ значение в де ле  
построения современных быстроход- 
ных машин (паровых турбин,  ди- 
яамомагаш,  вентиляторов и пр.),

вращающияся части которых (иро- 
торы“) доллсны быть выве рены на осо- 
бых иириборах таким образом,  что- 
бы, с наиболыпею возможной практи- 
чески точностыо, дентрь тяжести рото- 
ра лежал бы на геометрической оси 
вращения, и чтобы эта после дняя по 
возможности совпадала бы с С. о. 
те ла (и именно с устойчивой, дбо не 
все  С. о. устойчивы, но одна из них 
воегда устойчива); путем подпилива- 
ния, сверления отверстий и пр. добива- 
ются такого совпадения. А. Сидоров.

Свободная торговля, см. жономи- 
ческая политика.

Свободнолепестныя, Choripetalae, 
подкласс двудольных растений в 
естественной системе  растений, обни- 
мающий все* порядки двудольных е 
свободными листками околоцве тника. 
В настоящее время к С. причисляют 
безлепестныя (см.). Число порядков,  
вход. в состав C., y различных 
авторов не одинаково (по Вармин- 
гу—24). M. Н.

Свободные каиеншики, или возь- 
ные яаметциш, см. масоны.

Свободиые хле бопашцы, c m . XXV, 
496, 504, 509.

Свободныя искусства (artes libe
rales), y римляы— такия  дисцишшиы, 
которыя считались достойным пред- 
метом изучения свободнаго челове ка, 
в противоположность другим,  кото- 
рыя должны были изучаться рабами. 
В раннее средневе ковие было уста- 
новлено их число: еемь. To были: 
грамматика, диалектика, риторика; ариѳ- 
метика, геометрия, астрономия, музыка. 
Первыя три составляли trivium, боле е 
элементарный цикл,  изучавшийся в 
эл ементарныхъ(»ирмвгалбиыжг) школах ; 
после дния четыре—quadrivium, высший 
цшсл,  проходившийся в школах бо- 
ле е сложнаго типа. Все  вме сте  были 
предметом предодавания в унивѳрси- 
тете , на facultas artium, выдававшем 
ученую степеиь Magister artium libera- 
lium. Средневе ковые люди твердо по- 
мнилд сакраментальный семичлѳнный 
состав цшсла С. и. Д ля этого служи- 
ли мнемонические гекзаметры (пѳрвый 
стих trivium, второй—quadrivium):

G ram  lo q a itu r, D ia  v e rb a  docet, Rhô verba 
m in is tra t (или colorât);

Mb can if, A r num erat., Geo p ondérâ t, As 
po lit a s tra ,
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Свободотыслие (вольнодумство), те- 
чение рел и гиозно-философской мысли, 
пытавшееся построить религию не на 
данных откровения , a  на разуме  (см. 
деизл) , a  в  своих крайних пред- 
ставителях пришедшее и и  отрицанию 
и самой религии. Первыми вольнодум- 
цами можно считать итальянских 
философов Ренессанса, Дж. Бруно и 
Ванини, и французскаго гуманиста 
Этьена Долэ, сожженных на костре  
католической церковью. В XVII в. 
С. свило себе  гне здо во Ф ранции в 
све тских салонах Нинон де Ланкло 
и Вендома и нашло блестящаго пред- 
ставителя в лице  П. Б ей л я  (см.), из- 
дателя „Словаря“ (D ictionnaire h isto 
rique e t critique, 1695— 97), настольной 
книги В ольтера и Ф ридриха П. В 
конце  X V II и в начале  ХѴІП вв. С. 
пышно расцве ло в  Англии, в тру- 
дах Коллинза (A discourse of Free- 
thinking, 1713), Л айонса (Infallibility 
of hum an jugm ent) и особенно Толанда 
(Christianity not m ysterious, 1696, Let
ters to S erena  1704), a также в сочи- 
нениях сторонников т. наз. „есте- 
ственной религии “, Тнндаля (C hristia
nity as old as the creation, 1730), Mop- 
гана (The m oral philosopher, 1737) и 
Чёбба (The tru e  gospel of Je su s  C hrist 
observed, 1735). Н аа н гл ийскихъвольно- 
думцах воспитались, в  свою очередь, 
французские философы просве титель- 
ной эпохи, в особенности Вольтер 
(с-и.), направлявш ий против религии 
откровения  и свою критику и свою ядо- 
витую насме шку. В Германии С. 
нашло в ХѴШ в. яркаго сторонника 
в лице  Л ессинга (ам.), автора „Воль- 
фенбюттеловых фрагментовъ“ и „На- 
тана м удраго“, и взошло на престол 
в лице  ученика Вольтера, Ф ридриха II. 
Под названием ,,волмперианш ва“ С. 
зашло и к нам в Россию в эпоху 
Екатерины II, когда в вульгаризован- 
ной форме  атеизм а име ло немало 
сторонников в дворяпской среде , a 
также среди писателей (напр., Фон- 
визин,  потом раскаявш ийся в своем 
вольнодумстве ); см. Россгя. Б . Фриче.

Свободомыслящие, партия  в Гер- 
мании, c m .  XIV, 205/208.

Сводничѳство, особый вид соуча- 
стия; оно вы раж ается в соде йетвии 
дюбоде я а ию.

25 дек. 1909 г. законом  о ме р ах  к п р есе че- 
н ию торга  ж енщ инам и  в  це л я х  р а з в р а т а  бы ли 
о тм е нены ран е е приме нявш ия с я  с т т . 998—1C00 
У лож . о н ак . и в зам е н ь  нх введены  в де й ствие 
с с о тв е тств ую щ ия стать и  У л о ж екия  1903 г. С огл асно  
новому эакону виновны е в С . д л я  н еп о тр еб ств а  
л и ц а  ж енскаго  пола, не достигш аго  21 года, к а р а - 
ю тся тю рьм ой; если  ж е С. им е ло ме сто  в отн о - 
ш ении ж ены , дочерн, подвластной , или  л иио  за н и - 
м алось  С . в  виде  пром ы спа, н а к а з а к ие п о в ы ш ает - 
ся  до исп рави тельн аго  дом а. О собы й видѵ  С. по 
новом у зако н у  (ст . 52 У лож . 1903 г .) образуетт» 
ск ло н екие путем  ф изическаго  или пси хическаго  
н аси л ия ж енщ ины , независим о от  ея в о зр а с т а , про- 
м ы ш л ять  непотребством .  К С . за к о н  сп р авед - 
ливо относит и д е ят ел ь н о сть  т . н. „котовъ* , т . е . 
л н ц ,  извлекаю щ их имущ ественную  вы году  о т  
промы ш ляю щ ей непотребством  и от  них за -  
висимой ж енщ ины . Д л я них,  ка к  и д л я  лиц ,  в*ь 
виде  пром ы сла зан яты х  вербованием ж енщ ин  
в  притоны  р а з в р а т а , н ак аза н ие устан ов л еко—за - 
клю чение в тю рьм у. A . Т.

Свод,  см. сипроительное де ло.
Свод законов,  представляет со- 

бою сборнпк русскаго законодатель- 
ства, излагающий в систематическом 
внде  де йствующее законное право. К 
составлению Свода было приступлено 
с началом царствования имп. Нико- 
лая  I, в 1826 г. Инициатором этой 
мысли был Сперанский, который и 
руководил работами по собиранию и 
переработке  многочисленне йших на- 
ших старых законов и указов,  
начиная с Уложения ц. Алексе я  Ми- 
хайловича 1649 г. После  долгнх.  но 
безуспе шных п о ииы т о к  создать y 
нас кодекс,  основанный на началах.  
заимствованных из западнаго права, 
или на положениях отвлеченнаго ра- 
зума, задачей Сперанскаго было собра- 
ние воедино и излоисение в опреде - 
ленном порядке  в виде  кратких 
законодательных тезисов всего де й- 
ствующаго права. Свод должен был 
играть no отношению к созданию ко- 
декса такую же подготовительную 
роль, какую играло Полное Собрание 
Законов для издания  Свода. Но впо- 
сле дствии только законы уголовные 
(Улож. о нак. 1845 г.) и судопроизвод- 
ства (Суд. Уст. 1864 г.) были изданы 
в виде  кодексов,  a остальное право 
(за ре дкими исключениями) сохранило 
характер Свода, т. ѳ. оеталось в со- 
стоянии инкорпорации, a  яе кодификации 
(см. кодификация). В основу С. з. Спе- 
ранским был положен сле дѵющий 
план.  Общественная жизыь воплощает- 
ся в союз государственный и союз 
гражданский; в основе  каждаго и з 
них леж ать законы опреде лительные, 
наме чающие граниды его де йствия, и
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охранительные, ограждающиѳ права, 
из него вытекающия. В соотве т- 
ствии с этим весь С. должвн рас- 
падаться на 8 частей: 1) закоыы основ- 
яые, опрѳде ляющие существо верховной 
власти, 2) законы органические, опре- 
де лшощие устройство органов этой 
власти, 8) зак. сил правительствен- 
иых,  опреде ляющиѳ способы де йствия  
гос. власти, 4) зак. о состояниях,  опре- 
де ляющие права и обязанности под- 
данных по степени участия их в 
составе  установлений и сил государ- 
ственных,  5) законы гражданские и 
межевые, обнимающие семейственныя 
и общия  имущественныя отношеыия,
6)уставы гос. благоустройства, 7) уставы 
благочиния  (зак.полицейские) и  8) з. уго- 
ловные. Разработка законодательства 
по этому плану была возложена на II 
Отд. Собств. Его Имп. Вел. Канцелярии, 
начальннком которой был Балугьян- 
ский. Работа была закончена к 1832 г. 
19 янв. 1833 г . С. з. был внееен в 
Гос. Сове т для опреде ления  порядка 
вступления его в де йствие, при чем 
Сове ть  ре шил издать С. „в виде  
законов,  коими в ре шениях исклю- 
чительно руководиться должно“. Сводь 
был опубликован при манифесте  
31 янв. 1833 г. и вступил в силу 
1 янв. 1835 г. 30 янв. 1836 г. были 
опубликованы выработанныя Гос. Со- 
ве том правнла о приш е ненин С. 
Всле дствие того, что с появлением 
новых законов,  отде льныя части С. 
должны были изме няться, к с. еже- 
годно стали печататься очередныя 
Продолжения  C., в которых показы- 
валось, какия статьи должны почитать- 
ся отме ненными, a также разм е пиались 
no системе  С. вновь издаваемые за- 
коны. Эта де ятельность получила не 
вполне  точно вазвание „кодификацион- 
ной“. С 1863 г. начали печататься, 
кроме  очередных,  еще Сводныя Про- 
должения C., охватывающия  изме нения 
в законах по отде льным томам 
за  боле е или мене е значительный 
период времени. До того эта  це ль 
достигалась боле е громоздким спо- 
собом,  именно, перѳизданиями всего 
свода. Такия  новыя издания  име ли 
ме сто в 1842 и 1857 гг. После дним 
де йствующим ныне  сводньш продол- 
Жёйиемр явдяется Продолжение 1912 г.

Первоначально весь С. з. поме щался 
в XV томах.  Суд. Уставы 1864 г .н е  
входили в С. Но в 1876 г . быда 
сде лана попытка распреде лить эти 
Уставы по отде льны м томам С. (в 
П, X, XV томах) , приведш ая однако 
к ь  искажению многих сторон судеб- 
ной реформы. В це лях  возстановле- 
ния  единства Суд. Уставов,  в 1883 г. 
части  их вновь были соѳдинены 
вме сте , a  в 1892 г . эти уставы былн 
внесены в  Свод в виде  новаго XVI 
т. ч. I. Доныне  вне  С. находятся С. 
военных и военно-морских устано- 
влений и ме стные законы.

Краткое содержание XVI токов С. ныне  таково:
Т . Г. Ч. 1. Свод основных государственных 

законов.
Ч . 2. Свод учреждений государственных— учре- 

ждения Foc. Сове та , Гос. Думы, Положение о вы- 
борах в Гос. Думу, п равила о разсмотре нии гос. 
росписи, учр. сове та  министров,  комитета фннан- 
сов,  П рав. сената, министерствь, канцелярии 
Е. И . В. по принятию прошений, комитета о службе , 
учр. орденов и других знаков отличия .

T . II. Свод губернских учреждений: обшее 
губернское учр., П оложение о губ. и уе здн. эем- 
ских учреждениях,  Городовое положение, учр. 
губ.Царства П ольскаго, К авказскаго края, Закаспий- 
ской области, Туркестанскаго края, областей Акмо- 
линской. Семипалатинской, Семире ченскоЙ, Ураль- 
ской и Тургайской, учр. Сибирское, Положение об 
инородцах,  учр. гражданскаго управления казаков.

T . III. Свод уставов о службе  гражданской: 
устав о службе  по опреде лению правительства, 
уст. о пеисиях и пособиях,  Полож. о преимуще- 
ствах службы в западн . губ. и Царстве  Поль- 
ском,  уст. эмеритальных касс гб. ве домства.

T . IV. Свод уставов о повинностях— о воин- 
ской повинности, о земских повинностях.

T . V. Устав о прямых налогах и свод уста- 
вов о пошлинахь. Свод уставов объакцизных 
сборах.

T .  VI. Устав таможенны й.
T . VII. Устав монетный. Свод учреждений и 

уставовѵ горных.
T . VIII. Ч. I. Устав ле сной. У. о казенныхь об- 

рочных статьях.  У. об управлении казенными 
име ниями в З а п . и Прибалт. губ.

Ч. 2. Свод уставов счетных.
T . IX. Свод законов о состояниях.  Прилож.: 

Положение о сельском состоянии.
T . X. Ч . 1. Свод законов гражданских.  По- 

ложение о казенных подрядах и поставках.
Ч .  2. Свод законов межевыхь.
T . XI. Ч. 1. Свод уставов духовных де л 

иностранных ве роиспове даний . Свод уставов 
ученых учреждений и учебн. заведений ве домства 
мин. нар. просв.

Ч . 2. Устав кредитмый. Устав о векселях.  
Уст. торговый. У. судопроизводства торговаго. У. 
консульский. У. о промышленности.

T . XII. Свод учреждений и уставов путей со- 
общения. Общий у . российских желе зных дорог.  
Свод у . и учр. почтовых.  У. телеграфиый. У. 
строительный. Сводь положений и п р а в и л ъ о в за ит -  
ном страховакии . У. сельскаго хозяйства. Поло- 
жение о найме  иа сельския работы. Положение о 
трактирном промысле .

T . XIII. У. обь обезпечении народнаго продоволь- 
ствия . У. об обшествеином призре нии. У. вра- 
чебный.

T. XIV. У. о паспортах.  У. оцензуре  и печати 
Устав благочиния и безопасности. У. о. содержа- 
щ ихряпод> стражею* У* о срыльных.  Прложениё
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о воспитательно.исправительных эаведениях для 
несовершен но ле тн их.

T. XV. Уложение о наказаниях.  Устав о нака* 
заниях,  налагаемых мировыми судьями. Уголов- 
ное уложение.

T. XVI. Ч . 1. Учреждение судебных установле- 
ний. У- гражданскаго судопроизводства. У. уго- 
ловнаго судопроизводства. Положение о нотариаль- 
ной части. П равила об устройстве  суд. части в 
местностях,  где  введено Полож. о земск. нач . 
Волостк. устав Приб. губ.

Составление продолжений и новых 
изданий С. з. ве дает с 1894 г. От- 
деление С. з. в соетаве  Гос. Канце- 
лярии (раньше—Кодификационный от- 
де л Г. K.). До изд. Осн. зак. 1906 г. 
в С. поме щ алась весьма пеетрая по 
своему юридическому значению масса 
ааконов,  временных правил,  пра- 
вительственных указов и распоря- 
жений. С 1906 г. внесению еюда под- 
лежат лишь законы, прошедшие Гос. 
Думу и Гос. Сове т.  Правило это, 
впрочем,  нарушается Гос. Канцеля- 
рией, кодифицирующей часто и прави- 
тельственные акты. В 1916 г. состоя- 
лось выс. повеле ние о невнесении в 
С. указов,  издаваемых прав. се- 
натом.  Положения  сове та мини- 
стров,  проведенныя по ет. 87 Осн. 
зак., поме щаются отде льно, в виде  
особаго сборника, прилагаемаго к  С. 
Вопрос о юридической силе  С. пред- 
ставлялся весьма спорным при на- 
шем старом законодательном по- 
рядке , при чем большинство было 
склонно виде ть  в нем самостоя- 
тельный источник права. С введе- 
нием новаго законодательнаго поряд- 
ка это значение должно во всяком 
случае  признаваться утраченным,  и 
переработка законов в С. должна 
разсматриваться исключительно как 
де ятельноеть техническая, облегчаю- 
щая пользование новыми законами и 
не могущая в каком- либо отношении 
изме нять силы и значения  законов.  
После дняя же должна быть выяеняема 
только путем толкования  подлинных 
законов.  П. ЛюблинскШ.

Своезенцы, или земцы, в древнем 
Новгороде  ХІП — XV ве ков — лида 
из низшаго слоя свободнаго населе- 
ния, так назыв. „черных людей“, 
владе вшия  землей на праве  собствен- 
ности. Мне ние Серге евича, что С. на- 
зывались и землевладе льцы—бояре и 
дажѳ монастыри и церкви, не находит 
себе  опоры в источниках.  С. почти

сплошь были мелкимя землѳвладе ль- 
цами, владе ли двумя, тремя, пятью, 
ре дко десятыо и боле е десятинами 
земли. Обычно они обрабатывали зем- 
лю евою сами, собственным трудом и 
трудом своей семьи, как крестьяне. 
Но иногда в небольшом количестве  
y них были холопы, т. е. несвободные 
работники, и въболыпем— свободные 
крестьяне, обрабатывавшие я а  себя за 
оброк часть своеземческой пашни. 
Это бывало, конечно, только в боле е 
крупных евоеземческих владе ниях.  
Земли С. постепенно исчезали: уже 
в конце  XV в. оне  занималп лишь 
от 4,5 до 8,5% всей площади земли 
в отде льных частях новгородских 
владе ний: 4,5%  в Деревской пятине , 
7%  в Шелонской и 8,5% в Вотцкой. 
Повидимому,владе ния  С. и сами C., как 
особая общеетвенная группа, исчезли 
в первой половине  XVI в.: о них 
не т уже ничего в писцовых кни- 
гах 30-х и 40-х годов по Новго- 
родской области, не говорится и в  
других источниках XVI в. Юридиче- 
ское положение С. в Новгороде  было 
таково же, как положение черных 
людей, т. е. они пользовались граждан- 
ской политической правоспособностью, 
не име я  однако привилегий житьих 
людей, купдов и в особенности бо- 
яр .  После  падения Новгорода боле е 
крупные С. стали служилыми людьми 
московскаго государя, вошли в со- 
став военно - служилаго сословия  и 
стали поме щиками, a  мелкие слились 
с крестьянством.  Л и т е р а т у р а :  
Еостомаров,  „Се вернорусския народо- 
правства“; Никитский, „История  эконо- 
мическаго быта Великаго Новгорода“; 
Рожков,  „Сельское хозяйство Москов- 
ской Руси в XVI в.“; Серге евич,  
„Древности русскаго права“, т. Ш 
(критика взгляда Серге евича на своѳ- 
земдев y Рожкова, „Исторические и 
содиологические очѳрки“, ч. 2-я).

Н. Рожков.
Свойство, см. родство.
Све денцов,  И. И. (Иванович) , см. 

XI, 643/44.
Све донский, Александр Алекеан- 

дрович,  живописец (1848— 1911), вы- 
шѳл из зажиточяой еемьи, и зто дало 
ему возможность завершить свое ху- 
дожественное образование в Дюесель-*
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дорфе  y знаменнтаго в то время 
Мункачн. Болыпею частью С. жнл в 
Рими». Любя римскую старину, С. в 
евоих произведениях реставрирѵет 
древнеримскую жизвь. В картинах 
„НабережнаяПомпей“, „У лицав Пом- 
пеяхъ“ и т. п. он реально, жизненно 
и с Сольшим вкусом разрабатыв. 
античный жанр,  интересуясь его 
вне шней стороной. H. Т.

Све дошский, Павел Александро- 
вич,  живописед (1849— 1904), брат 
предыдущ., вме сте  с ним начал 
художеетвен. образование в Дюссель- 
дорфе  ипродолжал y Мункачи.Вме сте  
с ним обычно жил в Ри.ме , ненадол- 
го приезжая в Россию ле том в свое 
пермское име ние. Он также не чужд 
влечения к античному миру. Он яагии- 
сал „Юлий в Сенате “, „М едузу“, яо 
в противоположность брату, который 
даеть спокойные моменты, С. склонен 
к трагическому содержанию. Момент 
сильнаго напряжения он берет в 
картинах „Москва горитъ!“, „У вхо- 
да в тюрьму во время французской 
революции“. Кроме  того. С. налисал 
ряд икон в киевском соборе  св. 
Владимира. С. талантлив и уме ет 
дать экспрессию. Его „М едуза“ с зло- 
ве ще застывшим взглядом и сцена 
y тюрьмы производят впечатле ние. С. 
владе л и техникой живописи, и давал 
интересныя сочетания  тонов.  H. Т.

Све дущие люди (жсперты), см. 
жспертиза.

Све нельд,  воевода, служивший Иго- 
рю, Святославу и сыну его Ярополку. 
ІИо сообщ. не котор. ле тописцев,  прн 
Игоре  С. ходил за данью д под- 
властным племевам и покорял но- 
выя. В малоле тство Святослава 
С. был главн. воеводою и участвовал 
в битве  с древлянами. Когда Свят. 
был убит печене гами, С. привел 
в Киев остатки его дружины. ІІри 
Ярополке  был виновником войны 
после дняго с ѳго братом Олегом 
(977 г.).Вскоре  после  этого С. умер.  
Имя C., повидим. скандинавск. происх.

Све нцянский уе зд ,  в се в. части 
Внленск. г„ граничит с Ковенск. г.

Площ. 4.593,8 кв. в. Поегрхность волнистая. На 
С.-ВОСТ. границе  протекает р. Дисна (прит. эап. 
ДлнныХ  в ь  ю.-зап. части, б. ч. no граннце —р, Ви- 
ли*  (прят. Не иана); важ ве йшие притаки после д- 
М й Ш jr.: Нарочь, Страч,  Ж ейияна. Много озеръ

(Нарочь, Свирь, Мядзиоль, Жеймяна и др.), бвлота 
Прёсбл. почва песчаная, Л е са заним. 22%. Насе/ 
ленІ5 к 1913 г. ксчислено е  218,8 т . ж. (включая 
7.1S т . городского), на 1 кв. в. 46,1 сельск. ж. По 
переп. 1897 г. было 172.231 ж  , в т. ч. бе лорус- 
сов 47,51%, литовцев 33,’5%, еереев 7,13% по- 
ляков 5,69%, великороссов 5,4%. Главк. занятие 
зекледе лие. Общая площадь землевладе ния в 
1905 г. равн. 358.117 дес .,и з них наде льн. земель 
49,9°/, (9,5 д. на 1 двор) . В частиой собсгвенно- 
сти было 35,4%, главн. образом y дворян,  кото* 
рым при.чадлежало 101.C86 д. (261,9 д. на 1 владе - 
ние), крестьянамь принадлежало 20.788 д. (38,2 д 
на 1 влад.). У церкви, государства и учреждениии 
было 14,7%. А. П-рг.

Све ндяны, уе здн. гор. Виленск. г.,
0.732 ж. (болып. евреев) . С. принадле- 
жат к числу древне йш. литовск. по- 
селен.; к России присоедин. в 1795 г.

Све тильный газ,  см. газг све -
тнмньш.

Све тлов,  В. Я., с.и. XI, 698.
Све тлояр (Святое озеро), оз. в 

ееменовск. у. Нижегородск. губ„ см. 
Ігитеж- град.

Све тлые промежутки, см. XIX, 251.
Све тляк,  кли Иванов червячок,  

cm. XXI, 398 il све ченге животних.
Све товое давление. Если стать на 

точку зре ния Ньютоновой теории исте- 
чения, т. е. разсматривать све т как 
яоток частяц,  то сущеетвование све - 
тового давления  вполне  понятно: ле- 
тящия со скоростью 300.000 км. в се- 
кунду частицы, попадая на какое-ни- 
будь препятствие, должны сообщать ему 
толчки, которые, слагаясь, вызывают 
давление. Вот почему сторонники те- 
ории иетечения  старались показать это 
давление на опыте  (оныты Фонтенеля, 
Де-Мейрана и Дю -Ф ея в ХѴІП в.); 
однако ато не удалоеь всле дствие несо- 
вершенства тогдашней экеперименталь- 
ной техники. В 60-х гг. XIX в. Мак- 
суэл высказал основание своей элек- 
тромагнитной теории све та, из которой 
также вытекает св. давление. при чем 
М аксуэлъвывел величину этого давле-

ш я:р  =  5 .(1  +  й ) . . . . (1), где  Е  ко-
Ѵ_/

личество све товой энергии, падаю- 
щей на см2 в течениѳ 1 секунды, 
С—скорость све та, R — коэффициент 
отражѳния поверхности. Д ля идеальнаго

зеркала R =  1 и р  =  з г  (2), a

для черной поглощающей поверхности

R = 0 ,  Р =  ^ - .  • • • (3), т. е. давление

вдвое меныпе: на зеркало давяг н па-
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дающий и отраженный луч,  a на черную 
поверхность только падающий, так 
как отраженнаго не т.  По теории 
испуекания, если мы выразим давле- 
ниѳ через падающую энѳргию, полу- 
чаются величины вдвое больше. К 
необходимости све тового давления не- 
зависимым путем пришел и фи- 
зик Вартолн на основании термоди- 
намических разсуждений (см. гилуче- 
ние, XXI, 479/80). Если яодечитать 
величину давления  no (1) для полнаго 
солнечнаго све та  в ясную погоду, то 
оказывается, она изме ряется 0,4 мил- 
лнграмма на 1 е в .  метръ! Это давле- 
ние впервые было изме рено П. Н. Лебе- 
дѳвым (сл.). Лебедев пускал све т 
от вольтовой дуги на небольшия  диски- 
крылья крутильнаго 
прибора (фиг. 1), под- 
ве шеннаго на тонкой 
нити внутри стеклян- 
аго баллона, откуда 
был выкачѳн воз- 
дух.  Трудность за- 
ключалась не столь- 
ко в малой в ѳ л и ч и н е  
самой изме ряемой ен- 
лы, сколько в устра- 
нениипобочныхъявле- 
ний, дававших откло- 
нение к р у т и л ь н а г о  
прибора значительно 
больше ожидаѳмаго не- 
посредственнаго де й- 
ствия  све та; во-пер- 
вых,  если крылышко 
подве шено не впо- 
лне  вертикально, что 
неизбе жно, то всле д- 
ствие его прогре - 
вания  под де йстви- _
ем све та образу|ется восходящий 
ток теплаго воздуха, который повер- 
нет крутильный прибор в ту или 
другую сторону, смотря по наклону 
крыла, т. ѳ. наблюдается то жѳ явле- 
ние, как в оконном вентиляторе  
или в вертуш ке  на керосиновой лам- 
пе . Д ля устранения  этого препят- 
ствия из баллона, в котором под- 
ве шен прибор,  выкачивался воздух;  
при разре жев:ии токи воздуха (конвек- 
ционные), вызванные неравенством 
тѳмпературы, сильно ослабе вают;  кро- 
ме  того, осве щенио производилось по-

переме нно то с одной стороны кры ла, 
то с другой; таким образом напра- 
вление све тового давления ме нялось, a  
де йствие конвекции, обусловленное на- 
клоном крылышка, сохраняло напра- 
вление; оно прибавлялось в одном 
случае  и вычиталось при переме не  
иаправления луча. Взяв пилусумму 
отклонений, можию освободиться от 
влияния конвекции. Но, увеличивая раз- 
ре жение, мы те м са.мым увеличи- 
ваем так - называемый радиометри- 
ческий эффект,  открытый в 70-х го- 
дах XIX в. Крухсом.  Радиометрпче- 
ский эффект объясняѳтся т е м,  что 
осве щенная сторона крыла тепле е те - 
невой, и когда молекулы разре жен- 
наго газа падають на теплую сторону, 
оне  отскакивають с болъшей ско- 
ростью, че м попавшия  на холодную 
те невую: молекулы твердаго те ла
колеблются те м снльне е. че м 
выше температура, и будут сиильне е 
ударять по газовой молекуле , попа- 
вшей на оеве щенную сторону; при 
каждом оираж ении молекулы будет 
име ть ме сто „отдача“, подобная отда- 
че  ружья или орудия, и так как ог- 
дача при каждом отражении на теплой. 
стороне  больше, че м на холодной, то 
в результате  будет не которая равно- 
де йствующая, направленная по лучу, 
которая закрутит крутнльный при- 
бор.  Эта еила в сотни раз болыде 
искомаго давления све та! Чтобы исклю- 
чить ее, надо прежде всего уменьшить 
разниду температуры между оеве щен- 
ной u те невой стороной крылышка, 
для чего надо брать по возможности 
боле е тонкие диски, которые бы скоре е 
прогре вались насквозь. A кроме  того, 
изсле дования  показали, что величина 
радиометричесишх сил зависит 
от давления газа; увеличиваясь при 
разре жении, она достигает максимума 
при не котором давлении, опреде ляе- 
мом разме рами крылышка и приро- 
дой окружающаго разре женнаго газа, 
и спадает при дальне йшем разре - 
жении. Эти предварительныя изсле до- 
вания  показали Лебедеву, что надо для 
полнаго исключения радиометрической 
силы откачать баллон значитель- 
но сильне е, че м это были в состо-' 
яыии сде лать наеоеы того времени 
(1900—1901). Это, казалось, вепреодо-

Ф нг. 1.
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лимое затруднение было обойдено Ле- 
бедевым сле дующим прие.момъ: на 
дно баллона (фиг. 2) е крутильным 
ярибором поме щалась капелька ртути 
(ai, которая при откачивании прогре ва- 
лась, пары ртути выте сняли остатки 
воздуха, потом нагре вание сме нялось 
силъным охлаждением ртутнаго за- 
твора В, отде лявшаго насос от бал- 
лона, пары ртути оеаждались, и такимъ

Ä* n e t t e  е у

Ф иг, 2.

образом получалось 
желаѳмое разре жение, 
при котором можно 
было уже изме рять 
све товое давление.Из- 
ме рениявполне оправ- 
дали теориюМаксузла; 
по теории истечения 
давление при той же 
падающейэнѳрги идол- 
жно было выйти вдвое 
больше. После  Лебедева к те м 
же результатам пришли Никольс 
и Гуль в Америке  a также Пойн- 
тинг,  показавший, кроме  того, ири 
помопщ весьма изящнаго опыта, что 
те ло, испускающее лучистую энер- 
гию, испытываеи  отдачу, т. е. дав- 
ление, направленно в сторону, обрат- 
ную испусканию. Лорд Релей пока- 
зал,  что давление есть общее свойство 
всякаго волнообразнаго движения; на 
опыте  теория Релея была прове рена 
в лаборатории Лебедева в Москве  
Капцовым и Альбертом для волн,  
распространяющихся по поверхности 
воды, и для волн звуковых.  Нако- 
вец,  Лебедеву же удалось разре шить 
еще боле е сложную задачу изсле до- 
вать давлеыие све та на газ;  по коли- 
чествѳнному подсчѳту эта сила в 100

раз меныде, че м давление на твер- 
дое т е ло; она связана с поглощением 
све та  газом ,  и, чтобы выяснить тео- 
ретическую сторону вопроса, Лебедев 
лредварительно изсле довал де йствия
волн на „схематическия  молекулы“_
резонаторы (см. Лебедев) . В приборе , 
окончательно выработанном для из- 
ме рения давления, све т из С или С' 
освеицал газ в части В сосуда; 
све товое давление (фиг. 8) вызывало 
движение в газе , и газ давил на 
поршень А, который был приве шен 
к чрезвычайно чувствительному кру- 
тильному прибору. Вообще очень 
трудно осве тить равноме рно часть со- 
суда B, a всле дствие неравноме р- 
ности осве щения возникают сильныя

Фиг. з.

течения—гораздо боле е сильныя, че м 
появляющияся в результате  давления 
све та. Чтобы устранить это явление. 
Лебедев подбавлял ко все м испы 
туемым газам немного водорода 
который, благодаря болыпой теплопро 
водности, быстро выравнивал нера 
венсто температуры, обусловленное 
неизбе жной неравноме рностью осве - 
щения.

Самый факт изме рения све тового 
давления  и установления  связи его 
с количеством падающей лучистой 
энерги и очень важен,  так как дает 
прочное основание веему учению об 
излучении ( c m . ) .  A давлениѳ све та на 
газы объясняет отталкивательноеде й- 
ствие солнда на хвосты комет.  Сила 
всемирнаго тяготе ния  пропордиональна 
массе —объему те ла, a  сила све тового 
давления пропорциональна поверхности;
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для шара (объем ^ л г 3, поверхность

4лг2) при уменьшении радиуса r  в 
три раза, объем уменьшится в 
27 раз,  a поверхноеть только в 9. 
Таким образом сила тяжести бу- 
дет убывать значительно быстре е, 
a для очень малых те л давле- 
ние све та, т. е. отталкивание солнца 
может стать больше притяжения. Те- 
ория давления  све та на мелкия  твердыя 
частицы и газы  была разработана 
Шварцшильдом,  Пойнтингом и Де- 
Ваем.  Необходимость существования 
отталкивательной силы для объяснения 
кометных хвостов высказывалась 
Кеплером;  величнны отталкивательной 
силы по форме  кометнаго хвоста были 
вычнслены по астрон. данным Бес- 
селем и Бредихиным. —См. Я . И. Ле- 
бедее,  „Давление све та“ („Новыя идеи 
в физике “, Сб. № 4). А. Тимирязев.

Све толе чение, см. фототерапия.
Све топечатание, см. фотолехани- 

. ческое де ло.
Све топись, см. фотография.
Све торазсе яние, см. ахрояаттзм 

и дисперсгя све та.
Све тоте нь, CM. X X , 191.
Све т.  Учение о C., или оптжа, 

пѳрвояачально охватывало собой ис- 
ключительно т е  явления, которыя 
производят непосредственное возде й- 
ствие на орган зре ния  и вызывают 
в нас ощущение С. Поздне е, когда 
все боле е и боле е стала выясняться 
физическая основа све товых явле- 
ний, оказалось, что све товыя явления 
составляют частный случай боле е 
обширнаго клаеса явлений: были от- 
крыты так называемыѳ невидимые 
лучи, подчияяющиеея те м же самым 
законам,  что и видимые, но не де й- 
ствующие непосредственно на глаз.  
Таким образом в настоящее время 
учение о С. стало гораздо шире, оно те- 
перь охватывает не которыя области, 
которыя раньше относились к другим 
главам физики: так,  напр., учение о 
так называемом „лучистом тепле “. 
Отсюда ясно, что печать, наложенная 
нашими органами чувств на развитие 
науки, сказывающаяся уже в старин- 

■; ном разде лении науки на главы соот- 
ве тственно нашим органам чувств,

как,  напр., звук,  све т,  тѳпло, по- 
степенно стушевывается, и это ме- 
дленное выте снение „антропоморфнаго 
элемента“ из современной науки 
является, как ме тко указал проф. 
М. Планк,  едва ли не лучшим 
доказательством ея прогрееса.

И злагать учение о све товых яв- 
лениях почтн невозможно, не кос- 
нувшиеь теории С. Едва ли найдется 
другая область физики, в которой 
с равным ожесточением велаеь 
борьба между различнымп теорети- 
чесишми воззре ниями: в первой по- 
ловине  XIX в. волнообразная тѳория 
окончательяо восторжествовала на.д 
теорией испускания  (эмиссионной) Ныо- 
тона, и в свою очередь в  конде  
80-х и в начале  90-х годов XIX в. 
она должна была уступить ме сто 
электромагнитной теории, высказанной 
впервые в 60-х гг. XIX в. гениаль- 
ным английским физиком Максу- 
элом.  Наконец,  в наши дни по- 
явилась новая теория  „све товых ко- 
личествъ“, или „кванть“, которая, 
впрочем,  как это, повидимому, вы- 
ясняется за  после днее время, касается 
лишь епособа вознякновеяия  или ис- 
пускания  видимых и всевозможных 
невидиимых лучей и не касается вовсе 
самаго механизма распространения C., 
видимаго или невидимаго в той или 
иной среде  (см. излучениё). Н а осно- 
вании сказаннаго можно подумать, что 
все учение о С. должно явным обра- 
зом ноеить сле ды потрясений, вы- 
званных сме ной руководящих теорий, 
но боле е близкое знакомство е со- 
временной оптикой вполне  уетраняет 
подобныя подозре ния. Волнообразная 
теория  де йствительно сильно отли- 
чается от эмиссионной: она значи- 
тельно проще объясняет болыпия 
группы явлений, a  главноѳ, как мы 
увидим ниже, основныя посылки 
теории Ньютона опровергнуты стро- 
гими опытами. Что же касается пере- 
хода от старой волнообразной теории 
к электромагаитной, то он никакими 
потрясениями не еопровождался, как 
нѳ сонровождается потрясениями пе- 
реход от частнаго к общему. В 
современных книгах по ѳлектро- 
магнитной теории це лы я главы пере- 
писаны из старых учебников,  ос-
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нованных на старой теорин. Таким 
образом все старое вошло в состав 
новаго, как часть. Зато электро- 
магнитная теория  дает объяснение 
ужѳ изве стньш ране е явлениям,  
которыя оставались необъясненными 
или объяснялись с натяжкой старой 
волнообразной теорией, a  также по- 
зволяет предсказывать новыя явле- 
ния, новые факты.

1. Измпрения скорости С. Остано- 
вимся прежде всего на способах из- 
ме рения скорости C., т. е. скоростиг, 
с которой раепространяется то, что 
мы называем С.

а) Способы астрономичеекие. В 
1675 г. датский астроном Олаф 
Рёмер опреде лил время обращения 
одного из сдутников Юпитера, из- 
ме рив промежутки времени, отде - 
лявшие начала двух после дователь-

ясняется запазды вание. И з этих дан- 
ных получается дл я  скорости све та
300.000 км. в секунду.

Д ругой астрономический способ 
был предложен Брадлеем  в 1727 г. 
Способ этот основан на изм е рении 
у гл а  аберрации (a t.) , т. е. кажущагося 
изм е нения  направления, по которому 
видна зве зда, П ока све т,  двигаясь 
по трубе  от объектива 0  (фиг. 2), 
дойдеть до Б ^пром еж уток  времени t4)’ 
труба, двигаясь  с земным шаром 
со скоростью V, успе ет переме ститься 
на не которое, хотя и малое, разстоя- 
ние s'iS, почему изображение зве зды S, 
находящ ейея вблизи полюса эклиптики 
(см. эклт т т а, аберрация), будетъ

У ,  I

&
Ф иг. 1.

ных затмений спутника самой пла- 
нетой (см. фиг. 1: J — Юпитер,  Jy— 
конус те ни его, a — спутник) . Этот 
промежуток оказался равным 42 ча- 
сам.  Рёмер,  воспользовавпшсь этим 
числом,  составил таблицу времени 
начала затмѳний на год вперед;  
при сравнении этой таблиды с на- 
блюдениями, оказалось, чго затмения 
наступают все дозжѳ д позже; через 
полгода разница достигла приблизи- 
тѳльно 1.000 еекунд,  но зате м она 
начала убывать, а  через год мо- 
мент наступления  затмения  совпал 
с вычисленным.  Рёмер объяснил 
это явледие т е м,  что при переме - 
щении земли по орбите  от Т4 до Т2 
(фиг. 1) разстояние от земли до 
Юпитера увѳличивается на величину, 
равную диамѳтру орбит-ы земли,—около 
3.108 км., и  С. проходит это разстоя- 
ние в 1.000 секунд,  че м и об-

C t t

- /

Ф и г. 2 .

находиться не в S lt как получи- 
лоеь бы оно, если бы труба была 
неподвижна, а  в S#, лочему и зве зда 
пам будет к аза ть с я  находящ ейся не 
в S, а  не сколько сме щенной в сто- 
рону движения  S '. И з прямоуголь- 
наго треугольника (фиг. 2) име емъ: 

ѵ
vtj =  ctj tga, или с = ^ ;  откуда, зная

скорость земли по орбите  и  изм е рив 
угол аберрации a, найдем скорость 
све т а  с. (Ч ерез полгода скорость зем- 
ли будет име ть  противоположное на- 
правление, и т а  же зв е зд а будет сме - 
щ ена настолько же в противополож- 
ную сторону; откуда, разд е лив попо- 
лам  долугодовое перем е щение зве зды, 
получаем “). Этот способ далъ
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приблизительно ту же величшиу въ
800.000 км. в секунду.

в) Первымь, изме рившим ско- 
рость С. на земле , был франдузский 
физик Физо (1849): он пропустил 
луч С. между зубцами быстро вра- 
щающагося зубчатаго колеса; дале е 
этот луч,  прош едтий не сколько 
версгь, отражался от зеркала и 
шел обратно; при изве стной ско- 
рости вращеыия  колеса вернувшийся 
назад луч уже не допадал в про- 
странство между зубцами, такь  как 
за это время колесо успВвало по- 
вернутъея на разстояние, отде ляю ицее 
средину зубца от средины проме- 
жутка, откуда, зная время обращения 
колеса и разстояние, проходимое C.,

это время уже успе ло немного по- 
вернуться и занять положение AB, 
отчего и отраженный от него возвра- 
щающийся лучь  попадет не в 0 , a  
в 0 '; наблюдая это сме щение, мы 
можем опреде лить, на какой угол 
повернулось зеркало, a зная число 
оборотов его в минуту, можем опре- 
де лить, сколько потребовалось на зто 
времени; найденный промежуток вре- 
мени и покажет,  сколько надо вре- 
мени С„ чтобы пройти д з N в R 
и обратно.

Способ Фуко ннтересен те м,  что 
благодаря неболыпим разме рам ме- 
жду зеркалами AB и R можно вносить 
различныя прозрачныя ереды (стекло, 
воду и т. д.) и опреде лять в нихъ

О 1

з.

нетрудно найти величину скорости C.; 
она получается приблизительно рав- 
ной 300.000.

При всем остроумии этот сдособ 
неудобен те м,  что требует уста- 
ыовки двух пунктов наблюдения  на 
разстоянии не сколышх версгь.

Гораздо интереене е епособ Фуко, 
который не требует для своего осу- 
щ ествления  таких болыпих про- 
странств,  как предыдущий. Изме ре- 
ние можно производить в преде - 
лах лаборатории. На фиг. 3 изображена 
схема прибора Фуко. С. от источвика 
S, отразившись от пластинки зер- 
кальнаго стекла рр, попадает на вра- 
щающаеся зеркало А'В' и, отразившись 
от него и зеркала R, возвращ ается 
на. вращающееся зеркало, которое за

скорость С. Таким образом было 
впервые доказано, что скорость С. в 
воде  il в  стекле  меныие, че м в 
воздухе ; зтими опытами и была окон- 
чательяо опровергнута теория  исте- 
чения  Ньютона, которая объясняла 
явлоние преломления  те м,  что дви- 
жение С. в оптнчески боле е плотных 
средах (стекле , воде ) быстре е, че м 
в воздухе . Впосле дствии подобными 
опытами Майкельсон доказал,  что 
отношение скоростей С. в воздухе  и 
в воде  равно 1,33, т . е. совпадает 
с величиной показателя преломления  
(см. дисперсгя све та).

2. Прямолжеитое распространение свк- 
та. Одним из наиболе е серьезных 
препятствий, стоявших на пути раз- 
вития  волнообразной теории, было про-



535 Све т. 536

тиворе чие .ѵежду все м изве стным 
фактом раепространения волн во- 
круг препятствий, етояшдх на путн 
их движения, и не мене в извЬстным 
фактом прямолннейнаго распростра- 
нения C., выражающимся в явлении 
теяей (см. лунное зтмение). По теории 
испускавия Ньютова (эмиссионной) лучи 
представляют собой не что нное, как 
пуги, по которьгмь летят све товыя 
частицы. В 1665 г. Гримальди при 
боле е тщательном пзследовании кра- 
ев те нн (см. ниже) открыл,  что С. 
загибается внутрь конуса полной те ни, 
и что, еяе довательно, наше предста- 
вление о прямолинейном распростра- 
нении све та есть только приближение. 
Разсмотрим,  как объясняет волно- 
образная теория факт прямолияѳйнаго 
расвространения. Первый шаг в 
этом направлении был сде лан зна- 
менитым голлаядским физиком Хри- 
стианом Гёйгенсом (см.). Положим,  
что в не который момент волна, 
идущая по воде  оть брошѳинаго в 
нее камня, разрослась до abed (фиг. 4);

как изве стно, она бу- 
дет двигаться и дал-  
вие и спустя не который 
лромежуток времени 
достигнетъкругаАВСО. 
По Гёйгексу, волна 
ABCD образоваласьиз 

. С  волны abed следую- 
ицим образомъ: как 

/дЭ только волна достигла 
фронта abed, каждая 
точка этого фронта ста- 

' новится источяиком 
вторичных волн, иду- 
щих от abed и т. д., 

как й т о  показано на фиг. 4.; лри 
этом точки A новаго фронта дости- 
гнет прѳжде веего волна, име ющая 
центр в ближайшей к ней точке  a 
стараго фронта. Таким образом,  по 
Гёйгенсу, каждая точка фронта, за- 
нимаемаго волной, является источ- 
яиком вторичной волны, a та по- 
верхность, которая касается разом 
все х вторичных волн (огибающая), 
иредставит собой новый фронт рас- 
пространяющейся волны. Это положе- 
ни© и представляет собой тах назы- 
ваемый „приидшть Гёйгенса“. В спра- 
веддивости его можно убе дитьея на

сле дующем опыте : есля мы будем 
заставлять падать капли на поверх- 
ность воды яли ртути в точке  A со- 
суда AB (фиг. 5), то волны будут 
расходитьея в виде  кругов;  если же 
на лути этих волн мы поетавим 
перегородку с отверстием а, то ло 
другую еторову перегородки в В мы 
увидим волны в виде  кругов,  HO 
с дентром в а. Таким образом 
мьи убе ждаемся, что малая часть волны

Ф иг. 4.

Ф иг. 5.

а, распространяющаяся из А, сама 
становится иеточкиком волн.  Но 
объясняет ли этот принцип пря- 
молинейное раепространение? Из 
фиг. 4 мы виде ли, что каждая точка 
новаго фронта A получается от волны, 
идущей из ближайшей точки a ста- 
раго фронта, но, с другой стороны, 
если бы мы в a  поставюш препят- 
ствие, то в A все-таки получилось бы 
движение благодаря тому, что туда 
пришли бы волны, идущия из ,  
u т. д.; ве дь волны распростра- 
няютея во все  етороны ( cm . a фиг. 5). 
Таким образом объяснение Гёйген- 
са недостаточно. Сле дующий шаг 
был сде лан Френелемь. Предета- 
вим себе  часть фронта плоской 
водны ABCD (фиг. 6). В тот мо- 
мент,  когда волна занимает этот 
фронт,  каждая точяа этой плоскостя 
становится дентром вторичной волны, 
и движение в  Р будет результатом 
совме стнаго де йетвия все х этих 
вторичных волн,  но различныя части 
плоскостн AB удалены от Р неодаша- 
ково, сле довательно, вторичныя волны 
лридут в Р от разных частей 
фронта с различным запаз&ыеатш.  
Опишем из Р, как из центра, 
сфѳры радиусами. раввыми PQ, РК
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PS и т. д., отдичающимися другь  от 

друга на величину ^  (половину дли-
ны волны), т. е. половину разстояния  
от гребня одной волны до гребня 
сле дующей; эти  сферы пересе кут 
плоскость ABCD по кругам и раз- 
де л ят  всю плоскость на пояса или 
зоны 1, 2, 3, 4 u  т. д. Если мы раз- 
смотрим д е йствия  двух после дова- 
тельны х поясов,  то заме т иш ,  что 
любой вторичной волне , идущей от 
одного пояса, можно найти соотве т- 
ствующую, идуидую от сосе дняго, за- 

X
паздьивающую на т. е. одновременно

%

с гребнем одной придет долина 
другой. Таким образом де йствия 
двух после довательньих поясов 
противоположны, и они почти взаимно 
уничтожают друг друга—почти, по- 
тому что площади поясов по ме ре  
удаления  от центра возрастают,  так 
что число точек,  посылающих волны 
в боле е отдаленных поясах больше. 
Это неравенство однако уравнове - 
ш ивается, и уравнове ш ивается те м 
боле е, че м далыпе мы отхо- 
дим от цѳнтра 0, т. е. че м 
боле е высокаго порядка пояса мы 
разсматриваем ,  в силу двух при- 
чйнъ: во-первых,  разстояние увели- 
чиваѳтся, a  че м далыпе отошла 
ррдна от ея центра, те м меньше

становится амплитуда (высота гребня 
или глубина долины волны). Сле - 
довательно, де йствие слабе ет с 
разстоянием;  во-вторых,  волна, иду- 
щая от очень удаленнаго пояса, 
сильно наклонена к фронту ABCD, 
a из опыта изве стно, что ам плитуда 
значительно больше по направлению 
В (фиг. 5), че мь по направлению С и D, 
сильно наклоненными к фронту до- 
дошедшей из A в a волны. Таким 
образом отдаленные пояса воля 
ABCD (фиг. 6) взаимно уничтожаются, 
и в Р де йствуют только самые 
близкие е  0  пояса. Обсуждая д е йствие 
ближайших поясов,  можно теоре- 
тически показать, что оно сводится 
приблизитѳльно к де йствию половипы 
перваго пояса. В самом де ле , обо- 
значая амплитуду двнжения, произво-

9>
7

димаго первым поясом,  через у, 
вторым— у2 и т. д., мы яолучим дл я  
общаго де йствия У = у 4—y2+ y s—у4. . .(1), 
так как де йствия  после дователь- 
ных поясов противоположны. Р яд (1) 
можно написать У  =  у 4 —  (у2 —  у3) — 
— (Уи— Уа)— —  (1); так какъ“де йствие 
каждаго сле дующаго пояса слабе е 
предыдущаго, то все  разности у2 —  ys 
и т. д. положительны и, так ~ кач 
оне  все  вычитаются из у4, то ясно, 
что У  <  ylt т. е. общее де йствие меныпѳ 
де йствия  перваго пояса. С другой 
стороны ряд (1) можно напирать

такъ: У  =  ^  +  ( | - У 2 +  Ѵ3)  +

+  ( y  — П  +  2̂ )  +  • • • (3)’ 0ТКУДа 
УіУ >  -Д, т. е. де йствие больше, че мъ

де йствие Ѵ2 перваго пояса.
Итак,  для точки Р  в волне  ABCD 

„де ятельной“ является  только часть, 
непосредственно примыкающая к 0  
(перпеддикуляру, одущенному из Р
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на плоскость волны, нли „лучу“); 
теперь ясно, что если длина волны X 
будет очень мала, то и все  „де ятель- 
ные“ пояса займут очень небольшую 
область вокруг 0 , и всякое малое 
препятствие, поставленое в 0, доста- 
точное однако, чтобы закры ть все  
„де ятельные“ пояса, не пропуститъ

ских инструментов,  зеркал,  сте- 
кол и т. д., или изсле дуя, как из- 
ме няется при отражении и преломлении 
фронт волны. Этот второй путь, на- 
приме р,  после довательно проведен 
в учебнике  А. Г. Столе това „Акусти- 
ка и Оптика“ (1892).

Положим,  плоская волна AB (фиг. 7)

7777777/77777777777777777777777777777777777777777777/

Фкг. 7.

волны в Р. Волны С. в  среднем 
име ют дливу около 0,00005 санти- 
метра (см. ниже). Таким образом 
все  де ятельные пояса волны ABCD 
займут ничтожную область с ра- 
диусом в очень малую долю милля- 
метра. Таким образом кажущаяся 
лрямолинейность распространения  С. 
объясняется т е м,  что све товьия волны 
малы по сравнению с те ми препят- 
ствиями, какия  мьи ставим на их 
пути. Поотавив на пути ряби, бе гу- 
щей по поверхности пруда, доску, мы 
займем болыпую часть де ятельных 
поясов,  и за  доской будет затишье— 
„те нь“. Но та лсе доска, как бы 
мы прочно ее ни закре пляли, не даст 
те ни от океанской волны!

Выде ляя на лосле довательных 
фронтах волны де ятельны я ея ча- 
сти, мы получим „лучъ“, т. е. огра- 
ниченный пучок C., распространяю- 
щийся независимо от того, что про- 
исходит в еосе дних с этим пуч- 
ком областях.

3. Отражение и преломление. Законы 
отражения и лреломления  можно раз- 
сматривать, изсле дуя ход лучей, как 
это обыкновенно де лается в так ва- 
зываемой „геометрической оптике “, 
разсматривающей де йствие оптиче-

падает на плоское зеркало MN. Дюбая 
точка А, находящ аяся на зеркале , став 
в изве стный момент дентром вол- 
ны, может посы лать волны только в 
одну сторону (на фиг. 7 вверх от 
MN). Когда падающая волна AB коснет- 
ся зеркала в Вх, вторичная волна изъ

точки A успе ет распроетраниться 
до сферы радиуса АА2 =  ВВ4; про- 
водя из Bj касательную  к Аг, мы 
получаем фронт волны отраженной 
BjA3; из прямоугольных треуголь- 
ииков AA2Bj и  АВВ„ име ющих рав- 
ные катеты АА2 и BBt и общую ги- 
потенузу ABj, находим,  что углы
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соотве тствуеть 

. A

падения  и отражения  a при A и В, рав- 
ны мѳжду собою (основной закон от- 
ражения). Обыкновенно за  угол паде- 
ния  и отражения  принимают углы, 
образованные не самим зеркалом с 
фронтами волны. a  углы  между ииер- 
пендикулярами к  плоскостям волн 
и зеркалу  2 C C ,n = Z  пС\С2, пначе углы 
между „лучомъ“ падающим и отражен- 
ным и нормалью к зеркалу (фиг. 8). 
Н етруднопоказать,что части С2 (фиг.7) 
отраженной волны 
С н а падающен.
В самом де ле , 
когда область С иа- 
дающей волны ко- 
снется C], —  С, ста- 
нет цеитром вол- 
ны (вторичной), ко- 
торая к моменту, 
когда отраж енная 
волна займ ет поию- 
жение A2B j , коснется 
А2В, в  точке  С2.
Если мы докажем,  что СС1+ С 1С2=А А„ 
для любой точки С, т. е. что путь, прой- 
денный все ми частям и волны, одина- 
ков,  то де йствительно А2В, будет 
огибающей все х вторичииых волн.  
Из прямоуголъных подобных тре- 
ѵгольников Д  АВВ, Д  АСС, име ем 
СС, AC,

представляеть собою плоскость MN 
(фиг. 9); пусть на нее падает плоская 
волна AB, и пусть волна движется в 
первой среде  со скороетью V, й со 
скоростью Ѵ2 во второй. По истечении 
не котораго времени т часть фронта 
падающей волны достигнет В1( пройдя 
разстояние ВВ, =  Ѵ,т. К тому времѳни 
точка В, станет цеитром вторичной 
волны, но за  тот же гиромежуток 
времени " вторичная волна, вы йдя нз 
A во второй среде . нройдет путь

4 и г . 9

ВВ, AB,
треугольниковъ

С,С2  с,в,
Т К І ~  Ä B , 

няя в (.2) ВВ, =  АА

име емъ

(2); точно так же из 

Д  АА2В, ~  Д  В,С2С, 

. . (3); заме -

и складывая (2)

и (3), находимъ: 1,СС, +  С,С2 AB,
АА„ AB, 

т. ѳ. С С ,+  С,С2 =  AB,, что и требова- 
лось доказать. П уть от С к С2 че- 
рез С, п ред ставляется  кратчайш им 
от точки С до фронта А2В, с 
условием,  что на этом пути надо 
зайти н а  зеркало; в ь  самом де ле , 
если мы соединимъ' С с другой 
точкой С3, то путь будет длинне е: 
перпендикуляр С,С2 короче наклонной 
С,С3. Поэтому закон отражения  фор- 
м улируется часто, как принцип 
„кратчайш аго пути“ (принцип Ферма).

П ри переходе  и з одной прозрачной 
среды в другую наблюдается явлѳние 
преломления  С. Положим,  что граница, 
отде ляю щ ая I прозрачную среду огь II,

АА,=Ѵ 2т,меньший, че м путь ВВ,—V, т 
если Ѵ2 <  V,, т. е. еслии скорость рас- 
пространения  волны во второй среде  
меныпе, че м в лервой; из двѵх 
прямоугольных треугольников АВВ, 
и А,АВ, нме ем В В ,= Ѵ ,т=  AB, sin a (I) 
и AA, — Ѵ „т=АВ, sin ? (2); де л я  по-

Sinst V,членыо (1) на (2), име емъ
Sin? Ѵ2

=  п ,2 (3) — основной закон нреломле- 
ния. Можно, так же, как и для отраже-

ния, показать, что А,В, является оги- 
бающей все х вторичных волн С,С2; 
при этом ход луча СС,С2 прѳдста- 
вляется такимь движением,  ирн кото- 
ром можно из данной точки С ирий- 
ти н а фронт волны В,А, в кратчай-
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ший срокъ: „принциггь быстре йшаго 
прихода“ (Фермар Разсматривая ход 
лучей, направлениѳ которых совпа- 
дает с перпендикуляром к волне , 
мы придем кь построению фиг. 9а. 
Итак,  основной закон преломления 
может быть формулирован такъ: от- 
ношение синусов углов падения и 
преломдения есть величина постоянная, 
при чем эта постоянная, называемая 
относительным показателем прело-

• • ѵ імления п12, равняется отношенпо =
“ » 2 

скоростей С. в первой и во второй 
среде . На фиг. 9Ь изображен ходь 
лучей при переходе  из среды, в ко- 
торой С. двигается медленне е, в среду,

где  он движется быстре е (Ѵ4 <  Ѵ2). В 
этом случае  угол преломления  боль- 
ше угла падения; при не котором угле , 
называемом преде льным,  завися- 
щим от показателя преломления, 
угол преломления  достигает 90°, т. е. 
преломленньий луч стелется вдоль 
поверхности разде ла (ем. 9Ь, 2). Так 
как sin 90 =  1, то преде льный угол 
ояреде ляетея условием sin а =  п10 =

y  '
=  = и. Если угол будѳт большепре-

де льнаго, то преломленнаго луча не 
получится; падающий луч отражается 
от поверхности разде ла—явление non- 
Haro внутрѳнняго отражѳния. Показа- 
тель преломления  можѳт быть изме - 
рѳн,  если мы на опыте  опрѳде лим 
углы a и ß и вставим эти величины 
в (3). Одним из очень важных 
родтверждѳний волнообрааной теории

является совдадение найденной таким 
образом величины с указаным вы- 
ше непосредственным изме рениѳм 
скоростѳй C. Vj и Ѵ2 в раздичных 
средах,  а сле довательно, с нѳпосрѳд-
ственным изме рением вѳличины^и-

На этих двух законах отражения 
и преломления  оеновываѳтся вся так 
называемая геометрическая оптика. 
Первоначально геометрическая оптика 
развивалась без каких бы то ни 
было прѳдставлений о волнах;  луч 
разсматривался как не что абсолют- 
ное, и это не ме шало построить весь- 
ма стройную теорию оптических ин- 
струментов.  Однако волнообразная те- 
ория, показывающая, что представлѳние 
о луче  возникло y нас только благо- 
даря тому, что волны С. очень малы 
сравнительно с препятствиями, кякияг 
мы ставим на их пути, и что пря- 
молинейное распространение С. есть 
только не которое приближение, а  не 
что-нибудь абсолютное, позволило зна- 
чительно расширить учение геометри- 
ческой оптики, указать новые пути 
для уеовершенетвования оптических 
приборов и вме сте  с т е м указать 
преде лы, далылѳ которых мы не мо- 
жѳм итти в увеличении микроекопа 
и телескопа; преде лы эти обусловлены 
самой волнообразной природой С. Раз- 
смотрим вкратце  элементарную теорию 
оптических инструментов.

4. Оптические инструменты. a) Вогну- 
тое зеркало. Представим себе , что на 
вогнутое зеркало радиуса R (фиг. 10) па- 
дает волна, выходящая из точки S, 
лежащей на прямой (главной оптиче- 
ской оси), соединяющей вершину зер- 
кала С. с дентром 0. Если бы зер- 
кала не было, то в не который мо- 
мент волна, выйдя из S, распростра- 
нилась бы до IE. Ho так как зеркало 
нѳ пускает волну дальше 1C, волна 
отражается, и в разсматриваемый 
момѳнт отраженная волна уепе ет 
пройти назад такой же путь СН, ка- 
кой она прошла бы вперед EC, если 
бы зѳркала не было. Итак,  ЕС =  СН; 
если мы сде лаем то жѳ построѳние 
для все х частей зеркала, то получим 
для отраженной волны фронт ІН, 
представляющий собой приблшительно 
поверхность сферы с  радиусомд IS*—тр
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так что отраженная волна соберется 
приблизительно в одной точке  S„ на- 
зываемой изображением точки S, т. е. 
источника наших волн.  Основной за- 
дачей являетея уме нье по велнчине  
радиуса зеркала R и разстоянию источ- 
ника S от вершины зеркала C— SC =  d 
опреде лить разстояниѳ изображения

то СР величина малая. a потому мы 
можем заме нить приведешиое соотно- 
шение упрвщеннымъ: IP2 == C P . 2R или 

IP2
СР =  — . . . . .  (I). Проде лав то же

2R '
построение

де.мъ

для г, и r  (фиг. 10), H a ft-

EP =  —  (II) н I I P . - Æ  (III). 
2г 2г,

Так как мы виде ли, что ЕС =  СН, 
стороны, EC =  EP — СР и

CH =  CP — CH, t o  EP — CP =  CP— 
— CH (IV); вставляя в (IV) (I) (II) (III)

ттѵ>  1  1u сокращая на ІР-,получаемъ: — -

CS',==d,. Эта задача ре шается про- 
стым геометрич. построением (фиг. 
10 и 11). Построив на диамѳтре  зер- 
кала СО, окружность CIO, и соѳдинив 
точки I с С и 0 „  мы получаем пря- 
моугольный треугольник CIO, (угол 
при I опирается на диаметр и, сле дова-

, илн+  2 - = и - .

Ь 2г, R,

все  велнчины

u 
и 
е. 
иа

(A.).

тельно,— прямой), IP высота треуголь- 
ника. И з свойства прямоугольнаго 
треугольника: выоота, опущеиная из 
вершины прямого угла на гипотенузу, 
есть средняя пропорциональная меж- 
ду отре зками гипотенузы, —  име ем 
IP2 — CP. (2R — СР), u так как во 
вее х встре чающихея на практике  
случаях сферическое зеркало соста- 
вляет очень малую часть сферы R,

2r 2R

=  2R ~  2ги’ ИЛИ 2г 
1 1 2-  +  такъ какъ
г r , R
EP, EC и ЕН малы, то вме сто г 
г, можно подставить разстояния S

S, от вершины С, т. е. 
величины d и d,, откуда

1  и 1  - 1  — 1

7  d l ” R '
2

Формула (А) есть основ- 
ная формула для сфери- 
чеекаго зеркала, и, так 
какь мы увидим,  что 
к выражению (А) может 
быть приведена и основ- 
ная формула преломления 
С. в оптическ. стеклах,  
то (А) является основ- 
ной формулой для при- 

ближпельнаго разсчета все хь вооб- 
ще оптических инструментов;  велн-

чина Р =  называется главным фо-

кусным разстоянием.  Разберем ф y 
(À); 1) случай: S лежить между 
р и 0, скажем. напр., посредине , тогда

д =  1  R п_L =  - — —  =  - п - . ІШІ di=  Г d, R »R BR 1
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_  Щ. : еели предмет паходшпся яеж-

ду ценюром и фокусом.  то изобра- 
жение лежѵт за центром;  так как 
наша ф— a (A) симметрична отяоси- 
'гельно d и d„ то и обратно — если

j  т0 d, =  5 R, т. е. если прсдметъ

aежит за цеюпром no отноииению к 
леркалу, то изображение находится меж- 
Ѳу фокусом u центромь. 2) П редметь 
находптся в центре , d =  R, ф a 
дает d, == R, т. е. предмет и и  его из- 
ображение совпадают.  3) Предметъ

лежит в фокусе , d =  ф — a (A)

дает - -  =  0, т. е. d, должно быть без-

конечно велико, точно так же, если 
предметь лежит очень (безконечно)

1 1 2 , R
далеко, -  =  0 и ^

Итак безконечмо удаленный пред- 
мет дает и и зображение е главном 
фокусе , и нпоборот,  предмет,  т хо- 
дящийся es znaeuoMS фокуа,  Ьает 
пзображение es безконечности, т. е. по- 
лучаетея плоекая волна, a плоскость 
можно разсматривать как часть сферы 
безконечно большого радиуса. Иначе 
предмет,  поме щенный в фокусв 
(маленькое све тящееся те ло), дает 
„пучок параллельных лучей“.

R
4) d <  — , скажем d =  — тогда 

2 4

показывает,  что изображение лежит 
за  зеркалом,  т. е. изображения не по- 
лучается, отражен- 
ная волна получает- 
ся расходящаяся, 
притом так,  как 
будто центр ея  на- f f  
ходится за  зерка- 
лом;  при разсма- 
тривании предмета, 
поставленнаго та- 
ким образом пе- 
ред з е р к а л о м ,  
нам будѳт казать- 
ся, что его изобра- 
жение находится за  
зеркалом,  такое

изображение назы вается мнимым,  мы 
его можем наблюдать глазами, но не 
можѳм принять на экран,  напр., на 
кусок бе лой бумаги, так как в 
де йствительности лучи не переее ка- 
ютея; мы видим изображение там,  
где  пересе каю тся продолжения  расхо- 
дящ ихея лучей.

To же поетроение, какое мы получи- 
ли с волнами, можно, как это и было 
указано выше, получить и  с лучами, 
пользуясь основным законом отра- 
жения  (см. выше).

в) Сферическое стекло, пли линза. 
Сферическнм стеклом,  линзой (че- 
чевицей) назы вается шлифованное 
стекло, ограниченное двум я сфериче- 
скими поверхностями; линия, проходя- 
щ ая через центры  этих поверхностей 
и через центр линзы, называетея 
главной оптической осью.

Н зсле довать де йствие можно было 
бы так же, как мы изсле довалн 
де йствие вогнутаго зеркала, т. е. из- 
сле довать, как изме няется кривизна 
волны при прохождении через пре- 
ломляющия с я  аоверхноети; но, чтобы 
показать, как раеполагаю тся построе- 
ния  при помощи лучей, разсмотрим 
вкратце  теорию линзы, изсле дуя ход 
„лучей“.

П усть источник све та  (све тящ аяся 
точка)находится н а  главной оптической 
оси в S (фиг. 12). Раземотрим луч 
SI, проведем и з 0  — центра первой 
поверхностиІСрадиус и построимъпре-
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ломленный дуч;  нормалью (перпен- 
дикуляром)  к поверхности в данном 
случае  будет радиус 01; продолжаем 
преломленный луч до пересе чения  S4 
с главной оптической осью; из тре- 
угольников SIO и З иІОиме ем « +  и — •;
И р +  г =  т (1).

Еслии разсматривать лучи, идущие
под малым углом к оптической
осн, то углы  и и r  будут малые, н,
сле довательно, можно вме сто форму-
лы sin  и =  n 12sin r воспользоваться при-
блюкенной и= п 12г; умножив второе
из выражений (1) на п12 и вычитая
из него первое, получим n12ß — a =  y
(n2, —  1) . . . .  (2); кроме  того, такъ

“ 0 IP р IPкак a, ß и 7 малы, a =  g p .  ß n

TP 1
•f = —  ; вставнв эти выраженш в (2)

и сокращая no IP име ем д  .
П12 __ J_  _  гп  ич иА

S^P SP (Пи2 1} Ö P Щ  р
(3) и, наконец,  заме н яя  W  \
SP, S jP  и OP близки- “
ми к ь  ним величинами 
14 12 Ri (фиг. 12) — близкп- ѵ “
ми потому, что при дан- а.
ных условиях (малости 
уГ Л О В  a, ß И т) отре зок PC

мал,  получ. Jh-2— 4- =  (пг2—  1) J -  
12 11 %  

. . . .  (4), точно так же для вто-
^  n« 1рой поверхноети получиш  - р — — =

ч  *3
=  (п21 — 1) . . . . (5), для этой по-

%
верхности источником будет слу-
жить Si. Если мы будем полагать,
что стекло тонкое, то І2 =  13, т. е. раз-
стояние от S i как оть первой, такъ
и от второй поверхности, одно и то
же; подставляя 1» =  13 и заме чая, что

1 " V,n ,, =  — , так как п ,0 =  ^  , а  п01 =
п21 Ѵ2 *

Ѵа 1 П,о / 14 1

(5'); склады вая (4) и (5'), найдем 

=  . . . (6).

Обыкновенно прйнято считать разстоя- 
ния  lj и 12 положитѳльными, когда они 
лежат по обг стороны линзы, а нѳ

так,  как в натѳм  приме ре , точно 
так же радиусы кривизны считаю тся 
положительными для вьшуклых по- 
верхностей и отрицательными для во- 
гнутых.  Итак,  полагая 14 =  — d2,l1= d l 
и заме няя знак Ч-на —  y R4, находимъ

- -  + и =  + 1 )  -  І  . .  . (7),

т. е. выражение формально одинаковоѳ 
с формулой вогнутаго зеркала с той 
только разницей, что фокусное разсто- 
яние Р  выражается теперь через п 12. 
Ri и R2, а  не через один радиус—  
как это было для вогнутаго зеркала. 
Пользуясь этой формулой и помня 
правило знаков для велиичин Rt и R2, 
можно разобрать де йствие сферичѳска- 
го стекла любого типа (фиг. 13), собира- 
тельных (а) и разсе ивающих (в). Д ля

в
Ф иг. 13.

собирательных линз и  >  0,

1 1 1 -** 
для разсе нвающих g- +  jT  <  0 : На

фиг. 14 указано иостроение*изображе- 
ний в собирательной и разсе ивающей 
линзе , оно основано на сле дующем 
правилеилуч. проходящийчерезъопти- 
ческий центр,  идет без преломления, 
а  луч,  параллельный главной оптиче- 
ской оси, проходиг чрез фокус 
для собирательных линз,  а  для 
разсе ивающих — продолжение прело- 
мленнаго проходит через фокус.  
Разомотре нная приближѳнная теория  
приложима для тонких линз;  при 
разсчетах оптических стекол не- 
обходимо считаться с влиянием тол- 
щины стекол;  вообще боле е етрогая 
теория, знание которой необходимо д л я  
конструктора, значительно сложне е.

Оптическия  стекла и зеркала обла- 
дают це лым рядом недостатков.

а. Сферическая аберрация. Лучи, вы- 
ходящие из одной точки, не собира-

*
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ются, строго говоря, в одну точку, 
как мы предполагали, и этот недо- 
статок те м сильне е, че м меньше 
радиус кривизны, и он уменьшается 
по ме ре  уменыления угла в конусе  ла- 
дающпх дучей. Уетранить зтот недск 
статок— неясность пзображения —мож- 
но съпомищыо экрапа с неболышим 
отверстием и диафрагма): прн этом 
уетраняются крайние лучи, падагощие 
под болышш углом.  A лучше всего 
недостаток этот устраняется ком- 
Оинаиией двух линз.  при чем одно- 
временно устраняется и хроматиче- 
екая аберрадия. Если сферическая абер- 
рация устранена не только для точек,  
лежащиих на оптичеекой оси, но и для

той поверхносги, так как фокусное 
разстояние для побочиых лучей не  
сколько иное, че м для центральных 
кроме  того, получаются 2) искривле 
ния. обусловленныя различным уве 
личением для точек близких и да 
леких оть оси; эти недостатки устраня 
ю тея надлежащим выбором лкнз и  
надлежащим положением и разме  
рами диафрагмы.

0 преломленги в щтзме  (см. днс- 
персия  и спектроскоп) . Все  вообще 
оптические инетрументы получаются 
комбинадиям и проетых и сложных 
линз (см. астрономическая труба, лупа, 
микроскт)  и могут быть разобраны 
на основании изложенной приближен-

. Фиг. 14

це лых площадок,  перпендикуляр- 
ных к оси, то гакая ко.мбинация 
линз называется апланатической.

b. Хроматпческая аоеррация  (см. ахро-

матизм) . Ф окусы -%  (n12— 1)(
\-*Уи ^ 2 /

различны для лучей различной пре- 
ломляемости (цве тности) всле дствие 
различия показателя преломления  для 
различной цве тности (см. дисперйя).

c. Астигматизм— лучи, выходящие 
из точки, лежащей на побочной оп- 
тической оси, не дают сферической 
волны и образуют волну, не симме- 
тричную отноеительно этой оси; ком- 
бянадии линз,  свободныя от этого 
недостатка, называются анастшматы.

d. Искривления. 1) Плоский предмет 
даегь изображение, лежащее на вогну-

ной теории. Двойное преломление см. 
п оляризация.

5. Интерференция  С. При объяснении 
прямолшиейнаго распространения  С. 
е точки зре ния  волнообразной теории, 
мы уже пользовались представлением 
об интерференции; мы уже указывали, 
что С. от двух одинаковых вто- 
ричных источников све та  может 
производить в данном ме сте  раз- 
личны я де йствия  в  завиеимоети от 
разстояний, отде ляющих ме сто на- 
блюдѳния от этих неточников;  если 
разность разстояний такова, что С. от 
одного источника придет в данное 
ме сто наблюдения, опоздав на це лое 
число волн,  то мьи будем получать 
гребень волны одного источяика вме - 
оте  с гребнем волны другого; если
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же опоздание окаж ется равным не- 
четному числу полуволн,  то гребень 
будет совпадать с долинои и на- 
оборот;  оба источника, сле довательно, 
в данном ме сте  погасят друг 
друга— мы будем наблюдать темноту. 
В этом  и  состоит явление интер- 
ференции. Разсмотрим,  как оно на- 
блюдается, и как воспользовались 
этим явлением для дальне йшаго 
изучения природы С.

Наблюдать явление интерференции 
всего проще с помощью расположения

Л

' é f

Ф иг. 15.

Томаса Ю нга (фиг. 15). В непро- 
зрачном экране , лучш е всего в ме- 
таллическом листе , де лается при по- 
мощи иглы  отверстие, которое осве - 
щ ается (сле в а  на фиг. 15) ярким 
источником C., при чем необходимо, 
чтобы С. не проникал иначе, как 
через отверстие; на разстоянии.при-

поле  зр е ния  окуляра ттолучаются по- 
лосы темныя и све тлы я, если осве - 
щение было одноцве тное, и цве тны я, 
если С. был бе лый, т. о. состоящ ий 
из с.ме си все х две тов спектра 
(см. спектрамный аналш) .

Расположение темных и све тлы х 
полос опреде ляется сле дующнм об- 
разомъ: если A и В (ф и г. К>) будут два 
отверстия, пграющия  роль двух ис- 
точников C., то на экране  в точке  0 , 
отстоящей на одинаковом разстоя- 
нии от A il В, будет усш иение С.

Д ля любой же точкн 
С. будет усиление 
илн ослабление, смо- 
тр я  по тому, на 
сколько запоздает 
С. от боле е уда- 
леннаго от С. ие- 
точника, т.е . сколько 
све товых волн иля 
их частей уложат- 

ся на отре зке  АГи. И з чертеж а сле - 
дует (принимая малую дугу BD за  
прямую), что A D =asino (1) и s i n a ~  a =

С' (2), откуда AD =  — ci. Е сли

6о

1 I

Ф иг. 16.

близительно в 30 см. устанавливается 
второй экран с двумя отвѳрстиями 
(проколами иглы), отстоящими на 
разстоянии мене е полумиллиметра 
друг от друга (A, В); на разстоянии 
30 см. от второго экрана поме щ ается 
лист бе лой бумаги, a  еще лучш е,— 
окуляр от какого - либо оптическаго 
инструмента; тогда в а  экране  или въ

AD =  це лому числу воля,  то в С. 
будет усиление—све тлая полоса; если
AD =  (2 п + 1 )  4 - (n -це лое число), т, е.

A
нечетному числу полуволн,  то в  С. 
всегда будет встре чаться  гребень 
волны одного источника с долиной 
другого. Итак,  положение све тлы х 
полос опреде ляется условием AD*=
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=  к). =  Y  d  (3), где  к це лое число,

a d разстояние полосы относнтельно 
центра картины, т. е. о фиг. 16. Тем- 
ныя полосы опреде ляются условиемъ

X a 
(2k - f  1) j  — y  d.

Для удачи опыта необходимо, чтобы 
оба отверстия  A п В осве щались одним 
источником,  так какъмы 
предполагаем,  что из 
A и В одновременно вы- 
ходит гребѳнь илидоли- 
иа, что при хаотичности 
движений центров коле- 
баяий в све тящихся те - 
лах не может произой- 
ти, если A и В осве щены 
различными источниками 
С. В опыте  Юнга два 
отверстия  осве щены све - 
том,  идущим от одно- 
го отвѳрстия, сле довательно, первона- 
чальный источник один.

Вме сто окуляра можно поставить 
фотографическую пластинку, и тогда 
можно показать объективно явление 
интѳрференции. Образчики лодобных 
снимков можно виде ть на таб. 1. 
Сниыки (а также сшшки табл. II, см. 
ниже) сде ланы по мы- 
сли B. К. Аркадьева в 
городском универси- 
тете  Шанявскаго слу- 
шателями А. Беркма- 
ном и Н. Яковлевым.

На снимках 14а, 14b 
и 14с осве щение про- 
изводилось попереме н- 
но отверстием А, по- 
том В; результат 
представдяет собой то, 
что происходит при 
осве щении двумя раз- 
личнымииеточниками, на фиг. 15а, b ис 
оба отверстия  были открыты разом 
(осве щались одним общим источни- 
ком,  какъна фиг. 15);на 15Ь и Ібсясно  
видны полосы темноты. Приводимъчис- 
ловыя данныя: диаметр отверстий 0,094 
миллиметра разстояния  между центра- 
ми отверстий в снимках,  a  19,5 м/м. 
в е —4 м/м. и в с 1,2 м/м. разстоя- 
ние мелсду экраном с одним от- 
верстием и  экраном,  с двумя от-

верстиями 16 метров,  между экра- 
ном с двумя отверстиями и фото- 
графической пластинкой 12 метров.  
Выдержка на пластинках средней чув- 
ствительности 5 минут,  осве щение 
перваго отверстия  —  вольтова дуга.

Д ля получения  боле в яркой картины 
пользуются зеркалами Ф ренеля; по- 
лучают два изображения  одного и 
того же источннка с помощью двухъ

зеркал или, наконец,  би-призмой 
Френеля: два изображения  получаются 
при пропускании С. чрез пару призм.

Явления  интерференции наблюдаются 
при встре че  волн падающих и от- 
раженных (см. вош ы  и звук) ; всего 
проще это явлениѳ наблюдается на. 
веревке , резиновой трубке  или свер-

нутой в  спираль проволоке , если 
закре пить один конец и раскачивать 
ритмически другой. При зтом полу- 
чаются узлы —неподвижныя ме ста и 
пучности в промежутках,  где  дви- 
жение наиболе е еильно. Винер по- 
лучал стоячия  волны C., заставляя 
пучок параллельны х лучѳй отра- 
ж аться от зеркала. Б сли вблизи 
зеркала под углом поставить фото- 
графическую.пластинку (фиг. 17), то въ

1

2

Фиг. 18.



Свет. Табл. I.

•  •

14 a 15 a

14 b

14 c

15 b

« I *

15 c

О п ы гь  Ю нга (принцип интерференции).

16 a

16 b

16 c

16 d

r y; 1 V W  "■)

R =  3,8 m.'m.

R =  40 M .

R =r. 40 m.

. /І \  To 7c Ta v  jt'm w  

Опыт Френеля (те нь гирямого края).



Све т. Табл. II
OTBEPCTBIE.

n -

Д и ф ф р а к ц ия

диск. OTBEPCTBIE диск.

0,1

= 0.5

-  1,5

2.0

3 ,0

п - -  3,5

4,0

п — 5.0

п -  6,0

п =  7,0

п =  8 ,0
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не которых ме стах чувствительны й 
слой попадет в у зел ,  в других—  
в пучность (чуветвительны й слой 
y Винера был очень тонок) , в пуч- 
ностях пластинка черне ет,  в уз- 
лах о етается  неизм е ненной. В опыте  
Винера по разстоян ию между черными 
полосами можно еудить о разстоянии 
между узлам и и, еле довательно, о 
длине  волны и показать, что красный 
цве т соотве тствует боле е длинным 
волнам,  a фиолетовый— наиболе е ко- 
ротким и з волн видимаго С.

В опыте  Винера кроется объясне- 
вие цве тной фотографии по епособу 
Л иш пана. Если в зя т ь  прозрачную  
чувствительную  пластинку, прилегаю- 
щую чувствительной стороной к 
ртути, и  поставить в фотографи- 
ческую камеру, то при съемке  в 
толще  чувствительнаго  слоя получа- 
ю тся пленки н а р азстоян иях,  соот- 
ве тствующ их длинам волн дан- 
наго цве та. Е сли  проявленную пла- 
стинку разсм атри вать  в отраженном 
C., то в части  a  (фиг. 18) отра- 
зятся  т е  волны, y  которых длина 
волны в д ва  р а за  болыпѳ . разстоя-

я ия  между слоями; луч ,  отразив- 
ший ся  от 2, пройдѳт на одну 
длину волны  1 болыпе, ч е м отра- 
знвшийся  от 1 (на двойное разстояние 
между 1 и  2), точно так жѳ, как в b 
будѳт отражен по преимущ еетву С. 
с волной боле е короткой; ясно, что 
это условиѳ не будет соблюдено в a  
для волн другой длины, il лучи, 
идущие от слоев 1, 2, S, нѳ будут 
усиливать друг друга, почему из 
бе лаго С. при отражении от a  по- 
лучится С, той волны, которая вы- 
звала появлениѳ отражакяцих слоев.  
Подобным образом объясняю тся 
цве т а  тонких пластинок,  там 
только р е чь  идет об отражѳнии

от перѳдней и задней поверхногтм 
фиг. 19, напр. в явлении так назы вае- 
мых Ньютоновых колец,  получаю- 
щихея при наложении лннзы  на плоское 
стекло,в промежутке  между которыми 
остается елой воздуха, представляю щ ий 
тонкую пластянку, толщ ина которой 
возраетает от центра (ме сто сопри- 
косновения  линзы  ео стеклом)  во все  
сгороны одинаково (при условии 
ве рности шлифовки линзы  u  плоскаго 
етекла). Так как при значнтельной 
по сравнению с длинами све товых 
волн толщине  пластинки условия  
максимальнаго отражения  могут со- 
впадать дл я  не сколышх спектраль- 
ных цве тов (см. епектрз), то цве та  
тонких пластинок будут цве там и 
сме шанными. Явлениям и интерферѳнции 
в настоящ ее время пользую тся прии 
изсле довании спектров.

6- Дифф ращ ия. Диффракцией све та  
назы вается отступление от прямоли- 
нейнаго распространения  C., или явле- 
ние, состоящее в загибании С. внутрь

л .

области т е ни; явление это впервы е 
наблюдал Grimaldi в  1665 г. Обыкно- 
венно к явлению диффракдии приме ши- 
вается явление интерференции.Правиль- 
ное объяенение этого сложнаго явле- 
ния  было дано Ф ренелем.  П редста- 
вим себе  пучок C., идущий и з 
узкой щели в 0  (фиг. 20) и падающий 
на экран PQ; на пути све т а  находится 
непрозрачны й экран Е Е ,. Если бы С- 
распространялся в точности по пря- 
мым линиям ,  то в Р  прошла бы
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граница те ни. Приме ш ш  для дан- 
наго случая то же построение, ка- 
ким мы подьзовалиеь для объяснения 
прямолинейности распространения  С. 
с точки зре ния теории волн.  Разо- 
бьем фронть волны, касающейся в 
Е края непрозрачнаго экрана, на пояса 
Гёйгеяса, соотве тствующие точке  Q, 
т. е. ошшем пз Q сферы с радиу- 
сами QC„ QC2 и  т .  д., отличаюшимися 
на '/Д —половину длины волны. Все  
части поясов,  лежащия  от С к A 
ц далыпе, окажут свое де йствие так,  
как будто экрана не было, но к 
этому ещѳ прнсоединитея де йствиѳ 
частей двух первых лоясов,  ле- 
жащкх между С и Е; де йствие CCt 
противоположно де йствию СгСи, по-

тому в сумме  осве щения  в Q =  до- 
ловине  полнаго. Д ля другой точки Qx 
экрана (фиг. 21), лежащей ближѳ к Р, 
между полюсом волны С и краем 
экрана поме щается толыко один по- 
яс Гёйгенса CCj, эта  част де й- 
ствует полностью, она не осла- 
бляѳтся де йствием сосе днихъпояеов,  
осве щение, даваемое ею, больше, че м 
осве щения все х частей поясов,  ле- 
жащих от С к A и далыпе. Сле - 
довательно, точка Qi будет освиъщеш 
ярче, че м если бы зкрана E E t не было; 
так как длина волн,  опреде ляю- 
щая пояса Гёйгенса, зависит от 
цве та, то ме ста максимальнаго осве - 
щения  Qi фиг. 21 и наименыдаго Q фиг. 
20 будут различны для различнаго 
цве та, отчего при осве щении края эк- 
рана бе лым С. мы получим явление 
окрашенньих полос.

На таб. I фиг. 16а— 16d приведены 
сниш ки диффракционных явлений, про- 
исходящих на краю экрана; на иба 
экраном слуасил край бритвы, на 16d
С. шел по касательной к цилиндру, 
сде ланному и з  согнутаго картона с 
радиусом в  40 метров;  такая кри- 
визна не играет роли (цифры R обо- 
значают радиусы кривизны), какь это 
видно нз снимков. Яривая,расположе- 
ная под снимками, изображает теоре- 
тическое вычисленное изме нениѳ яр- 
кости С. вблизи края  экрана. Эти же 
снимки показывают в соглаеии с 
теоретической кривой, что яркость 
непрерывно убывает внутрь те ни, 
никаких полос не получается. Но 
если наш экран ограничен и с 

другой стороны, если на пути
С. мы поме щаем маленькую 
полоску, то u  внутри т е ни, 
как показывает разсуждение, 

^подобное приведенному выше, 
будут полосы. На таб. П пока- 
заны сш имки, получающиеся при 

^ < /  прохождении С. сквозь отверстия 
или ш ш о неболыпих дисков.  
На таб. II ясно видны полосы 
внутри области т е ни и яркое 
пятнышко посредине  ея; дифры 
п дают числа поясов Гёй- 
генса, заняты х экраном или 
отверстием.  Кольца, подобныя 
изображенньш натабл., получа- 
ются при прохождении С. мимо 

ряда одинаковых препятствий, напр., 
круги вокруг солнца и луны.наблю- 
даемые в те  дни, когда в атмо- 
сфере  взве шены кристаллики льда. По- 
добные круги существуют во всяком 
изображении, даваемом ыикроскопом 
или вообще каким- либо оптическим 
инструментом,  и налагаю т преде л 
на увеличение зтих  инструментов;  
есди изображения  колец,  соотве т- 
ствующих двум близким точкам 
изображения, налегаю т друг на 
друга, то мы уже не можем разли- 
чать эти точки, как разд е льныя, 
На лринципе  диффракцин осиован 
очень важный инструмент,  так на- 
зываемая диффракционная ре шетка— 
важный пот.ому, что он дает воз- 
можность изме р я ть  длину све товых.  
волн с большой точностью.

Представим себе  ре шетку, состоя-
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щую из р я д а  непрозрачных поло- 
сок ВА1( В]А2 и  т . д . ,  чередующихся с 
прозрачяыми промежутками (фиг. 22), 
осве щенную (сле ва) пучком парал- 
лельных лучей. Пусть за ре жет- 
кой находится линза L. И з чер- 
тежа видно, что в  Р все  лучи, иду- 
щие от ре шетки, пройдут одинаковые 
пути, гребни it долины будут прии- 
ходить согласно, для точки же Q лучи 
будут запазды вать на величины A, D„ 
A2D2 ии т. д-, они будут усиливать 
друг друга или ослаблять, смотря по
тому, уложится ли на h  и т - Д-
це лое число волн или нечетное число 
полуволн.  Таким образом,  если

ра картины Р в обе  етороны: фиоле- 
товый, синий, голубой, зеленый, жел- 
тый, оранжевый и красный; дальне йшие 
спектры от Р после  второго отчастии 
надёгают другь на друга, е с л и р е шет- 
ка частая. На современных ре шетках 
число полосок на дюйме  доходит до 
40.000! Ч е м болыпе полосок иаедини- 
це  длины, те м мене е a - f  b и те мъболь- 
ше отличаются друг от друга после -

.  . n i
доватедыиыя значения  s in a = ^q -ç  при

n =-. 1, п =  2 u т. д., т. е. те м 
ре же спектры и т е м дисперсия

Фиг. 22.

для QAjD, =  (a -f- b) sina =  n). (1), где  n 
любоѳ це лое число, a I  длина волны, 
то в Q будет максимум C.; если же 

2 n 4 - 1
A1D1 =  (a -f- b) sina =  — 2— A (2) (n лю-

бое де лое число), то будет minimum. 
В поле  зре ния  линзы получается ряд 
полое темных исве тлых. если све т  
монохроматический одноцве тный, тог- 
да, изме р яя  углы a и „периодъ“ ре шѳт- 
ки, т. е. а -j- b, ширину полосы -j-проме- 
жуток,  по формуле  (1), можно опре- 
де лить длину воляы X — это самый 
лучш ий способ опреде ления  длины 
волн. Если С. бе лый, то темныя и све т- 
л ы я полосы получаются в разных 
ме стах поля зре ния  для разных цве - 
тов,  в зависимости от величины X 
получаются так называемые диф- 
фракционные или „нормальные“ спек- 
тры. Цве та располагаются в сле дую- 
щем цорядке , если считать от дент-

больше: при болыпой величине  — —г r  a  +  b
малыя различия  в >. цри одном и
том же n дают болыдия  различиа
В s in a  И a ,  Т. 0 . ОТДе ЛЬНЫѲ ЦВѢта
сильне е разде ляются.

7) Опреде лѳние силы све та  см. 
фотометр.

8) Поляризация  све та, поляризатор,  
анализатор,  см. поляризация.

9) Принцип Допплера, см. Допплера 
яеленге.

10) Давление C., см. све товое давление.
11) Поглощение C., см. спектр,  теп- 

лота, цвтпа.
12) дмктромагнитная природа С. 

Разсмотре нныя в 1, 2, 3, 4 явления 
могут быть объяснеяы одинаково как 
с точки зре ния  прежней Френелевой 
волнообразной теории, так и с точки 
зре ния  новой волнообразной электро- 
магнитной, так как для объяснения
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необходим был только самый волно- 
образныйхарактер движения, природа 
же егс» совершенно не играла роли.

Впервые электромагнитная природа 
С. была выяснена теоретпчееки Мак- 
суэлом.  Он указал,  что из за- 
конов электромагнетизма и электро- 
магнитной индукции в соединепии 
с гипотезой диэлектрическаго тока 
или тока сме щения в непроводниках 
(сии. электрическия колебания; эта гшио- 
теза была впоеле дствии непосред- 
ственно прове рена опытами A. А. Эй- 
хенвальда в Москве ) сле дует ,  что 
всякое электрцческое возмущение рас- 
пространяется со скоростью V, равной 
отношению единиц по электростати- 
ческой системе  единпц и электромаг- 
нитной (см. ялектрическия измерения ги 
единицы). Отношение этих единиц 
V равно не которой скорости, и с 
ятой скоростыо, как оказывается, пе- 
редается по Максуэлу всякое электро- 
магнитное возмущение. Точныя изме - 
рения  отношения  V показали, что V =  
300.000 км. в секунду, т. е. скорости C.! 
Отсюда Максуэл вывел заключение, 
что и С. должень быть электромагнит- 
ным явлением.  С атого времени и 
вплоть до настоящаго момента учениѳ 
Максуэла продолжает развиваться и, 
можно сказать, каждый день прино- 
сйть всѳ новыя и новыя доказатель- 
ства, подтверждающия  теорию Максу- 
эла. Общее признаниѳ теория  полу- 
чила после  опытов Герда (см. электри- 
ческия  колебапия), в которых удалось 
показать распространение электромаг- 
нитных волн,  испускаемых источ- 
ником электромагнитных колебаний, 
и которыя во все х отнощениях 
сходны со 0., т. е. преломляются, 
отражаются, поляризуются, интерфе- 
рируют и т. д. и отличаются только 
отсутствиѳм де йствия  на глаз,  a 
физически—разме рами: волны y Герца 
30 — 40 см., поздне е y Лебедева 
0,6—0,3 cm., a  све товыя 0,00007 до 
0,00004 см. При дальне йшем раз- 
витии теории оказалось возможным 
объяенить явлѳнияполяризации (см.) при 
отражѳнии, вывести вполне  строго 
так называемыя Френелевы форму- 
лы, опреде ляющия  поляризацию, a 
также интенсивность отраженных 
лучей, которыя Френелем были вы- ,

ведеыы с не которыми натяжками из 
, его старой теории. Дале е были об-  

яснѳны особенности металлическаго 
отражения, и установлена связь между 
показателями преломления  и диэлектри- 
ческой постоянной (см. электричествб), 
между коэффициентом отражения С.’ 
т. е. долей всего падающаго C., которая 
отражается, и электропроводностью 
отражающаго све т зеркала, т. е. 
установлены были соотношения между 
оптическими свойствами те л и элек- 
трическими, позволяющия по данным 
изме ренным величинам предска- 
зывать другия. Можно ли, идя по 
дути Герца и поздне йших изсле - 
дователей, получить волны све то- 
выя и получить еинтез C.? Про- 
стой разсчет показывает,  что при- 
бор Герца для этого пршплось бы еде - 
лать величиной с молекулу и даже 
меныпе! Таишм образом длянепосред- 
ственнаго доказательства электрома- 
гнитной природы С. надо, оставив 
попытки синтеза све та, изсле довать 
готовые иис т о ч н и к и  С. Результаты 
этих изсле дований составляют об- 
ширную главу, содержащую учение о 
так называемых магнито-и электро- 
оптических явлениях.  К этой ка- 
тегории явлений относится прежде 
всего открытое Фарадеем 1) явле- 
ниѳ вращения  плоскости поляриза- 
ции в магнитном поле . Если 
между полюсами сильнаго элѳктро- 
магвита поме стить какое-нибудь npo- 
зрачное некристаллическое те ло и 
пропускать через него плоско-поля- 
ризованный пучок С. по направлению 
магнитных линий сил,  то при замы- 
кании тока в ѳлектромагните , т. е. 
при возбуждении магнитнаго поля, шиос- 
костьполяризацииповорачиваетсятак,  
что если до замыкания  тока С. был 
погашен николем (см. поляртация), 
при замыкании появляется све т,  и 
для затемне ния  надо повернуть николь 
на угол,  равный величине  магнитнаго 
вращения плоскости полярязации. От 
естественнаго вращения  магнитноѳ от- 
личается те м,  что направление вра- 
щения  зависит от направления  луча, 
т. е. от того, идет ли луч от 
се вернаго полюса к южному или 
наоборот.  Позтому, еели луч прой- 
дет два раза через данное поле
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туда и назад ,  то вращение удваивается, 
тогда как в  естеетвенно вращаю- 
щем т е ле , как,  напр., в кварце , 
при подобном расположении полу- 
чается вращ ение, равное нулю. Теория 
■этого явления  оенована на так назы- 
ваемой ѳлектронкой теории (a t.)  и охва- 
тывает собой и боле е сложные виды 
явления, наблюдаемые в лучах,  близ- 
ких к те м,  какие поглощаются ис- 
пытуемым т е лом.

2) Земаново явление (cut.).
3) Явление Керра состоит в том,  

что плоско-поляризованный луч ста- 
новится эллиптически поляризован- 
ным при отражении от полированной 
поверхности электромагнита.

4) К  электрооптическим явлениям 
относится явление двойного преломле- 
ния, вызываемаго электрическим по- 
лем в жидкостях,  открытое Керром,  
и недавно открытая Ш тарком элек- 
трическая аналогия  явления Земана.

Теория  магнито - и электро-оптиче- 
ских явлений, еиде невполне  закончен- 
ная, основывается на совремѳнном 
представлении о строении вещества, по 
которому каждый атом содержит в 
себе  положительно - заряженное ядро 
и не сколько отрицательно-заряжен- 
ных частиц—  электронов.  Всле д- 
ствие этих зарядов расположение и 
движение частиц находится под влия- 
нием вне шняго электрическаго поля. 
A если частицы находятея в движе- 
нии, то, проявляя вее  признаки электри- 
ческаго тока, оне , как электрический 
ток,  подвергаются влиянию магнитнаго 
поля, изме няющаго их движевие по- 
добно подвижному проводнику в маг- 
нитном  поле . Особенно наглядно об-  
яснение Земанова явления, данноѳ JIo- 
ренцом (см. Земаново явление и  элек- 
тронная теория), а  самый факт влия- 
ния  магнитнаго поля на све тящ ийся 
газ  ясно указы вает,  что колеблю- 
щия с я  частицы, вызывающия  C., должны 
быть электрически заряжены.

См. A. А. Эйхенвальд,  „Акустика и 
О ятика“ (M., 1914); Эдвин Эдсер,  „Оп- 
тика“ (СІІВ, 1914); 0 . Д . Хвольсон,  
„Курс физики“; А. Г. Столе тов,  
„Введениѳ в акустику и оптику“; 
P . Drude, „Lehrbuch d. Optik“ (1912); 
jß. Wood, „Physical Optics“ (N.-York, 
1911). A. Тшшрязев.

Све чение животных.  Явление еве - 
чения наблюдается как на наземных,  
так и на морских животных самых 
разнообразных групп,  начиная про- 
сте йшими и кончая моллюсками, члени- 
стояогими И П03В0Н0ЧНЫ М ІІ. У  низших 
животных это явление связаносъвыде - 
лением на их поверхности слпзи, кото- 
рая^выносит с собою из организма 
особое вещество, приокисленииотлагаю- 
щееся в впде  мочекислых соедине- 
пий. В таисом случае  фосфорическим 
све том све тнтся вся поверхность жи- 
вотнаго, выде ляющая слизь. У вышѳ 
стоящих животных С. зависит от 
присутствия  на разных частях те ла 
особых оргаиов,  построенных из 
соединения выде ляющих слизь кле - 
ток,  кондевых аппаратов нервов 
и це лой сложной системы защитных 
оболочек с отражающиими све т экра- 
нами. При существовании органов С. 
све тящееся вещество остается в по- 
сле дних,  и благодаря этому све тит- 
ся только то ме сто, где  находится 
орг. С. Не которые из полипов,  све - 
тящиеся благодаря выде лению слизи, 
дают чрезвычайно эффектныя кар- 
тины, напр., т. наз. морское перышко 
(Pennatula), колониальная форма, со- 
стоящая из главнаго ствола, по бо- 
кам котораго расположены в два 
супротивные ряда боковыя ве тви, 
густо покрытыя рядами полипчиков.  
При прикосновении к перышку оно 
сначала ярко вепыхивает только в 
ме сте  прикосновения, но потом С. 
распространяется и на всю колонию. 
Не которыя из све тящихся морских 
животных,  напр., ночесве тка (Nocti- 
luca miliaris), из просте йших,  насе- 
ляют поверхностныѳ слои моря, обу- 
словливая своиы присутствием так 
наз. С. моря. Но многия  являются оби- 
тателями таких глубин,  куданепро- 
никает солнечный све т,  таковы раз- 
ныя све тящияся иглокожия, черви, ра- 
кообразныя, рыбы, и испускаемый ими 
све т является единственным источ- 
ником све та в этих „пучинныхъ“, 
или „абиссальныхъ“ глубинах.  У  рыб 
opr. С. являются то безчисленыыми 
мелкими точками, разсе янными по 
всей поверхности те ла животнаго, то 
боле е крупными органами, приурочен- 
ными к опреде ленным ме стам,
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преимущественно к голове  и ея ннте- 
впдным придаткам.  В своем наи- 
боле е развитом состояяии opr. С. 
рыбы до такой степенн походит сна- 
ружи на глаз,  чго первоначально и 
прннимался за  таковоиг.̂  пока ые было 
доказано, что зто o p r . С. Ут ии органы 
име ются как y хипцных рыб,  так 
и y те х,  которыя служат для хищ- 
ных добычей, при чем хищшикиполь- 
зуются своими органами как фона- 
рямиг, для освеицения собе  дороги, a 
беззащитныя рыбы—как особыми при- 
способлениямн в де лях обмануть 
хшцннков il избе жать их пресле до- 
вания. Среди моллюсков также лме - 
ются многочисленныя све тящ ияся  фор- 
мы, то с o p r . С. в виде  точек раз- 
ной величины, покрывающих все т е ло, 
то в виде  полосок и т. д. Орг. С. 
y  наземных животных,  напр., y све т- 
ляка или Иванова червячка, построены 
по тому же принципу, как и y  мор- 
ских животных,  но в связи с 
особенностями строения  общих покро- 
вов насе комых и их дыхания орг. 
С. связаны ещѳ с сильно развитой 
системой разве твлений трахей, или ды- 
хательных трубочек.  Вме сте  с 
т е м opr. С. насе комых стоят в 
т е сной связи с половой жизнью этих 
животных,  будучи развиты  то y  од- 
не х самок,  то в обоих полах.

М. Мензоир.
Све чение иоря, см. све чение живот- 

ных.
Све чина, Софья Петровна, писа- 

тельница, урожденн. Соймонова (1782— 
1859). Получила прекраеное образова- 
ние; была фрейлиной в царствование 
Павла I  и Александра I. В 17 ле т 
вышла замуж за  генерала Све чина. 
Несчастливый брак,  смерть отца и 
знакомство с Жозѳфом де Местром 
(см.) направили ея мысль, еще в де тстве  
склонную к мистицизму, в  сторону 
религиозных проблем.  Под влия- 
нием де Местра С.в 1815 г. переш ла в 
католицизм.  После  высылки и з Пе- 
тербурга иезуитов,  всле д за  дѳ Ме- 
стром уе хала в Париж,  гд е  от- 
крьила свой салон,  в  кот. собирались 
видныѳ де ятели католическ. партии 
(Монталамбер,  Фаллу). Образованная ) 
и умная, С. пользовалась сильным 
в.иияшем и вѳла . энергичную католи-

чесиую пропаганду. После  ея смерти 
ея друзья хлопотали даже о ея кано- 
низации. Ея сочинения, составляющия 
ряд религиозных афоризмов,  и 
перепиека с видными представите- 
лями католическ. партии нзданы после  
ея смерти Фаллу (1860 и сл.).

Све чи и све чное производство. Ма- 
териапами для производства С. слу- 
жатъвоск.  параффин,  стеарин,  спер- 
мацет и еало. Производство сальных 
и восковых С. и-зве стно было уясе в 
глубокой древности и в течение дол- 
гаго времени име ло характер домаш- 
няго производства. Восисовыя све чи 
употреблялись въ^ церквах,  a саль- 
ныяв общежитии. Как отрасль фабрйч- 
наго производства, све чное де ло воз- 
никло только после  классических ра- 
бот Шевреля, которыйвме ете  с дру- 
гим знаменитым французским.  хи- 
миком Гей-Люссаком взял в 1825 г. 
первый патент на производство стеа- 
риновых еве чей. Дальне й т ия  усо- 
вершенствования  были внесены Камба- 
сересом (плетеныя све тильни), Мил- 
ли (известковое обмыливание) и Тиль- 
маном,  Бертло и Мельзеном (кислоѳ 
обмыливание жиров) . Производство 
параффиновых све чей возникло по 
индциативе  шотландца Юнга (1850). В 
настоящеѳ врѳмя главными материа- 
лами для производства С. являются 
стѳарин,  параффин и воск.

Сальныя С. готовятся из говяж ьяго или 6а- 
раньяго сала и чащ е маканием,  че м отливкой. 
Для производства сальных С. маканием подгото- 
вленные рыхлые фитили, укрѢпленные в  рамы, 
опускаются в расплавленное сало, температура 
котораго поддерживается близкой к температуре  
его засты вания. Сало пропитывает фитиль и 
остается ровнымь слоем на его поверхности, прн 
чем по выемке  рамы засты вает;  повторяя этот 
продесс „макания*/ не сколько раз подряд,  
наращ иваюгь на фитили кеобходимый и достаточ- 
ный слой. Отде лка  готовых С. состоит в вы - 
равнивании толщнны C ., д л я  чего их пропускаю тѵ 
через жестяное отверстие опреде леннаго диаметра 
и обре заю гь до опреде ленной длины . О тливка 
производится в станках и форках,  подобных 
те м,  которые употребляются для отливки стеари- 
новых С.

Л и тье  восковых С. представляет большия 
затруднения, так как воск сильно пристает 
к формам;  кроме  того, так  как коэффициент 
расширения воска весьм а значителен,  и при 
охлахгдении объем его сильно сокращ ается, часто 
при отливке  наблюдаются раковины и пусто- 
ты . Тонкия восковыя С . готовятся протягива- 
нием фитиля через расплавленный воск,  кото- 
рый сматы вается съодного барабана передъванной 
с расплавленным воском на другой, располо- 
женный за ванной. Когда све тильня с одного 
в ала  вся  совьется, ее протаскиваю т в  обратном 
направлении, при чем она проходить каждый раз.  
через одно из круглы х отверстий направляю- 
щаго крухска* расположеннаго ыепосредственно
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над ванной , регулирую щ аго толщ ину слоя воска; 
при работе  э то т  круж ок п ереставл яется  то  на 
один,  то на другой кон ед  ванны . Б ол е е тол сты я  
восков ы я С . де л аю тся  к а г а н ием ь: д л я  это й  ц е л и  
над сосудом с расплавленны м  воском укре - 
п л я е тся  ф и ти л ь  в  наклонном  лолож ении, и при 
постоян н ом ь сучении све ти л ьн и  ее обливаю т рас- 
плавл ен н ы м  воском .  К огда н а  св е ти л ьн е  осядет 
достаточное его  кол и ч ество , то ее подвѢш иваю ть 
в противополож ном  н ап р ав л ен ии и продол- 
ж аю т обл и ван ие, пока на све ти льне  не будеть 
слой  в о ска  опреде ленной тол щ и н ы . З а т е м,  чтобы 
С . п р и д ать  боле е правильную  ф орму, ее  после  
обливания катаю т;  д л я  этого  еще сл егк а  теплую  
св е чу  заворачиваю т в  сукно и катаю т помощью 
гладкой  доски  по м рам орной плите . С одного 
р а з а  обливанием сколько-н ибудь толстую  св е чу 
при готови ть  н ел ь зя , и  потом у обливание и сле дую- 
ш ее з а  ним  к а т а н ие производят после довательно 
не ск о лько  р а з ,  до получения  ж елаемой толщ ины . 
В сл е д ств ие это го  восковы я С .состоят и з ъ и е сколь- 
ких кон центрических  слоев , указы ваю щ их чис- 
ло обливаний. С ам ы я бол ьш ия C., впрочем ,  приго- 
то в л яю тся  обы кновенно и з  двух половин,  двух 
полуци ли ндров ,  отли ваем ы х в ж естяны х по- 
луцилиндрических ф ормах.  В каж дом  полу- 
д и л и н д ре  де лаю т к а к - р а з  по оси его вы емку, 
вкл ады ваю т в н ее  пропитанны й воском ь  фи- 
ти л ь , ск лады ваю т обе  половины  и к а т а н ием  С . 
ср ащ и в аю ть . И ногда п р ак ти к уется  ещ е сле дующий 
прием  л рои зво д ств а  восковы х C .: воск разм яг- 
ч а етс я , и и з него тя н у т  ленту , которую  и обви- 
в а ю т ь  в округ св е ти л ьн и ; легким  н агре в ан ием 
и к а т а н ием С . о к а н ч и в ае тся .

И н о гд а  в се-таки  п р ои зв од ят отливку восковы х 
C .; в  это м  случае  ее ведут та к  ж е , как  и 
при  п р о и зводстве  сперм ацетовы х и параф ф ино- 
вы х  C .,  т .  е. во избе ж ан ие п устоть , в д в а  приема.

П араф ф ин  л р ед ст ав л яет  в сущ ности очень 
хорош ий све чной м атериал ;  во разл и чн ы я сорта

О тливной станок.

его  име ют очень различную  тем п ературу  п л а- 
в л ен ия , и поэтому р азл и ч аю ть  к я г к ие и  т в е р иы е па- 
раф ф и н ы . Т ол ько  параф ф ин ы  с ь  t“ п л ав л ен ия не 
ниж е 56“С  K t“ з а с т ы в а а ия  54°С употргбляю тся для 
прои зв о д ств а  C ., то гд а  как  м ягк ие употрббля- 
ю тся  в спкчечном  производстве , при вы д е л к е  
непром окаем ы х тк ан ей  и т .  п . Л и тье  С . проиэвсн 
д и т ся  в  цилиндрических формах,  в  ц ен тр е  
которы х по в ерти кал ьн ой  оси за к р е пляю тся св-  
ти л ь н и , и  в  которы я за л и в а етс я  расп л авлен н ы й  
осве ти тел ь н ы й  м атер иал,  при охлаж дении засты - 
ваю щ ий в*ь све чу. Ф ормы долж ны  б ы ть  сде ланы

и з  м атер иала, хорошо проводящ аго теп л оту , к 
которому бы не прилн пал  ж ир ,  и которы й м ог 
бы д ав ат ь  вполне  гладкую , полированную  поверх- 
ность . В  настоящ ее врем я м атер иалом  д л я  форм  
яв л яет ся  сп л ав  свинца и  олова, больш ею  частью  
2 части  олова на 1 ч а с ть  сви н ц а. С ущ ествен но 
важ н о , чтобы све ти льня сов п ад ал а  с  в ер ти к ал ь - 
ною осью формы. Н а м ел ки хь  заво д ах  преж де 
часто употреблялись  ф ормы с отре зан н о й  с в е - 
тильней*, теп ерь  почтн везде , з а  исклю чением  ку- 
старны х эаводов. улотрсбляю тся отли вньие стан ки  
(см. рис.)» внизу  которых поме щ ается до 100 шпу- 
лей  с намотанным и на них св е ти л ь н я м и , a 
ввер х у —до 100 подвиж ны х форм,  к о т о р ы я  в  
верхнем кожухе  ст ан к а  м огут обогре в а т ь с я  и 
охл аж даться , и  в  которы х о тл и вк а  та к и м  обра> 
зом м ож ет происходить непреры вно. Р аб о та  
в  эти х  станках  идет сле яую щ нм образом ъ : 
сперва заправляю т св е ти л ьн н  в н утрь  ф орм  
и верхний конец их у к р е лляю т в  ш т ат н в е , за -  
те м ящ ик с формами р азо гр е в ает ся  теп л о й  во- 
дой в 45°—60°С до необходимой и достаточной тем - 
пературы  (различной д л я  разлнчны х м атер иаловъ : 
стеарин а, параффина, сп ерм ацета), a  з а т е м в  
формы наливается расплавленкы й  м атериал .  К огда 
все  ф орм ы  заполнены , закры ваю т при ток  пара , 
и в ь  кож ух,  в  котором находятся ф орм ы , впу- 
ск ается  холодная вода. П о за сты в ан ии готовы я 
све чи вы давливаю тся при помощи р ы ч а га  и з  
форм и за к р е пляю тся в  верхней  ч асти  ш та- 
ти ва , ч т о  де л ается  соверш енно автом атически  
и что  связано с  единовременны м проходом  
све т и л ьн и , сматы ваю щ ейся со ш пулей в ф ормы. 
Готовы я све чи зате м обре заю тся, a  формы 
вновь  заготовляю тся дл я  отли вки . П ри  отл и вке  
стеаривовых-ь C ., для того , чтобы  устран и ть  кри- 
ст ал л и за д ию, расплавленны й  стеарин,  перед вы- 
л и в ан ием  в  формы, охлаж даю т лри  постоян« 
ном поме ш ивании почти  до эасты ван ия, т а к  что 
обраэуется густая  см етанообразная м асса, т а к  
назы ваем ое „стеариновое молочко“.

П реим ущ ества тверды х ж ирны х ки слог по 
сравнению с глицеридам и д л я с в е чн огоде л а  заклю - 
чаю тся в  тсм ,  что ки слоты , сравни вая, конеч- 
но, равн ы й  ве с,  обладаю т большею силою с з е та , 
че м глицериды , так  кан  в ннх еодерж и тся 
по в е су больш е углерода; кроме  того , тверды я 
ж ирны я кислоты  обладаютч» большею  тзерд остью  и 
вы сш ей тем пературой  плавления  по сравн ен ию с  
соотве тствую щ ими глиц еридам и. П родаж ны й стеа- 
рин д л я  све чного де ла п ред ставл яеть  сме сь  
стеариновой  и пальм итиновой  кислот;  т а к а я  
сме сь  пред ставляет д л я  производства све чного 
де л а  больш ое преим ущ ество, так  х ак  одна 
стеари н овая  кислота легко  кри стал л и зу ется , см е сь  
ж е стеариновой  и пальм итиновой  дает аморфную 
массу. П осле  отливки  све чи обре заю тся и  поли- 
рую тся или л ощ атся . Л ощ ение обы кновенно произ- 
водится в  ручную или  на особых лощ ильны х 
маш инах,  где  све чи  перетираю тся сукном ,  сно- 
ченкы м викны м сп и р то к .  И ногда ещ е произ- 
водится бе л ен ие воздухои  и све том.

П ри отли вхе  сперм ацетовы х С м в  виду  лег- 
кой способности сп ерм ацета к р и стал л и зо в ать ся , к 
нему прибавляю ть с° „ воска или параф ф ин а. В ь  
общем отливка сперм ацетовы х св е чей и д е ть  
та к  ж е , ка к  и стеарин овы х,  с тою  тол ы ш  
разницею , что  сперм ацет н агре вается  до 60®С с-ь 
тою це лью, чгобы он не та к  бы стро о с т ы в а л ь  
в  ф ормах.  В  в и ду  того , что  при охл аж ден ии 
он очень сильно сж и м ается , всле д ств ие чего 
в о к р у гь  све ти л ьн и  образую тся п устоты , д л я  эа* 
полнения их формы долж ны  б ы ть  ещ е р аз  за - 
попнены  расппавленны м  сперм ацетом ,  *гак что 
отл и вк а  этих све чей  в сегда  идет в  д в а  п р ием а. 
To ж е  самое справедливо и д л я  параф ф ин а. К роме  
того, т а к ъ к а к  разл и ч н ы есо р т а  п ар а ф ф и и аи м е ют 
различную  t° п л авл ен ия , то очеиь необходимо для 
ка ж д аго  сорта  параф ф ин а о ты ск ать  соотв е тствую - 
щую, наиболе е благоп риятную  дл я  за л и в к и , тем п е- 
р ату р у . Н еудобство п араф ф и н а, как  све чного м а- 
т е р иал а , со сто и гь  в  том ,  что све чи, п р и готов л ен - 
ны я из одного параф ф и н а, м ягки  и гн у тся . Обычно 
л р  ибавляю т 5—15°/w стеар и н а . О ь це лью  п ри дать
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парафф нновы м  све чам непрозрачност,  вме сто 
стеари н а прибавляю ть небопьш ое колич ество  бета- 
н аф то л а .

С ве ти л ьн я  в  све чке  имѢет очень большое 
практическое зн ач ен ие; он а и гр а еть  р о л ь  капилляр- 
иой трубки, по которой подним ается расп л авлен - 
ны й м атериал ,  и для  прави л ьн аго  горе ния  све чи он 
долж ен непреме нно подавать соверш енно опреде - 
ленное количество расллавлен наго  м атериал а . При 
горе нии све ч и э т о г ь  расплавленны й  м атериал под- 
вергается  сухой перегонке  с выде л ен ием паров н 
газо в ,  которы е и горятъ* вы де л яя  све т ь  и  тепло , 
необходикое д л я  непреры внаго п л ав л ен ия. В  сущ- 
ности всякая све ча пред ставляет газо в ы й  завод 
в миниатюрѢ. Е сли  све ти л ьн я  будет поднимать 
излиш ек расплавлеянаго  м атериал а, то  св е ча бу- 
д е г ь  колтить , если сн а  подним ает слиш ком  
мало, сравнительно с количеством  расп л ав ля - 
емаго м атериал а, то све ч а  будет оп л ы вать . По- 
зтому капиллярность и толщ ина све ти л ьн и  долж ны  
бы ть выбраны  в  зависим ости  от п л авкости  ос- 
в е тительнаго м атериал а и  о г ь  с ге л ен и  его ж ид- 
кости в расплавленном ь состоянии . Д л я С. и з 
са л а  и воска, м атериалов в  р асп л ав лекн ом  со- 
стоян ии малоподвиж ны х,  све ти л ь н я  д е л ает ся  бо- 
ле е рыхлой и толстой ; д л я  стеари н овой  кислоты , 
которая в расплавленном  состоян ии предста- 
в л я е т ь  очень подвижную ж и дкость , де л ается  ту - 
гоплетеной. Т ак  как  р ы х л ая  или  то л с та я  све - 
ти л ьн я  сальны х С . не сгорает н ач и сто , то 
врем я от времени приходится сн и м ать  со св е чки, 
во избе ж ание нагара . Све ти л ь н я  стеари н овы х  ж е 
C ., a  такж е параф ф иновы х и сп ер м ац ето в ы х ь  сго- 
р ае т  начисто, что обл егч ается  т е м,  что  све - 
ти л ьн и  пропиты ваю тся солям и; сели трой , хлорно- 
кал иевой солью, борной кнслотой или се рнокислы м  
аммонием.  Ч ащ е употребляется см е с ь  се рнокислаго  
ам миака и борной кислоты . Этот состав  де й- 
ствует так ,  что борная ки сл ота  в ы г е сн я ет  при 
высокой te се рную, которая и способствует р аз - 
руш ению све тильни} кроме  того , борн ая  кислота, 
соединяясь с  м инеральны м и, зол ьн ы м и  частями 
све тильни , образует легкоплавкое стекл о , которов 
врем я о г ь  времени скап ы вает.

Соли, пропиты ваю щ ия све ти льню , способству- 
ю ть  такж е  сгоранию выде ляю щ агося н а  ф итиле  
углерода, который в  противном  случае  за со р яет  
ф итиль и ум еньш ает его капиллярност.  Д л я  св е - 
ти л ьн и  употребляется почти исклю чительно хло- 
пок,  телерь  такж е  искусственны й ш елк;  д л я  
сальны х и восковых С. све ти л ьн и  употребляю тся 
кручены я или, если пл етен ы я, то  исклю чительно 
ры хло плетены я. Н аоборот,  д л я  стеариновы х,  
спермацетовых и параф ф ин овы хь С . употребля- 
ю тся исклю чительно тугоп л етен ы я св е ти л ьн и . 
Т олицина све тильни , т . е. число и р а з м е р ь  нитай , 
изме кяется  в  ииироких разм е рах  в  зави си - 
мости от м атериал а, и з  когораго  д е л а е т с я  све ча. 
Д ля крученой све ти л ьн и  сальны х све чей  упо- 
требляю ть  хлопчатобумаж ную  п р яж у  №  8—12, для  
Ры ?л0 плетены х— М  16, a  д л я  тугоп л етен ы х—  
/ е  36—40. Число ниток в све ти л ьн я х  изм е няет- 
ся  от  40 до 108. П редлож ены  бы ли т а к ж е  с в е - 
тн л ьн и  и з бумаги , которы я ск ручи ваю тся  и з  бу- 
маж ны х лент.  Све то в ая  си л а  р азл и чн ы х  св-  
чей нв одинакова: одинаховую  силу  св е т а  име ю ть 
све чи, приготовленны я н зъ

т е х пор,  п ока проба это го  сп и р та  не н ачнет 
окр а ш и в ат ьс я  от ф енол- ф тал еи н а  в  красны й 
цве т .  Ч тобы  п р и д а ть  отв ер д е л ом у  сп и р ту  ещ е 
больш ую  т в ер д о с ть , в нем  р ас тв о р яю т немного 
отбе л енн аго  ш е л л а к а . Д л я  отверде ния сп и р та  упо- 
т р е б л яется  т а к ж е  т р и а ц е т а т  ц ел л у л о зы . В есьм а 
ве роятно, что  не к о то р ы е в ы с о к о п л ав н ы е ж иры  
(см . сало гшеусст вснное), п р и го то в л яем ы е гидроге- 
н и зац ией и з  разл и ч н ы х  ж идки х  ж и р о в ,  могли 
бы сл уж и ть  м атер иал ом  д л я  п р о и зв о д ств а  С . не- 
п осредствен но , без р ас щ еп л е и ия их н а  кислохы  
и глиц ерин .  '

А . Лидов.  
см. сочлсненге; С. голосовыи;,

10 частей спермацета
14 „ воека _
15 a стеарина и '
19 > сала,

т - спермааеть дает наивысшую силу све та.
Большой интерее представляют попытки го- 

товнть С. из отверде лаго виннаго спирта, кото- 
рыя ооладають значительною све товою силою и 
значительно дешевле других.  Отверде лый спирт 
готовится раствгрением в нем мы ла, пригото- 
влеинаго из твердых жнрных кислоть, напри-

стеариновой- Для ®т»й Це ли 100 частей 
96—96 /0-г_о спирта нагре вают до 60»С, раствоояют 
в ием 1 часть стеарина, по возможности, с вы-

Â Ï  раствор?’ Ие Г г о ПОІ ИГ ^

Связки,
Out. II, 649.

Святая - святы х,  в древности, 
часть храма, куда мог входить т о л ь е о  
первосвященник; в храме  Соломона— 
ме сто хранен. Ковчега Заве та, (cut.). В 
лереноен. смысле —самое святое, тай- 
ники челове ческ. души.

Святловский, Владимир  Владими- 
рович,  экономист,  род. в 1871 г. в 
П етербурге . В 1891 г. постунил в 
мюнхенский уннв. и ле том 1893 г. вме - 
сте  е проф. В. Л отдем  посе тил  ряд 
еельскохозяйственных ме стностейКа- 
нады и Соединенных П Ітатов,  изучая 
условия  производительности земле- 
де льческаго труда, a в  1894 г. вме ете  
с Брентано —  Тироль, где  помогал 
описанию остатков древней общины 
(Hauskommunion). В 1897 г. оконч. 
универ. в Мюнхене , и по возвращ ении 
из- за  границы  секретарствовал в 
3-м Отде л. Имп, Вольн. Эконом. о-ва, 
и служил в статистическом  отде л. 
мин. земледе лия. По сдаче  в 1901 г. 
магистерекаго экзам ена в ІІѳтерб. 
унив. начал чтение лекций по ието- 
рии политической экономии. В 1903 г. 
был приглаш ен дл я  заве ды вания  
особым статистич. де лопроизводст- 
вом при мин. финанс., организован- 
ном для изучения  движения  земле- 
владе ния  в России. Зде сь под его 
редакциею вышло 9 и приготовлено 
к печати 6 томов „С татистики дви- 
жения  землевладе ния “. Экстракт этой 
работы опубликован в книге  С. 
„Мобилизация  земельной еобственно- 
сти в  России", выдерж авш ей 3 изд. 
и переведенной на не мецкий я з . („Die 
Grundbesitzweehsel in Russland“, 1909). 
З а  это же врем я были опубликованы: 
„Квартирный вопросъ“ (СПБ, 1898) и 
большой труд „Ж илищный вопросъ“ 
(4 тома, 1902 — 1904). В 1905 г. уча- 
ствовал в образовании р яд а  петерб. 
профессион. рабочих союзов,  соде й-
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ствовал организации их в  Ц ентраль- 
ное бхоро и начал издавать первый про- 
фессиональны й рабочий орган в Рос- 
сии: „Профессиональный Союзъ“ (с ноя- 
бря 1905 г.).В  1905— 1907 гг. напиеалъ: 
„ІІроф ессиональное рабочее двнжение 
на З ап ад е “ (2 изд ., СПБ., 1905 и 1906), 
„Профессиональное рабочее двшкение 
в России “ (СПБ., 1906), „Законода- 
тельство  о профессион. рабочих сою- 
за х ъ “ (СПБ., 1907), „У казатель ли- 
тературы  по профессиои. движению“ (2 
изд ., 1906 и 1907). В 1905 г. опубли- 
кована и  его книга, гд е  впервые изла- 
гал ся  ход р азви тия  экономических 
идей в  России, и были просле жены 
н а т и  заимствования  социальных идей 
на З ап ад е . В 1907 г. С. был коман- 
дирован М узеем Антропологии и 
Этнографии А кадемии наук в Кана- 
д у ,в  П олинезию ,на архипелаг Фиджи, 
в Новую Зѳландию, о. Ц ейлон и Ав- 
стралию дл я  сбора коллекций по перво- 
бытному хозяйству  народов,  и  в 
1914 г. в „Запискахъ“ иетор.-филол. 
ф акультета появилось его изсле до- 
вание: „Примитивное торговое государ- 
ство, как форма бы та“. В 1910 г . из- 
бран н а каѳедру политич. экономии в 
Психоневролог. институте , гд е  орга- 
низовал экономический кабинет по 
образцу университетскаго. Кроме  во- 
проеов социальной политики и эво- 
лю ции хозяйственнаго быта, много вни- 
м ания  уде лил такж е истории эконо- 
мических теорий, особенно в  России, 
и  напечатал „К истории разви тия  
политической экономии и статистики в 
России “ (1905) и „Очерки по истории 
экономических учений на Зап аде  и 
в Росеии “ (СПБ., 1912).

Святовид,  в славянск. миѳологии 
доброе божество дневного и  солнеч- 
наго  све та, противополагавш ееся Чер- 
нобоиу. Главное святилищ е и кумир 
С. находились в а  о-ве  Рюгене  и были 
разруш ены  в 1168 г. датск. королем 
Вольдемаром I. С. изображ ался с 
4  головами, обращенными к 4 стра- 
нам све та, и  с символами радуги , лу- 
ком и  рогом изобилия  в руках.

Св. Креста город (или Еарабаг- 
лы), уе здн. гор. Ставроп. г ., ново- 
григор . y., на р. Куме . 16.268 ж. (ар- 
м яне), заним. торг., виноград. и винод.; 
основ. во врем. хазаров.  До 1911 г.

был безуе здн. городом.  На ме сте 
С. к. не когда было село Маджары.

Св. Лаврентия  ре ка, c m . X X V I ,  
346/47. 

Св. Павла остров,  см. Прибылова 
острова.

Святогор.  Немногочисленныя вь 
русском былевом эпосе  пе сни о 
С. распадаются гл. обр. на два сюже- 
та:эпизод с подыманием сумочки, в 
которой заключаетея „земная тяга“,— 
попытка поднять сумку кончается не- 
удачей, a в иных пересказах 
смертью C.,—н эпизод о смерти C., где  
он умирает,  легши в приготовлен- 
ный ему судьбой гроб.  В качестве  
дополнительных эпизодов в пере- 
сказах основных сюжетов встре - 
чаются разсказы: о встре че  С. с 
Ильей Муромцем, упомннание об отце  
С. нли его воспитателе  (былпнном 
Садке ),разсказ о женитьбе  С. и убиении 
им жены за связь ея с Ильей Му- 
ромцем.  В.  болыпинстве  пе сен о 
С. заме чается сме шение его с Сам- 
соном богатырем,  a также с Колы- 
ваном.  Эта близость С. к назван- 
ным богатырям заставляет ли- 
тературную историю иожетов ле сен 
o С. представлять приблизительно в 
таком виде : в пе снях о нем,  до 
нась дошедших,  мы име ем преждѳ 
всего соединение, слияние сказаний о 
С. собственно, возникших на основании 
финских преданий, встре чающихея 
в Калевипоэге  (Калевале —финеком 
эпосе ), проникших в русский эпос 
на нашем се вере  (в старой Новго- 
родской области), как результат со- 
се дства нашего сь  финнами, и обра- 
ботанных в XV—XVI вв. в былину, 
может быть, скоморохами, обычными 
хранителями и отчасти создателями 
былевых пе сен, —слияние со сказа- 
ниями-пе снями о Самсоне  богатыре , 
возникшими на основах библейско- 
апокрифических сказаний, ходивших 
на Руси с довольно ранняго вре- 
мени. В дальне йшем пе сни o С. под- 
верглись оеложнению со стороны дру- 
гих русских же былинных сюже- 
тов (появлениѳ Ильи Мур. в былинах 
о C.), сюжетов сказочных (женитьба 
C., эпизод с женой). В сме шении 
С. с Колываном изсле дователи ви- 
дят также влияние былевых пе сѳн,



575 Св. Христофора остров— Святополк- Мирский. 576

сложивппихся в связн с финскими, 
(ср. Колыван,  имя Согатыря, ии Колы- 
вань, старинное название Ревеля). В 
упизоде  о женд С. не которые изсле - 
дователи склонны виде ть отражение 
старинных кавказских еказаний, что 
однако надо счиггать недоказанным.

Тексты былин о С. напечатаяы: y 
Рыбникова, Кире евскаго (в. IV), Гпль- 
фердиига (т. I). Об этпх былинах 
см. Ы.Н. Жданоеь, „К литерат. исто- 
рии русской былевой поэзии'*; Ê. Ф. Мил- 
лер,  „0 не которых ме стных отголо- 
сках в былинахъ“ („Изв. Отд. руе. яз. 
и сдов. и . A. H.“, XVI, 4); C. К. Шамби- 
иаго, „Старины о С. и поэма о Калеви- 
поэге “, („Ж. M. Н. П.“, 1902 г. № 1).

М. Сперанскт.
Св. Христофора остров,  или 

С.-Киттс,  один и га Лиуордских 
о-вов (Вест - Индия), 108 кв. км., 
26.283 жит.; открыт Колумбом в 
1.493 г. Гл. гор. Басс - Терр.  Произ- 
водство сах., таб., рома, соли.

Св. Ѳоты остров,  см. Сан- Томе.
Святое озеро, см. Байкал.
Св. Елены остров,  англ. остров 

в Атлантич. ок. в 1.920 км. к зап. 
от побережья южн. Африки, населен. 
неграми (3.520 ж. на 122 кв. км.). Зде сь 
жил в изгнании (1815—1821), умер 
и был погребеигь Наполеон I. Уча- 
сток земли, на кот. находился дом 
императора (Лонгвуд) , пришадл. Фран- 
ции. Гл. гор. Джемстоун.

Св. Ольги заливъ(5«л. Сеймура), бух- 
та  Японскаго моря в Приморской обл., 
под 43°44' с. ш., в глубине  которой— 
неболыпая Тпхая пристань, отличное 
якорное ме сто.

Святокрестовский уе з д  (до 29 дек. 
1910 г. Ерасхоеейский), в  восточн. частя 
Ставропольск. г., гранич. на ю. с Тер- 
ской областыо.

Площ. 6.745,5 к». в . П оверхн. ровн ая, сложен. 
нз четвертичны х (арало-каспийск.) отлож еяий: 
лересе кается с ю .-з. на с.-в. ре кою Кумой. Почвы 
на ю.»з. каш таново-черноземны я, к  в. переход. в  
каш танов. суглинки; ло Куме  пойм енны я лочвы , 
частыо покрытыя зарослям и уремы ; остальное про- 
?ТР1НС̂ пРедставл- полынную степ ь . Н асел . к  
v v f ï*  г’ ИСЧи£лено в  211,5 т . ч. -(городского 

плотн. 31,4 Ч. на 1 к. в . Г лавн . занят. 
насел. хлъоопаш ество, такж е виноград . и  ското- 
водство. . Г Б  Д

Святополк I, прозв. Окаянным,  
сын кн. Ярояолка Святослав., род. в 
980 г„ усыновл. дядей своим,  вѳлик. 
кн. Владимиром Святослав,, получилъ

от него в уде л Туров;  был же- 
нагь на дочери иольск. короля Боле- 
слава Храбраго. По смерти Владимира, 
С. объявил себя князем киевским и 
убил своих братьевъ: Бориса ростов- 
скаго, Гле ба муромскаго и Святосдава 
древлянскаго. Тогда Ярослав,  ня. нов- 
городский, тоже брат С„ напал на 
ииѳ г о  на берегу Дне пра, Слиз Любеча. 
С. был разбит и бе жал в  Полыпу,' 
a  Ярослав занял  Киев.  Ъолвслав 
Храбрый вскоре  осадил Кивв,  жители 
котораго после  непродолжительнаго 
сопротивления  приняли Болеслава и 
C., a  Ярослав бе жал в Новгород 
(1017 г.).В  сле д. году Ярослав снова 
занял Киев;  С. бе жал за  июмощью к 
печене гам,  привел их е  берегу 
Альты, где  был разбит Ярославом 
(1019 г.) и векоре  умер.

Святополк (Михаил)  И зяславич,  
сын велиЕ. кн. И зясдава Яросла- 
вича, род. в 1050 г„ в 1078 — 1088 гг. 
княжил в Новгороде , потом в Ту- 
рове , a в 1093 г. занял Киев.  Почти 
все княжение С. прошло в войнах с 
половдами. При С. Русь сильно етра- 
дала также и от княжеских усобиц,  
хогя С. и другие князья съе халиеь в 
1097 г. в Любече , a  в 1100 г. в 
Витичеве  для „устроения  м ира“. С. ѵм. 
в 1113 г. r  j

Святополк I, Моравский, (кн. Нит- 
рансЕІй), см. ■Моравгя Велж ая, XXIX, 
314/15.

Святополн- Мирский, Петр Дании- 
лович,  князь, госуд. де ят., ген.-адъют. 
(1857—1914). Конч. пажесЕ. Еорп., елуж. 
в л.-гв. гусарск. полку. Участвов. в 
руссЕ0-тур. войне  1877— 78 гг., после  
чего конч. курс Никол. акад. генер. 
штаба. Был пензенсЕ. и еЕатериносл. 
губернатором.  С 1900 г.был тов.мин. 
внутр. де л и коыанд. отде льн. корп. 
жандарм.; в 1902—04 гг.—ген.-губерн. • 
виленск., ковен., и гродненск.; в  авг. 
1904 г. после  убийства Плеве назнач. 
мин. внутр. де л.  При вступлении в 
мин-во в р е чи к своим подчинея- 
ным обе щал руеоводиться „искрен- 
но-благожелательным и искренно до- 
ве рчивым отношением к обществ. 
и сословным учрежд. и к населению 
вообще“. Время управл. -С.-М., сопро- 
вождавшееся нѢеот. уступками расту- 
щему обществен. движению (болыпей
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свободоа обществ. де ятельностн, земск. 
уярежд.; р азр е ш. с ь е здов земск. де - 
ятелей; ослаблением администр. пре- 
сле дований; частичн. амнистия  12 авг.), 
было названо „эпохой дове рия “ и „вес- 
ной русск. ж изни“. Однако половин- 
чатость ме р С.-М. и не кот. одобрен- 
ныя им репрессии по отыоииению к 
освобод. движ. заставили рус. общ. разо- 
чароваться в С.-М.; в то же время 
реакц. круги враждебно относ. к С.-М. 
за  его уетупки. Во врем я событ. 9 яив. 
1905 г. С.-М. не предпринял пичего 
для ихъпредотвращ ения; 18 янв. 1905 г. 
С.-М. был уволен в отставку.

Святославов изборник,  см. из-
оорники.

Святослав Всеволодович,  кн.
чернигов., потом вел. кн. киевский, 
сын Всеволода II Ольговича, в  моло- 
дости принимал де ятельное участие 
в княж. усобицах и захватил Чер- 
нигов;  в 1174 г. учасгв . в походе  
на К иев вые сте  с Андреем Бого- 
любским,  a  в 1177 г. се л на киевск. 
престол;  в ь  1184 г. ходил на полов- 
цев.  С. поднял значение Киева, хотя 
великокняж. стол был перенесен 
во Владимир.  С. ум. в  1194 г.

Святослав Игоревич,  воинств. 
вел. кн. киевский, согласно ле топ., род. 
в 942 г., в 957 г. лринял от ма- 
тери  своей, Ольги, правление, но отка- 
зался  принять христианство; покорил 
вятичей, хазарск. хана, ясов и касо- 
гов;  побе дпв дунайок. болгар,  по- 
сѳлился в П ереяславле  на Дунае ; на- 
ш ествие печене гов заставило С. воз- 
вр ати ться  в Киев.  По емерти матери 
C., раздав  свои владе ния  сыновьям,  
снова приш ел в Б олгарию; после  
долгой борьбы с болгарами и Иоан- 
ном Цимисхием С.' должен был 
заклю чить мир с грек. и уйти. В  
972 г., на возвратном пути в Киев,  
он был убит печеие гами на Дне пр. 
порогах.

Святослав Ярославич,  вел. князь 
киевск., род. в 1027 г., получ. в 1054 г. 
от о .д а  своего, Я рослава I, кяяж. 
черниговское, присоединив вскоре  к 
нему Тмутаракань, Р язан ь , Муром н 
страну вятичей; в 1067— 68 гг. y частв. 
вме сте  с вел. княз. И зяславом в 
войне  е половцамя, a  в 1073 г . от* 
нял y него великокн. престол и сде -

лался одннм из сшиьне йпшх кня- 
зей. С. умер в 1076 г.

Святцы, список святы х прав. церк- 
ви, составл. в порядке  ме сяд. л  дней 
года; отде льно изд. С. наз. ме сяце- 
словом;  С. наз. такж е церковн. кнпга, 
заключ. ме сяцеслов,  пасхалию, общие 
и празднич. тропари и кондаки, не кот. 
каноны и молитвы.

Священная Рииская Ииперия, ти- 
тул германской империи, основанной 
Оттоном Вел. в 962 г. и упразднен- 
ной в 1806 г. C. Р. Й. ееть прямое 
продолжение империи К арла В. (см. 
К арл В.), которая, в свою очередь, 
является продолжеяием древней Рим- 
ской империи. По смерти К арла В. 
императорская власть падала одновре- 
менно с цапскою. Сан римскаго им- 
аератора стал пуетым почетным 
титулом слабых итальянских госу- 
дарей. 2 февраля 962 г. Оттон был 
короновань папою Иоанном XII и этим  
положил начало едянеяию германскаго 
королевства и Римской империи. Юри- 
днчески империя  не уничтожила Гер- 
манскаго королевства. Трон импера- 
торский был откры ть дл я  всякаго 
кандидата, лишь бы он был право- 
ве рным католиком благороднаго про- 
исхождения. Но фактическп соревнова- 
ние ограничивалось нем нопш и очень 
могущеетвенными родамн. Ч ерез ко- 
ронование в Ахене  избранный мо- 
нарх становнлся королем Германии, 
в Монца или Милане  он де лалея  
королем Италии, накоиед,  в Риме  
он получал корону Римской империи. 
История C. Р . И. от ея вознпкновения  
до е я  уничтожения  совпадает с исто- 
р ией Германии (at.). Ср. Дж . Врайс,  
„С. Р. И .“.

Свящѳнное писание, <ш. Б иблия.
Свящѳяный сою з возник и зь  

договора, подписаннаго в Париже  
14/26 сентября 1815 г. Александром I 
и его союзниками —  королем лрус- 
ским и императором австрийским.  
Впосле дствии к нему присоединилась 
бблыпая часть европейских государей. 
Отказались подписать договор только 
принд- регент Великобритании и папа, 
а  устранен был от него, как не- 
христианский государь, турецкий сул- 
тан,  что сначала очсииь встревожило 
турок,  усмотре вших в С. с. первый 

Ѵ 1931
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шаг к анти - турецкой коалндии. В 
литературь прочно установилось мне - 
ние о С." с., как орудин европейской 
реакции, упрочившейся после  разгрома 
первой французской империи. Мне ние 
это основано на наблгодениях над 
образом де йствий держав,  созда- 
в ш иих  С. с., в особенности Австрии, 
подишсавгаей, нужно сказать, договор 
14/26 сент. весьма неохотно, так как 
руководптель ея вне шней полнтики, 
Меттерних,  находпл договор,  с 
одиой стороны, революционным,  a с 
другой—совершенно безсодержатель- 
ным.  ІІз самаго документа ничего 
нельзя извлечь ни в пользу его ре- 
акционностп ши в пользу его рево- 
люционности. Договор ставит своей 
задачей подчинить „необходимо иред- 
лежащий Державам образ взаимных 
отношений“ „высоким истпнам,  вну- 
гааемым Законом Б ога Спасителя*. 
Подписавшие его государи „объявля- 
югь торжественно“ о своей „непоко- 
лебимой ре шимости, как вт> управле- 
нии вве ренными им государствами, 
так и в политических отношениях 
ко все м другим правительствам,  
руководствоваться не иными какими- 
либо правилами, как запове дями сея 
святыя ве ры, запове дями любви, прав- 
ды и мира, которыя, отнюдь не ограни- 
чиваясь приложением их единственно 
к частной жизни, долженствуют на- 
против того непосредетвенно упра- 
влять волею царей и водигельствовать 
все ми их де яниями...“ Все это, в 
прпложенин к внутренней политике , 
весьма похоже на патриархальный де- 
спотизм — и, т е м не мене е, можно 
считать доказанным,  что Александр I 
в этот период своей жизни продол- 
жал еще быть сторонником предста- 
вительных учреждений и был очень 
недоволен те ы,  что Ве нский кон- 
гресс отказался высказать им откро- 
венно свое одобрение. В частной ин- 
струкдии русским уполномоченным 
за  границѳй (от мая 1815 г.), где  уже 
име ются налицо все  основныя идеи 
С. е., побе да союаников над Надо- 
леовом припцсывается общественному 
мне нию, увлекшему за  собой кабинеты 
государей. Все это мало вяж ется с 
патриархальным деспртиамом и за- 
сдавляет давать фразам договора

иное толкование. В нем приходится 
отличать форму от содержания. ІИервая 
была чисто личны м де лом,  отраже- 
нием субъективных настроений Але- 
ксандра I, после  1812 г. искренно уве - 
ровавшаго, что и.м непосредственно 
руководит сам Господь Б о г .  Эта 
ве ра сообщала мистический отте нок 
вее м его переживаниям,  даже очень 
будничным (после  смотра при Вертю, 
напр., он почувствовал себя способ- 
ным „молиться за  все х своих вра- 
говъ“). Те м мене е мог этого дзбе - 
жать такой важный акт,  как союз 
между Россией, А встрией и П руссиѳй. 
По существу это был союз крудне й- 
т и х  аграрных стран тогдашней 
Европы,—те х государств. где  власть 
так или иначе принадлеж ала дворян- 
ству. Он не мог ие стать реакдион- 
ной силой ло отношению к  странам 
буржуазным (Ф ранция, особенно по- 
сле  июльской революции, и Аыглия, 
особ. после  парламентской реформы 
1830 г.). Но экономическое развитие 
самих союзниц шло неравноме рво; 
Пруссия  развпвалась быстре е другнх,  
Австрия —все же быетре е России, и ко 
врѳмени Крымекой войны, когда С. е. 
был бы веего нужне е России, он 
фактически уже ие сущ ествовал.  На- 
поминание Александра II о его нача- 
лах (тотчае по вступлении на пре- 
стол)  не нашло себе  отклика, и рус- 
екая вне ш няя политика получила ео- 
вершенно иную ориентировку.

Текст договора 1815 г. напечатан 
в  IV  т. „Собрания  трактатов и кон- 
венций “ Ф. Мартенса (стр. 4 —  7). На 
русском яз . сущ ествует— весьм а уже 
устаре вш ее— соч. проф. ІІадлера: „Имп. 
Александр I  и идея С. с .“, 4 тт. Но- 
вое изложение Шильдера „Имп. Але- 
ксандр I “ и Шимана (Schiem ann, „Ge
schichte R usslands u n te r N ikolaus I“,
B. I, 1904— еплошь посвященный Але- 
ксандру I). М. Покровский.

Священныя войны прѳдпринима- 
лись в др. Греции  согласно постано- 
влению Амфиктионий (см.). 1-я С. в. пред- 
принята была в 600— 590 г г . до P. X. 
Аѳинами и сикионским тираном Клис- 
ѳеном против города Криссы, окон- 
чилась разруш ением города; в память 
побе ды учреждены были ттйския игры. 
2-я С. в. длилась о г  355 до 346 г. и
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предпрш ш та была аиванцами против 
фокейцев ии  дала возмолсность Ф илиш- 
пу Македонскому вме ш аться в греч. 
де л а  (cut. XVI, 611). Он же стал во 
главе  3-й С. в. против Амфиссы.

Священство, таинство православной 
и римско-католической церкви, дающее 
лраво евящ еишослужения  в сане  диа- 
кона, свящ енника или епископа. 06- 
ряд таинства не сколько разнится по 
торжественностн и продолжительностн 
в зависимости от сана, в который 
возводится иосвящаемый; центральное 
ме сто обряда занимает акт руко- 
положения и произнесение формулы 
посвящения. П раво совершать таинство 
С. прннадлежит только епископам,  
при чем епископ посвящ ается собо- 
ром епископов.  Л . Н.

Сговор,  см. обручение.
Сграффитовая живопись (от итап. 

sgraffiare —  царапать) изобре тена в 
И талин и особенно была уяотребительна 
в эпоху Возрождения  для украшения 
сте н.  Черны й грунт (из известн, 
чернаго песка и угольнаго порошка) 
покры вается извеетковым молоком,  
и н а  бе лый слой переводится рису- 
нок,  который в очертаниях и т е - 
нях процарапывается особыми инстру- 
ментами до чернаго грунта, так что 
готовая картина дает впечатле ние 
гравю ры  или рисунка. П. Т.

Сдвиг,  горизонтальное переме ще- 
ния земных толщ,  cut. XIII, 309/10.

Сде льная плата, cut. XX, 542 и сле д.
Себастиан,  святой католич. церкви, 

был начальником преторианской ко- 
горты  при Д иоклетиане . По преданию, 
C., преданный казни за  привержен- 
ность к хриетианству, был пронзенъ
1.000 стре л,  но одна христианка, по 
имони Ирина, перенесла его ночью к 
еебе  и зале чила его раны; С. вторично 
предстал пред Д иоклетианом,  уко- 
р я я  его в жестокости, за  что был 
забит палками на-смерть. К азнь С. в 
эпоху Возрождения  елужила неодно- 
кратно сюжетом для художников 
(М антенья , Перуджино, Луини, Рени, 
Доменикино и др.).
• Себастиан,  король П ортугалии, род. 
в 1554 г., в 1557 г. вступил на пре- 
етол подь одекою своѳго Де да, кар- 
диШала Генрйха; см. ХХХШ, 78.

Себѳжский уе з д ,  в се в. части

Витебск. г„ граничит с Нсковск. г. 
Площ. 3.148 кв. в.

П о в ер х н о ст ь  в о зв ы ш ен н а я , си л ь н о  в о л н и с т а я  
и з о б и л у е и  л едн иков ы м и н а н о с а м и , СѢв. ч а с т ь  оро  
ш ается  р . В ел и к о й  с п р и ток ам и  (Н е в е д р я н к а , И с с а  
и др .); ю ж н ая —пр итокам и Д р и ссы  (Н и щ а , С в о л н а ).  
М ного о зер  (С еб еж ск о е , Н еч ер а ц о , Н ев ед р о  и д р . ) .  
П оч ва  п р еи м у щ . су п есч а н а я , на з .  с у г л и н и ст а я .  
Л е са  зан им аю т ок . 35% , п еск н  и б о л о т а  20% . 
Н а сел ен ие  к 1913 г .  и сч и сл ен о  в  122/2  т .  ж .  
(в к л ю ч а я б .2  т . городск ого), на 1 к в . в. 36 ,4  с е л ь с к .
ж . П о  п е р е п . 1897 г. бы ло 92.055 ж ..  в  т .  ч . вели*  
к о р у ссо в  47,09% , бе л о р у с с о в  47,07% , е в р е е в ь
з,81% » поляков 1,49% . Г л . з а н я т ие  з е м л е д е л ие; 
р а зв и ты  л е сны е и о т х о ж ие пр ом ы сл ы . О бщ ая  п л о -  
ш адь зе м л ев л а д е ния (в  1905 г.) р а в н я л а сь  327.940 д., 
и з  н и х ь  н ад е л ьк . з е к е л ь  45,2%  (13,6 д . 1 д в о р ) . 
В  ч а ст о й  с о б ст в ен н о ст и  б ь и о  48,5%» в  т .  ч. 
86.907 д . п р и н а д л еж а л о  д вор я н ам  (в  с р е д н е м  по
668.5 д . на  1 вл ад е ние), 28.295 д . к р ес т ь я н а м  (п о
86.5 д . н а  1 вл ад .), 18.465 д .  к р ест ь я н ск . т о в а р и ш . 
(п о  174,2 д .  на І в л а д .) , 8 .717 д . м е щ ан ам  (n o  
100,2 д . на  1 в л а д .) , 7.109 д . к уп цам  (n o  4 7 3 ,9  д . на  
1 в л а д .) . Ц ер кви , го с у д а р ст в у  и  у ч р еж д . п р инадл е*  
ж ал о 6 ,3 % . А . П -р .

Себеж,  уе здн. гор. Витебск. г., 
на Себежск. озере , 7.561 ж. (64,9й, „ 
русских,  29 Д°/0 евреев,  6°.'0 поляков) . 
Существовал уже в начале  X V  в. 
и быд сожжен лптовск. вел. кн. 
Вптовтом.  В 1535 г. кн. Вас. Ш уйский 
заложил зде сь кре пость (Ивангород 
на C.). С. неодиократно переходил 
от руеских к полякам я  обратно. 
Окончательно присоединен к России 
в 1772 г. С 1802 г.—у. г. Витебск. губ.

Себоктегин,  c m . XXI, 638 н 
XXXII, 19.

Себоррея (Seborrhoea), заболе вание 
кожи, еостоящее в усилении отде ле- 
ния  сала, вырабатываемаго как же- 
лезами, так и неяосредственно кле т- 
ками надкожицы. Р азличаиот жидкую 
il сухую G. При первой кожа гиред- 
ставляется маслянистой, лоснящейся 
оть покрывающаго ее жирнаго налета, 
при второй кожа, кроме  того, еще 
шелушитея. Поэтому боле е правилыш 
разем атривать сухую C., как сочета- 
ние С. с перхотыо (cut.). Излюбленныя 
ме ста С. соотве тствугот боле е густо- 
му расположению сальных ж елез (во- 
лосов. часть головы, лицо, грудь, меж- 
лопаточная область). С. прѳдраспола- 
гает к друг. заболе ваниям кожи— 
угрям (cut.), выпадеиию волос и 
особенно. часто ведет к восыалению 
кожи —  т. наз. себорройная экзема. 
Развивается С. преимущеетвенно в 
периоде  половой зре лоети y лиц мало- 
кровнмх,  сь  ййохим пищвварением 
и возбудямой нервйой спсгемой. Н е - 
которые видят в С. результат за-
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ражения выводных протоков саль- 
ных жедез особыми бактериями 
(microbacillus Seborrhoeae), тогда как 
другие видят в этом простое засо- 
рение. Ле чение С. состоит в обмы- 
вании жирных ме сть мыламп н при- 
ме нении растворов u мазей, содержа- 
щих вещества, ограничивающия  сало- 
отде ление (се ра, резорцин,  салици- 
ловыя н ртутныя соединения). Внутрь 
назначается мышьяк,  желе зо, стрих- 
нин,  ихтиол,  слабительныя. С. Бгр.

Себу, быстроходн. р. в Марокко, 
впад. в Атлантич. ок. Дл. 334 км. 
Орош. долпну Феца; судох. на небольт. 
протяженин.

Севагликон,  золотоносная р е чка 
басс. Подкамснной Тунгуски, прав. 
притока Енисея. Дл. ок. 12 в.

Севанг,  см. Гокча.
Сѳвастополь, город,  градоначаль- 

ство и морской военный порт,  в 
Таврич. губ. на юго-зап. берегу Крым- 
скаго пол-ова; 61.849 жит. (72,1%  руе- 
ских,  зате мъ: поляки, евреи, караимы, 
ие мцы, турко-татары, армяне). С. рас- 
положен при Севастопольской бухте , 
представляющей превосходную есте- 
ственную гавань. На се в. бухты начи- 
нается первая гряда Крымских гор,  
наю г— вторая гряда; море, проникшее 
в продольную котловину между ними 
и загопившеѳ уетья  долин,  создало 
бухту (ингрессионнаго типа). Главная 
бухта, или Больш ой рейд,  протяги- 
вается с зап. на вост., име я  в длину 
7 в. и постеленно суживаясь; в нее 
впадает рйчка Черная. Недалеко от 
выхода в море Болыпой рейд отде - 
ляет к югу Южную бухту, по обе мм 
сторонам которой и преимущ. на за- 
падной расположен С. Южная бухта, 
перед своим соединением с Боль- 
шим рейдом,  отде ляет к вост. 
небольшую Корабельную бухту; кроме  
того, Большой рейд,  западае е Южной, 
образует еще две  небольших бухты: 
Артиллерийскую и Карантинную. Д але е 
к зап., в окрестностях C., берег 
моря изре зан еще не сколькими бух- 
тами: Стре ледкой, Круглой, Камыше- 
вой и  Казачьей. Такая расчлененность 

й доетаточвая глубина и  до- 
CTj-feoctti G ftàb, вме сте  с их за- 
пдищенностыо, де лают Севастодоль- 
екую гавань одыою нз лучш их въ

мире , поче.му и б.ыла выбрана она 
главною стоянкою Черноморскаго во- 
еннаго флота, a  вм е сте  с те м устро- 
ена тут сильная кре пость, просла- 
вивш аяся продоллѵителыиым и удор- 
ным сопротивлением во врем я войны 
1854—55 гг. (см. Ерымская кампания). 
Главное значение С.— как военнаго и 
военно-морского центра. Торговое зна- 
чение С. было уничтожено в 1890 г., 
с переносом коммерческой гавани в 
Ѳеодосию. С 1 м ая 1914 г. порт за- 
крыт и для пассаж. пароходов,  сто- 
янкой для которых назначена Стре - 
лецкая бухта. В центральдой своей 
части С. представляет один из 
чистых и благоустроенных городов 
России: дома каменные (из све тлаго 
ме лового м ергеля, т. н. инкерыанскаго 
камня); улицы мощеныя и  обсаженныя 
деревьями; име ю тся красиво разбитые 
и прекрасно содерж ащ иеся обществеы- 
ные сады, как Приморский бульвар 
и Исторический бульвар;  осве щение 
электрическое. Но окраины C., как 
Т атарская слободка и  др„ в  смысле  
благоустройства оставляю т желать 
многаго. Главным недостатком 0. 
является бе дность его и окрестностей 
зеленыо; вся  ме стность слож ена из 
сарматских известняков,  лишенных 
влаги и создающих пустынный ланд- 
шафт.  Но зато эти  све тлы е известко- 
вые холмы и высоты, усе янны е мно- 
жеством построек и весело отражаю- 
щиеся в еиневе  морской воды бухт,  
придают С. много живописности и 
оригинальности. И з культурны х уч- 
реждений  в С. име ют наибольшее 
значение: Б иологяческая станция  Ака- 
демии наук с аквариумом,  уетроен- 
ным по типу неадолитанскаго, хотя 
и  значительно уступающим ему по 
разм е рам и богатству фауны, и Мор- 
ская обсерватория  (компасная, астроно- 
ш ическая и гидро-метеорологическая). 
Достоприме чательностям и С. дортаяв- 
ляю тся сухие и плавучие доки и Мор- 
тонов эллингь. Климат С. ле том 
жаркий, от ве тров защищен мало, 
известковая пы ль, ле том м алярия; 
срѳдн. годовая t° - f -12,1 Ц., лиш ь не- 
много уетупавть ялтинской (средн. янв. 
+  3, ср. ий л ье в а я  - f  23); годовое колич. 
осадков (414 мм.) меаьш е, средн. об- 
лачность ок. 50% . Купанья пе вдолнѣ



удовлетворит.: круты е берега, каме- 
нистое дно, но очень чистая вода, 
ке т прибоя; еравнит. лучш ия купанья 
y П риморекаго бульвара. Т° воды в 
сезон (полов. м ая  —  полов. окт.)— 
19°— 21,5°; сезон виногр. ле чения — 
сент. —  полов. окт. В 3 верстах 
от C., вблизи морского берега, наход. 
соляное озеро (лиман)  с грязям и  и 
гр я зе л е чебницей, ванны рапныя, гря- 
зев. грунт. и разводн., средн. t° воды 
в озере  ле том —  20°, сезон —  июнь 
—полов. авг. И з окрестн. С. пред- 
ставляю т интерес Малахов курган 
на Корабельной стороне  (к в. от 
Южн. бухты), Инкерман (cut.), раскопки 
Х ерсонеса на берегу Карантинной или 
Херсонесской бухты и Г еоргиевский мо- 
насты рь ( c u l ) .  В . Д .

Севенна (Savannah), гор. ш татаГ е- 
оргии, н а  p. C., впад. в  А тлантический 
ок., превосходная гавань, торговля 
хлопк., скипидар., ле сом;  65.064 ж.

Севеннское возстан ие, c m . XVII, 340 
и Кавалье.

Севенны, горы  в южн. Ф рандии. 
С. не образуют типичной горной це пи, 
a входят в  состав франдузскаго 
Ц ентральнаго массива. К востоку 
этот массив круто обрывается сбро- 
совой дислокацией. Этот крутой край 
Центр. м ассива и наз. C., так что С.— 
мощный сбросовый край  массива, 
замкнутой высокой (до 1.000 — 1.500 
метр.) горной сте ной круто подни- 
мающий ся  над долиной Роны и Соны. 
П однявш ись н а  C., мы не увидим 
настоящ аго западнаго склона, a от- 
кроется пред нами поверхпость Д ентр. 
массива, однообразныя, со скудной ра- 
стительиостью  пространства, медленно 
склоняющия с я  к западу. С. образуют 
дуи'у  в е р ст  в 500, с общим на- 
правлением  с ю.-з. на с.-в., от 
Каркассо на на юге  до Ш алона по Соне . 
Х отя част  о С. назыв. только централь- 
ная ч асть  зтой  дуги. З д е сь мрачный 
ле систьий, гранитяы й хребет Л озер ,  
с одной и з  вьисочайпшх вершин—  
Пик- де-Ф  иниель (1.702 м.). С. почти 
це ликом  состоят и з кристалли- 
ческих п ород.  Н а обицем цоколе  
массивов  насаж ены высокия  вулканич. 
горы. И з  них значительны  горы  
Виварэ(ве ршинаМон- М езан,  1.754м.). 
Зде сь мн огочислеишые, хорошо сохра-
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нившиеся кратеры и потоки лавы . 
Се верне е—г. Мон- ГИила, 1.434 м. С.—  
водоразде л pp. Дтлант. ок. и Срадиз. 
моря; склоны С. к Роне  очень круты, 
каменисты, с быстрыми, скачущ.ими 
потоками. Встре чаю тся в С. и м ульды  
(котловины) —  чаще палеозойския  с 
каменноугольнымн формациями и др. 
ископаемыми, име ющими важное зна- 
чѳние дл я  промышленности юго-вос- 
тока Ф ранции. В . Ссментоеский.

Северин,  H., cut. XI, _ 698. ^
Северн,  ре ка в Англии, c m . VIII, 196.
сѳвер Александр,  см. Александр 

Север.  _ #
Север,  Люций Септимий, римский  

император,  род. в 146 г. no P. X., 
при Марке  Аврелии был сенатором 
il в 193 г. главнокоманд. римских 
войск в Иллирии; после  умерщвле- 
ния  Пертинакса в 193 г. легионы С. 
провозгласили его императором и 
помогли ему побе дить евоих сопер- 
ш иков.  С. занимался укре шиением 
граниш  империи и в 198 г. совершил 
удачный поход против парѳян.  По- 
сле дний поход был предпринять им 
в  208 г. в Британию против кале- 
донян,  где  С. расш нрил границы  
римских владе ний. Ум. в 211 г . С. 
был и во внутреннихъде лахъвы даю - 
щимся правителем,  см. Рим— история.

Севилья, провинция  на ю. Испании 
(в А ндалузии); 14.062 кв. км., 587.186 ж. 
(в 1910 г.). Занимает долину Гва- 
далквивира и  его притоков Х ениля, 
Гвадайры, Гвадалимары. Гвадалкви- 
вир де лит С. на вост. часть, вьшол- 
ненную невысок. отрогами Сиерры  
Морены, и западную, равнинную и 
плодородную, y южн. границы  при- 
мыкающую к Б этийской горной це пи. 
В нижн. течении Гвадалквивира— бо- 
лотисты я пространства. Минер. богат- 
ства: уголь, ме дь. желе зо и др. Гл. 
занятие земледе лие; особ. слави тся  С. 
своиш и апельсинами. Р азвиты  ск ою - 
водство и промышленность.

Севилья (Sevilla), гл . гор. испан. 
провинции C.; важне йш. порт н а  Гва- 
далквивире ; ояшвл. торговля, ввоз. 
к. уголь, табак,  желе зо, различн . 
фаббикаты; вывоз.—вина, фрукты, ол. 
масло, м е дь и  свинед;  готический 
собор, — одна из красиве йших церк- 
вей в  мире , украшепн. пронзведен.

-Севилья. 58«
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Мурильо и др.; остатки мавританскаго 
господства, из них заме чателев 
великоле пный дворед Альказар;  це н- 
ный музей изящных искусств;  уни- 
верситет (с 1502 г.); 155.366 ж.—С. 
была римской колонией; с 712 г. до 
1248 г. пршгадлежала маврам,  при 
Фердинанде  III перешла к Испании.

Севинье (Sévjgné), Мария-де, франц. 
све тская дама, урожд. Рабютен- Шан- 
таль (1626—1696), рано липгалась ро- 
днтелей, была членом отеля Рамбулье, 
в 1644 г. вынгла замуж за  маркнза 
де-0., убитаго в 1652 г. на дуэли. 
Значение С. в литературе  связано 
с ея письмами (дочери, дяде -воспи- 
тателю, кузену и др.). Обнаруживая 
в авторе  женщину оетроумную и 
наблюдательную, образованную и на- 
чнтанную (Тацит,  Б л. Августин,  
ІТаскаль, Мольер,  Корнель), письма 
С. рисують превосходную картину 
жизни франц. аристократии эпохи Лю- 
довика XIV и представляют вме сте  
с те м классический образчик франц. 
прозы ХѴП в. Письыа г-жи . С. изд. 
полностью Monmerqué-Mesnard в 14т. 
См. Baissier, „M-me de-S.“; Gnj, „La jeu 
nesse de m-me de-S.“. B. Фриче.

Севров обоих департаиент 
(Deux Sèvres), в западн. Франции. 
Залим. 6.054 кв. км. с 337.627 ж. 
Большая часть поверхности низменная, 
почва на се в., в центре  и на зап. 
болотистая, впрочем,  ме стами хорошо 
осушаемая. Оропгается pp. Севром 
Ниортеким и Севром Нантским,  
которые y Нанта сливаются и впад. в 
Луару и от котор. дедартам. полу- 
чил.  свое название. Гл. гор. Ниор 
(23.775 ж.). На се в. н  с.-в. деп. разво- 
дятся хле б,  свекловица и кормовыя 
растения, н а  зап. конопля; в не котор. 
частях деп.развито виноде лие иптице- 
водство, атакже коневодство и, специаль- 
но, разведение мулов.  В обрабатыв. 
промышл. преобладают суконное и 
шеретяное произв.,в добывающей—ка- 
менноугольн. промышленность.

Севр,  две  ре ки в е.-з. Франции, 
из кот. одна, с. Нантский (Sèvre Nan
taise), вдад. после  136 км. теч. в Лу- 
аРУ У Нанта, другая, С. Ниортский (S. Nior- 
taise),—в Атлантич. ок. (150 км. дл.).

Севр,  гор. во фр'анц. деп. Сены и 
Уазы, нар . Свне /бл. Вврсаля, 9.465 ж. С.

I славится находящ ейся зде сь (с 1756г.) 
. казенн. фарфоровой фабрикой. И3. 

ве стны С-ия  вазы . См. керамика.
Севрюга, ем. ганоиды, XII, 522/23.
Сегантини, Джиованни, итальянский 

живописец (1858— 1899), род. в  Арко, 
в Тироле , в крестьянской семье  
и паетухом провел там  де тство. 
Обнаружившия с я  художественныя спо- 
собности привели С. в Милан в 
Брерскую академ ию, но, стрѳмясь к 
независимости, С. екоро оставил ее 
и удалилея на родину. З д е сь он все- 
це ло отдался изучению природы род- 
ных гор,  зде сь и умер,  просту- 
дившись во врем я работ в малень- 
кой хижине , выстроенной им высоко 
на склоне  гор для постояннаго на- 
блюдения  игры воздуха и све та. С. 
был одной из лучших надежд 
новаго итальянскаго искусства. Всю 
жизнь С. оставался крестьянином-  
художником,  влюбленным в тихую 
поэзию горной природы и  красоту 
полевых рабст.  Альпийский пейзаж 
с его величавой красой и благо- 
родством и скромная жизнь кресть- 
ян на фоне  эпически - сдокойной 
природы —  вот главные сюжеты его 
картин,  н аиш санных с сильным 
чувством u  с оригинальной тех- 
никой. См. Martersteig, „S .“ (1909); 
Servaes, „S .“ (1906); Montaudon, „S.“ 
(1904). H. Тарасоѳ.

Сегедин (Szegedin), королевск. 
вольный rop. ir гл. гор. венгерск. 
комитата Ч онград;  винокур., мыло- 
вар., мукомол. и др. произв.; оживленн. 
торговля хле бом,  ле сом,  шерстыо 
и пр., 118.328 ж. В 1879 г . С. был 
почти совершенно разруш ен наводне- 
нием,  вызванны м разливом Тисы.

Сегеста, древ. гор. н а  Сицилии, 
основ., по преданию, выходцами из 
Трои; развалины близ Калатафими.

Сегментальные органы, или неф- 
ридии, cm. XX, 261/62.

Сѳгпентация. 1) С. животных.  Це - 
лый ряд  болыпих групп животнаго 
царства характеризуется т. наз. сегмен- 
тацией т е л а  относящихся сюда ж., т. е. 
подразде лениѳм те л а  на ряд  сле ду- 
ющих друг з а  другом одинаковых 
отде лов,  сегментов.  Таковы многи е 
черви, членистоногия, позвоночныя. 
В не которых других группах С.



589 Сегшент -  Сегюр. 590

или не вполне  выражена или име ет 
преходящее значепие. Каждый сег- 
мент представляет собою отре зок 
те ла, с придатками или без ших,  
при чем и придатки могут быть в 
свою очередь. членистыми, с нерв- 
ным узлом (по сущеетву парным) , 
парою выде лительных (сегменталь- 
ных)  органов,  отре зком и шшечника, 
главнаго ствола кровеносной системы 
и парным отде лом общей полоети 
те ла. Развитие таких сегм. наме - 
чается со стадия С. мезодермы, т. е. 
со стадип появления первичных по- 
звонков или первичных сегментов.  
Построенные в основе  своей сходно, 
сегм. могут значительно разниться 
между собою в готовом соетоянии 
всле дствиѳ болыпаго развития одних 
из  них и меньшаго другнх.  Кроме  
того, в разных отде лах те ла сепг. 
нере дко срастаются для образования 
це лаго отде ла. Так,  напр., y членп- 
стоногих одна группа сегм. (в опре- 
де ленном числе ) срастается для 
образования головы, другая—туловшда 
(груди насе комых)  и т. д. У дозво- 
ночных С. хорото выражена на из- 
ве стных стадиях развития, но далеко 
мене е ясна во взрослом еостоянин. 
2) С. я иица, или дробление яйда. Одло- 
дотворенное яйцо прегерпе вает де - 
ление, илд C., в результате  кото- 
раго получаетея большое чдсло кле - 
точек,  закладывающих собою но- 
вый организм.  В зависимости от 
количества и характера распреде - 
ления  желтка в те ле  (протоплазме ) 
яйца, С. идет те м или другим спо- 
собом,  распространяясь то на все яйцо, 
то на его часть. Це ликом де лящияся 
яйца называются голобластическими, 
частично де лящияся — меробластиче- 
скими. При полном де лении тары  
дробления или одинаковаго разме ра 
(де л. правильное, или равноме рное), 
или одни медьче, другие крупне е 
(де л. неправильное, дли неравноме р- 
ное). В результате  полнаго де л. по- 
лучается пузырек,  полоеть котораго 
выполнена ясидкостью, a сте нки обра- 
зованы одним рядом кле ток.  При 
частичном де л. кле тки расдолага- 
ются или диском (зародышевый диск)  
на одной части поверхноети желтка 
или равноме ряо по изсей его поверх-

ностя. ІІроцесс дробления, илд С. яйца 
вполпе  равнозначущ с продессом 
де ления  кле ток.  Cp. XX, 233/36.

М. Мензбир.
Сегмент (кругомй G.), в геом.— 

фигура, ограниченная дугою круга д 
хордою, стягивающею эту дугу.

Сегнерово колесо, физпч. прибор,  
состоит из цилиндра, вращающагося 
на вертикалыюй осд. Виш зу приде - 
ланы сообщающияся с цилиндром 
горизонтальныя трубкл в виде  Z. 
Вода, налитая в цилнндр,  давит 
одинаково во все  стороны. На концах 
трубок давление это уничтожается, 
т. к. вода иаходит зде сь себе  откры- 
тый выход и вытекаеть струеии, и 
остается на сте нках,  противополол:- 
ных отверстиям.  ІИосле днее давление, 
ниче м неуравнове яиенное, засташггь 
приб.ор вращатвся в сторону, про- 
тивополояшую отверотияигь. В усо- 
вершенствованном виде  С. к. иб- 
разует топианда;и/ю турбиму (с.ч. 
турбины).

Сеговия, гл. гор. одноишенн. исиан. 
пров. (6.825 кв. км. с 167.759 ж .) в  
Старой Кастилии; фабрики изве стяой 
сеговской терстгг, 14.854 huit.

Свгозеро, больш. оз. в цове ноцк. у. 
Олонецк.губ.,соедииняк>щееся р. Ссгожои 
с оз. Выгозеро. На ю. его проходпт 
горн. кряяс Масѳльга. Площ. 1.033 кв. в. 
Ш ир. до 40 в.; глуб. 5—20 салс. Богато 
рыбой.

Сѳгре, ле в. прдт. Эбро ви> Исдании, 
начин. в Пиринеях во Франции; 
дл. 260 км.; судоход. от Лериды.

Cery (G.-CiiKopo; 500.000 кв. км. и
360.000 ж.), не когда могущественное 
негритянск. государство, ныне  вхо- 
дит в состав франц. Сенегала. Гл. 
гор. С. име ет ок. 36 т. ж.

Сегура, ре ка в ю. - вост. Испаиии, 
начин. в горах Сиерраде С. и впад. 
после  240 км. теч. в Среднземн. море.

Сегюр,  Филшш Поль,граф, внук 
маршалаС., франц. истор. (1780— 1873); 
участв. во все х доходах Наполеояа, 
в 1807 г. взят в иле н русскимп 
и отпущен после  Тильзитскаго мира. 
В 1812 г. С. соетоял в свите  Напо- 
леона. Во время реставрации командо- 
вал гвард. кавалер. При возвращениг. 
Наполеона С. переипел на сторон;, 
имдератора и вынужден был и к.
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кивуть службу. Важне йшее из его 
соч. „Histoire (le Napoleon et de la 
grande année pendant l’année 1812“ 
(2 t . ) ;  кроме  того, написалъ: „Histoire 
de Russie e t de P ierre le G rand“ и 
„Histoire et mémoires, de 1789 à  1848“.

Седан,  окр. гор. в франц. деп. 
Ардепн,  • до 1875 г. весьма важная 
кришость, 19.516 ж.; побе да не мцев 
при G. 1 сент. (hob. ct.) 1870 г. име ла 
после дствием сдачу франд. армии 
(83.000 чел. с 620 пушками) и пле - 
нение Наполеона Ш.

Седекия, после дний царь иудейский, 
царствовал с 597 по 588 г., был 
возведен на престол Навуходоно- 
сором,  но так как он перешел 
на сторону епш етскаго царя, то Наву- 
ходоноеор свергнул его и заключил 
в тюрьму в Вавилоне , где  С. и умер.  

Sedentarla, см. кольчатыя, XXIV, 561. 
Седернанланд,  один из наибо- 

ле е плодородн. лэиов средней Шве- 
ции (6.814 кв. км., 179.640 ж.), между 
Балт. м. и оз. Мёлар и Х ьельмар;  
наобил. ле сом и озерами. Жители 
заишм. землед. и скотов., произв. же- 
ле зн., шерстян. и хлопчатобум. изде л. 
Гл. гор. Нюкёпинг.

Седжвик (Sedgwick), Адам,  англ. 
геологь, священ. (1785— 1873), съ1818 г. 
был професс. геологии в кэмбрддж- 
скоы унив., вме сте  с Мурчисоном 
изслЬдовал палѳозойския формации 
Англии, Бельгии и Германии; cp. XIII, 304.

Свдиль - Бар (Оедшь - В а хр ) , см. 
ХѴШ, 5.

Седиичник,  Trientalis europaea, 
мдоголе тняя трава из сем. перво- 
цве тных с розеткой листьёв на 
стебле  и зонгиком красивых бе лых 
цве тов с семичисленным ве н- 
чяком.  Обыкновенное растение в се в. 
и ср. Росоии в ле сах и кустарни- 
ках.  м . Н.

Седэн (Sedaines),Ж ан,  ф ращ . дра- 
матург (1719— 1797), вышел из на- 
рода, был каиенотесом,  сде лался 
дисателем,  писал для комических 
опер лпбретто (муз. Гретри и др.), 
идеализируя народ,  крестьян и ре- 
месленников („Biaise le savetier“, 59, 
„L. Roi et le Ferm ier“, 61, „Le D eser
teur“ , 69 и др.). Особенно болыпим 
успе хом пользовалаеь его буржуаа- 
ная драма „Philosophe sans savo ir“ (65),

где  героями являю тся ариетократ 
отказавшийся от дворянскаго титула, 
h его сын,  вызывающий на дуэль 
аристократа з а  его ярезрительное от- 
ношение к купечеству. См. E. Guie- 
i/sse, „S., ses p ro tec teu rs e t ses am is“; 
L . Gunther, „L ’oeuvre dram atique de S.‘; 
Иванов,  „Политическая роль  франд. 
театра“. В . Фр.

Сезая,  то же, что кунжут (см.). 
Сезан (Sezanne), Поль, франц. жи- 

вописец (1839— 1906); он не учился 
живописи, a  изучал старых масте- 
ров,  особенно Велаенца, Греко, также 
Манэ. Будучи на юридическом фа- 
культете  в Эксе , он писал не- 
большия  жанровыя картинки в духе  
голландцев.  З а те м он работал в 
банке  своего отца и в 1862 г. окон- 
чательно ре шил поевятить себя ис- 
кусству. Он перее хал в Париж и 
зде сь он подпал под влияние Де- 
лакруа и Курбе. У влекаясь Д елакруа 
и Бодлером,  С. начал с литера- 
турньш э сюжетов,  сначала писал 
черно, зате м под влиянием Пие- 
сарро перешел к све ту и краскам.  
В 1873 г. он перекочевал в 
Овер на У азе  и писал пейзажи 
под открытым нѳбом.  To, что 
выходило из под киети C., нѳ при- 
знавалось болыпинством.  Салон ш - 
стоянно отвергал присы лаемыя им 
картины. С. шел вразре з  с го- 
сподствующей манерой. Он любит 
форму и реальность, он любит цве т.  
Он неуме ло нагромождает предметы, 
ре зко, угловато нам е чает основныя 
формы il заполняет очертания  боль- 
шими красочными плоскостямн, не сме - 
шивая их друг с другом.  Е го порт- 
реты, яркие пейзаж и и изображения 
мертвой природы показывают в С. 
пионера новаго во ззр е ния  на живодись, 
пропове дника необходимости упрощен- 
ной до крайности формы дередачи 
живописной природы.' Cm. Meyer Graefe, 
„P .Sezanne“ (1910); Бернар, „ С. Письма 
и воспоминания “ (1912), Шервашидзе, 
„C.“, „Иекусство“, 1905, № 4.

Л . Тарасое.  
Сезонный дииорфизш,  c m . IV, 

389/90.
Сезострис (Сесострис) , имя трех 

фараонов 12 династии, c m . XIX, 556/58. 
Изобре тенный греч. историками G. Be-
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лш ции—личность легендарная; в  ней 
едва сохранились историческия  черты, 
да  и т е  нахватаны y  разных царей бо- 
л е е поздняго времени.

Сеид (арабск.), y арабов наиме- 
нование потомков Магомета, cp. XXIII, 
133. Иносказательно —  исполнитель 
злы х  наме рений сильнаго челове ка.

Сеистан,  • пров. в  вост. П ереии, 
на юго-зап. от А фганистана (ait. XXXI, 
637). Ок. 150.000 ж. С.име ет важн. знач. 
дл я  англ. торг. с Индией.

Сеитовский посад (Еаргала), Орен- 
бургской губ. и y., при впадении рч. 
К аргалки  в Сакмару, 11.097 ж.; оенов. 
в 1746 г. казанск. татарами, в 1778 г., 
во врем я осады Оренбурга, служил 
резиденциею П угачева, переименова- 
вш аго его в С.-Петербург.  В наст. 
врем я безуе здн. город.

Сейки, сейксы, см. сикхи.
Сеймур (Seymour), Иоанна (Джен- 

нн), 3 -яж ен а англ .короля Генриха VIII 
(a t.) ; ране ѳ была фрейлиною Анны Бо- 
лейн,  ум. в 1537 г.

Сейи,  общее название представи- 
тельны х учреждений сословнаго ха- 
рактера, в противоположность совре- 
менному всенародному представитель- 
ному правлению (aw. XXXIII, 316/36), 
см. сословная монархия. .

Сейга,  ле в. приток Десны, начин. 
в Курской губ. h течет по этой и 
Чернигов. г. на протяж ении 655 верет;  
С. мелководен и несудоходен,  за  
исключен. неболыпого участка между 
Рыльском и Кореневым.  Попытки 
в  30-х гг. прошлаго столе тия  сде - 
л ать  его судоходным-  не удалйеь бла- 
годаря тому, что весною и ле том 
0. сильно меле ет и высыхает.  Ш ир. 
С. 15—40 в.; глубдна доходить до 1 с.

Сейн (Seyne), порт. гор. во франи. 
деп. В ар,  близ Тулона; судостроит. 
верфи. 22.093 ж.

Сейны, уе здн. гор. Сувалкской г., 
к се в.-заги. от Гродно; 5.383 ж. С-кий 
уе зд заним. 1.996,6 кв. в. с 96.600 ж.; 
(в т. ч. городск. 4,9 т.; по переписи 
1897 г .—86.402 ж.).

Сейсахтия (греч.), то же, что сисах- 
ѳия , cm. XVI, 580.

Сейсшология, наука о явления х ъ зе -  
м летрясения  (aw.).

Сейхи, см. сикхи.
Свйши (франц. seiche, сеииша), одно

нз удивнтельне йших явлений при- 
роды, вяервыѳ подробно изученвое и 
объясненноѳ лозаннским проф. Фо- 
релем  на Женевском озере . З д е сь 
наблюдается, что уровень озера в те- 
чение суток через и зве стные про- 
межутки времени подымается, а  за- 
те м опускается. Это явление и носит 
на берегах Ж еневскаго озера назва- 
ние сейш.  Период С. зде сь разли чен ;  
отме чены С. с периодом в 73 мин., 
35Ѵ2 м иин . i l  10 мия. Ф орель дал  
С. сле дующее объяснение. Толчок,  
де йствующий на значительную  часть  
поверхности воды, заключенной в 
естественном илн искусственном во- 
доеме , приводит всю массу воды 
в ритмическия  колебания, давая  на- 
чало стоячим волнам.  Это и есть 
С. Искусственно можно воспроизвести 
С. в  сосуде  с водой, если сообщить 
толчок или самому сосуду (наприм., 
подняв одив конец его и зате м 
быстро опустив) , или же—жидкости, 
находящ ейся в  нем (напр., логруж ая 
какое-нибудь плотное те ло в воду и 
вынимая его). C., как и стоячия  волны, 
могут быть унинодальныя (один 
узел и две  пучности), бинодальныя 
(два у зл а  и три пучностк) и т. д. При- 
чигаа С. лежит в те х факторах,  
которые нарушают равнове сие водной 
массы; всякая причина, которая ведет 
к повышению уровня на одном кон- 
це  озера, а  зате м перестает де й- 
ствовать, дает начало C., напр., ые ет- 
ное повышениѳ или понижение атмо- 
сфернаго давления, сильныѳ ве тры . 
Толчки от землетрясений, или сейсми- 
ческия  колебания, всле дствие краткости 
своего периода, не могут,  как пола- 
гаѳт Ф орель, вы звать С. в боле е 
или мене е обширных бассейнах (дру- 
г ие авторы, впрочем,  держ атся на 
этот счет иного мне ния).

Периодом С. назы ваетея время, про- 
ходящее от одного наивысшаго (или 
наинизшаго) стояния  уровня до дру- 
гого. Период вы раж ается сле дующей 
приближенной формулой (пригодной 
для озер,  достаточно глубоких,  с 
равноме рным распреде лением глу- 
бин u не очень расчлененной бере- 
говой линией): 2t — 21 : ) /g h , т. е., по- 
лупериод (t) колебания прямо про- 
порционален длине  бассейна (1) и



пбратно пропорционален коршо квад- 
ратному из его средней глубнны 
(h); g =  yenopeniio силы тяжести (пе- 
р иод бишодальноии С. приблит .  вдвое 
короче, тринодальной—втрое). Сле дов., 
в нсбодыпих,  но глубоких бассей- 
нах колебапия  совершаются быстро; 
так,  в Женевском оз„ име ющем 
длину в 72 и:м„ a среднюю глубину 
ш> 153 м., период продольной уишно- 
дальной ссйшн =  73 мин., в мелком 
Платтенском оз. (Балатон)  при по- 
чтп такой же (76 км.) длине , но при 
средней глубнне  всего в  3 м. С. того 
же рода очень продолжительиы, a имен- 
но. 10—12 часоии. Самыя длинныя С. 
наблюдались на Аральском море , ко- 
торое име ет в длину 428 км. и сред- 
нюю глубину в 16 м.: период С. зде сь 
равияется 228/4 часам .  —  Р аз нача- 
вшись, С. гиродолжаются по инерции не - 
которое время, a зате м успокаивают- 
ся, пока снова какая-нибудь из вы- 
шеукачанных причин ве приведет 
водыую массу в колебательное состо- 
яние. На Женевском оз. еамая длин- 
ная серия С. длилась 7%  дней, на 
Аральском море —22 дня. П равильныя 
G. наблюдаются не часто; обычно пе- 
риод испытывает уменыпениѳ или 
увеличенив всле дствие интерференции 
с другими G., a  также от иных 
причин.  Высота С. различна: на Же- 
невском оз. в среднем 3— 6 см., на 
Аральском море  18 — 36 см.; макси- 
мальная высота 0. на Арале — 100 см. 
(за хоротлий промежуток наблюдений); 
на Женевском оз. отме чена в 1841 г. 
С. высотой в 187 см.—Кроме  унино- 
дальных,  бинодальных и т. п. C., раз- 
личают еще С. продольныя, в кото- 
рых масса воды колеблется вдоль 
длинной оси озера, и С. попсречныя— 
с колебанием вдоль короткой осн. В 
Женевском озере  продольная ушшо- 
дальная С. име ет период в 73 мнн., 
продольная бинодальная 35Ѵ2 мин. и 
поперечная уникодальная Ю мпн.

G. наблюдаются не только в озе- 
рах,  но такж е и в морях,  именно, 
в заливах и проливах и даже в 
боле е открытых частях морей. Так,  
на берегах Б алтийск. моря йногда на- 
блюдается явление, называемое Seebär: 
при тихой погоде  на бѳрег надви- 
гается одна или не сколько волнр вьи-

;У.и5 С екансъ

сотой до 1— 2 м.; полагают,  что Seebär 
аналогичен С. Но иа берегах Бал- 
тийскаго моря отме чены и  типичныя
C.; так,  в К яльской бухте  оне  иш е - 
ют период в 112 минут при вы- 
соте  до 25 —  30 см. В гаванях на 
берегах Средиземнаго моря 0. весьма 
обыишовенны (М арсель, Н еаполь, Ве- 
неция, М альта). У западных берегов 
С ииц и л ии изве стно явление marrubio, 
аналогичноѳ балтийскому Seebär. Зна- 
менитыя еще в  древности переме н- 
ныя течения  в Бврипеком проливе  
между Веотией и Евбеей есть резуль- 
тат  C., как дока-зал впервы е Фо- 
рель в  1879 г. Наконец,  С. указаыы 
для Сиднея, С.-Франциско, Нагасаки, 
Хакодате и др. ме ст. — См. F. Forel, 
„Le Lém an“ (II, 1895); 0 . Krümmel, 
„Handb. der O zeanographie“ (II, 1911); 
Л . Берг,  „А ральское море“ (1908). В 
после днее врем я теорию периода С. раз- 
работал проф. Ghrystal („On th e  hydro- 
dynam ical theory  of se iches“, „T ransact 
Royal Soc.“ E dinburgh , XLI, 1905).

Л . Б ерг.
Секанс,  CM. т р и г о н о м е т р ия .
Секваны (Sequani), народ кельтич. 

происхождения в  Г аллии, занимавш ий 
область р. А рара (Сона) с главн. гор. 
Везонтионом (тепереш н. Б езансон) . 
Незадолго до ноявления  в Г аллии Це- 
заря, С. воевали с эдуями и призва- 
ли к себе  на помощь германекаго 
князька Ариовиста. Ж алоба эдуев на
С. сде лалась исходяым пунктом за- 
воевания  Ц езарем  Галлии.

Секвестр,  омертве вш ая часть ко- 
сти, см. о с т т п .

Секвестр,  есть принудительная 
временная передача принадлежащаго 
кому-либо имущ ества ва  хранение по- 
стороннему лицу или органам  власти.

С. приме няется или в внде  судебнаго С. в 
порядкѢ гражданскаго судопроизводства по отно- 
шению к имуществу спорному или предназначен- 
ному служить для удовлетворения претенэий истца 
(ст. 1009—1020 уст. гр. суд., см. также арест 
им ущ ш пва , III 422), или в виде  С. администра- 
тивнаго. В после дней форме  он изве стен на- 
шему праву в губ. Царства Польскаго, где  он 
может быть приме няем через особыхт* секве- 
страторов в це лях взыскания недоимок (т. V, 
Уст. прям. нал., ст. 280—280), a также в местно- 
стягь, объявленных на военном положенин, гяе  
ген.-губернаторам предоставляется в це лях под- 
держания общественнаго спокойствия и безопасности 
налагать С. на недвижимыя имущества (ст. II. Общ. 
губ. учр. прил. к ст. 23, ст. 18 прим.). Во время 
настоящей войны административный С. был на- 
ложек на торговыя и промышлеяныя предприятия 
и нсдвижимыя имущества ииостранных и тоддан*

Секвестр.  5%
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ны и  воюющих с  нами гссударстс (ср. оСгяпле- 
т е  во й п ы ).  Рим ское праЕО знало понятис дсбро- 
вольнаго C., ксторый разсм атривался как ссобьий 
договор,  аиалогичныЯ договору о поклаж е . У 
нас сохранились в. т р а ж д .и.законах П риб. губ. 
постановления о таком С. (ст. 3815). '

. .  П- Л -
Секвойя, см. мамонтово дерево.
Секки, Анджело, и зве стный астро- 

ном,  род. в 1818 г. в Реджио (Лом- 
бардия), был членом ордена иезуи- 
тов и до 1848 г. жил в Риме . 
Револю ция  этого года заставила его 
переселиться в Соединенные ІПтаты , 
но уже в сле дуиощем году он был 
назначен  ’ директором астрономиче- 
ской обсерватории Collegio Romano в 
Риме  на ме сто скончавш агося Де-Вико; 
ѳто ме сто С. с почетом сохранял,  
несмготря на переме ны в политиче- 
ской жизни Рима, до самой смерти в  
1878 г. С. преимущественно изве стен 
своими многоле тними и тщ ательными 
наблюдениями Солнца (пятна, протубе- 
ранцы , затмения) и спектральными 
наблюдениями ; зв е зд;  его простая 
классификация  зве здных спектров 
до сих пор нере дко находит собе  
прнме нение в  астрофизике , хотя в 
связп  с успе хами науки большею 
часты о заме няется другой, боле е де- 
тальной; наиболе е изве стное сочине- 
ние С. — двутомный труд „Солнце“, 
выш едш ий в 1870 гг. на французск. 
и не мецк. я з . G. Б л.

Секлеры (Szekelyek), или секели, 
м адьяр. племя, занимающее три  восточ. 
комитата Трансильвании; колич. их 
ок. 450.000 чел., при чем эм иградия 
в Румынию и др. страны производила 
еще до войны 1914 — 16 гг. болыпия  
опуетошения  в  их рядах.  В язы ке  
и  обычаях С. сохранилось много ста- 
ринных элемептов (о происхождении 
С. cm. IX, 380). До 1848 г. С. пользо- 
вались, ве роятно, в св яза  со евоим 
особым военным положением по 
охране  границ,  рядом привилегий, но 
потом лишились их.  В 1848—49 гг. 
их ополчение помогло ген. Б ем у одер- 
ж ать его побе ду надтД австрийцами.

Секретарь, Gypogeram us serpenta- 
riu s , заме чательная африканская пти- 

■ ца, в систем. отношении’ выде ляется 
в особое семейство, правильне е даже 
образует подотряд дневных хищ- 
ных птиц. Име еть  в выеоту до 1,2 м., 
длинныя ноги, на заты лке  не сколько

I длпнных перьев,  крпвой клюв,  a ито 
общему виду п о х о д иит  на ж уравля. В 
анатом. отношении наблю дается инте- 
ресное сочетание высш их и низш их 
признаков организации, что очень за- 
трудняот положение С. в систем. 
отношении. Окраска пепельно-се рая , 
кры лья, брюхо и  оперение ног черны я, 
грудь и верхния  кроющия  хвоста бе - 
лы я; предпочитает откры ты я и степ- 
ныя ме стности. Л етает недолго, скоро 
устает ,  но превосходпо ходит п бе - 
гает.  П итается пресмыкающимнся, 
мелкими степныхш зве рьками, н асе ко- 
мыми (гл. обр. прямокрылыми). Б ла- 
годаря энергичному истреблению зме й 
(отсюда его назв. зме еядец)  0 . являет- 
ся одной из паиболе е полезны х 
птиц Средн. и ІОжд. Африки. Ж  Я .

Секрет,  рыба, см. берш.
Секреиия, см. оиселезы, XX, 128 и  130.
Секстант,  астроном. инструмент,  

приме няемый ирепмущественно при 
мореплавании, a также и в путеше- 
ствиях,  служит для изме рения  углов 
между какими-либо предметами; он 
состоит из кругового сектора раз- 
ме ром в шестую (отсюда его назва- 
ние: sextans) долю круга, разде леннаго 
н а  градусы  и доли нх,  и из трубы, 
в  которую можно сразу виде ть  два 
предмета: один непосредственно, дру- 
гой— после  отражения  лучей от двух 
зеркал,  перпендикулярных к пло- 
скости круга, из которых одно, по- 
ме щенное в центре  круга, вращ ается 
около оси, перпендикулярной к  кругу; 
при наблюдении с-ом не требуется 
подставки, его держат просто в руке  
з а  ручку; именно поэтому он удобен 
для употребления  на судах,  несмотря 
на качку; при помощи егб, напр., опре- 
де ляю т наиболыпую вьиеоту Солнца 
над горизонтом,  из которой можно 
вывести географическую  ш ироту суд- 
на; a  заме тпвши этот момент,  т. е. 
истинный ме стный полдень, по хро- 
нометру, идуидему по Гриничскому 
времени, который всегда доля-сен быть 
н а корабле , можно опреде ли ть  географ . 
долготу судна от Гринича. G. Б л.

Секстант (Sextans), неболыпое ео- 
зве здие неба по обе  стороны экватора, 
примыкает с ю га к западпой части  
созв. Л ьва il содержит по Гульду 
75 зве зд до 7-й зв. велнчины. С .Б л.
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Свкстарий, древне - риимская ме ра 
еыкости, c m . XII, 601.

Сектантство представляет собою 
крупное и характерное явление рели- 
гиозно-этической и культурной жизни 
русскаго народа. He находя удовле- 
творепия своим духовным запросам 
в офнциальной церкви, тяготясь су- 
хой и мертвой обрядностыо, которая 
царит в ней, религиозно-настроен- 
ные лигдн постепеишо отпадают от 
православия и начинают искать но- 
вых путен, начинают вырабатывать 
новыя релнгиозныя догмы и правила, 
которымн n руководствуются в своей 
жизни. С другой стороны, усилению 
С. много споеобствуют развыя тем- 
ныя n отрицательныя стороны цер- 
ковной жизни и недостатки духовен- 
ства, в болыппнстве  стоящаго на 
низкомъуровне  интеллектуальнаго раз- 
вития, a в нравственном отношении 
слишиком далекаго оть того идеала 
духовнаго пастыря, который рисуется 
в Евангелии. Печальныя явления, 
постоянно происходящия на этой почве , 
вызывают критику н протесты со ето- 
роны ве рующих людей ’с чуткой 
сове стью, с развигым моральным 
чувством.  Вытекаюиция отсюда стол- 
кновения, как показывает история C., 
большею частыо кончаются полным 
разрывом с господствующей цер- 
ковью. Этоыу же в значительной сте- 
пени способствует и тот взгляд 
на религию и ея задачи, какой уста- 
новился в не которых слоях рус- 
скаго народа. Эти слои до сих пор 
ждут от религии не только отве - 
тов и указаний по вопросу о личной 
морали—„как жить по-Божьи“, т. е. 
соглаено с нравственным идеалом,  
возве щенным Христом, —но и раз- 
ре шения задач и проблем семей- 
ной, общеетвенной, социальной жизни.
И не дождавшись ѳтих отве тов,  
зтих ре шений за время своего пре- 
бывания в православной церкви, они 
уходят из нея и пытаются путем 
самостоятельнаго творчества посильно 
разре шить разные наболе вшие вопросы 
личной; семейной и социалькой жизни. 
В силу этих причин условия  жизни 
сектантов сравнительно е массой 
православнаго люда прѳдставляют во 
МяогйДй отвощениях кругшыя особсн-

ности бытового, культурнаго и пснхо- 
логическаго характера. Ужѳ в пе- 
риод религиозных исканий мысль 
„шцущаго“ начинает усиленно рабо- 
гать; то же еамое происходит и на 
первых порах возникновения секты, 
когда идет выработка основных по- 
ложений новаго учения, и опреде ляются 
отношения его после дователей к гос- 
подствующей церкви и государству, 
к властям духовным и све тским 
il т. д. И поздне е, чтобы отстаивать 
свои взгляды il убе ждения, необходима 
изве стная начитанность, знание свя- 
щеннаго лисания. Поэтому грамот- 
ность среди сектантов распростра- 
нена всегда значительно болыпе, че м 
среди православных;  но в не кото- 
рых сектах,  особенно среди людей 
стараго поколе ния, интерес кь чтению 
носит односторонний характер,  так 
как ограничивается главным обра- 
зом книгами религиознаго содержания. 
Относительно разнаго рода суеве рий 
и предразеудков сле дует устано- 
вить, что сектанты свободны от мно- 
жества суеве рий и предразеудков,  
которыми заражено православное насе- 
ление. Отличитеяьными чертами лич- 
ной, частной жизни сектантов явля- 
ются прежде всего их трезвость и 
любовь к труду; домашний обиход их 
отличается чистотой и порядком.  В 
семейной жизни сектантов наблюда- 
ются боле е мягкия и любовныя отно- 
шения между членами семьи, особенно 
старших— к младшим,  родителей— 
к де тям,  мужа—к жене . Положение 
женщины в сектантской еемье  го- 
раздо боле е независимое и самостоя- 
тельное, че м в православной среде . 
Ссоры, побои, грубая брань, че м так 
гре шит крестьянская семья право- 
славнаго люда, почти отсутствуют y 
сектантов.  В экономическом отно- 
шении общины сектантов всегда выде - 
ляются гораздо болыпей зажиточностыо 
it благосостоянием.  Во взаимных от- 
ношениях сектантов между собою на- 
блюдается гораздо болыпая солидар- 
ность, че м среди православных.  По- 
чти во все х сектах взаимопомощь * 
считаѳтся обязательной и нере дко вы- 
ражается в организации обществен- 
ных касс,  пѳриодических складчин 
в пользу неимущих .и, т. д.



ê o l Сектантство.

Д ля опреде лен ия  роли и .значения 
С. в народной жизни дредставляется 
чрезвы чайно важным и необходимым 
име ть  боле е или мене е точны я све - 
де ния  как об общем числе  отпа- 
вш их от православия, так и о рас- 
преде лении этого числа по отде ль- 
ны м  сектам.  К сожале нию, офи- 
д иальн ы я све д е ния  о числе  поеле до- 
вателей  разны х сект в Россин и;е 
даю т даже приблизительнаго пред- 
ставления  о степени разви тия  и рае- 
пространения  С. и потому совершенно 
н е заслуж иваю т дове рия. Это в  одн- 
наковой степени относится как к 
статистике  духовнаго ве домства, так 
и к дифрам и данным министер- 
ства внутренних де л.  В начале  
60-х годов министерство внутрен- 
них д е л одреде ляло число после до- 
вателей  все х сект в России (за 
исклю чением старообрядческих)  въ
220.000 челове к,  при чем циф ра эта  
расдреде лялась  поровну, т. е. по 110 
ты сяч  между сектадтами— рац иона- 
листам и (молоканѳ и духоборцы) н 
сектантами - мистиками (хлы сты  и 
скопцы). Однако све де дия эти, по мно- 
гим  причинам,  не заслуж ивали до- 
ве р ия , т е м боле е, что они явно про- 
тиворе чили данным того же самаго 
м инистерства внутренних де л.  исо- 
торое незадолго перед т е м опре- 
де ляло, наприме р ,  число а д т х  ду- 
хоборцев в одной только Тамбовской 
губ. в  200.000 челове к.  Главны м  
п р еп ятствием еоздать сколько-ни- 
будь точную статистику С. y наст> 
всегд а  являлись тЬ  репрессии, которыя 
постоянно практиковались правитель- 
ством по отношению к сектантам и 
всле дствие которых после дние вся- 
чески  старались екры ть как свое от- 
дадение от церкви, так и свою при- 
надлѳжность к той  или другой секте . 
По этой же причине  и п ервая всеоб- 
щ ая  однодневная перепись, произво- 
денная в 1897 г ., в  самый разгар  
побе доносцевской политики, совершен- 
но не достигла це ли. Общее число 
после дователей все х сект,  кроме  
старообрядческих,  оиреде лено пере- 
пиеьк» в 178.199 чѳлов. И з этого 
чирвла Да долю раДи о аалйети  че ски х 
сбкд приходйтся 171.Ö60 челове к,  a 
на  долю мистичееких— всего лишь

5.139 челов. ІТрии зто.м к первоии 
группе  отнесены сле дующ ия  секты: 
духоборцы, молокане, субботпики, об- 
щие, штундпсты, пашковцы, немолякн, 
жддовствующие, уш ковайзет,  иеговисты  
h, наконец,  толстовцы . Ko второй же 
групое —мистиическим сектам— отне- 
сены: хлыстьг, скопцы, ш алопуты , м оии- 
тане, марьяновцы, богомолы, бе лоризцы  
и малеванды. Несомиеишо, что цифры 
переписи совершеиио не огве чаютт, 
де йствительности; особенно ж е не- 
правдоподобны цифры, оиреде ляю щ ия 
как общее чиело сектантов- мистн- 
ков —  5.139 челов., так  н .числед- 
ность после дователей отде льны х 
сект,  входящих в эту  группу. Так,  
число хлыстов опреде лено переписы о 
в 4.217 душ.  Выше мы уже виде л иг, 
что еще в  начале  60-х годов ми- 
нистерство внутр. де л  число хлыстовт» 
и скопцов опреде ляло в  110.000 чел. 
A так как в течение второй поло- 
вины XIX ст. хлыстовщ иша, по свиде - 
тельству даже официальных лнц  и 
учреждений, достоянно и быстро росла, 
то отсюда понятно, насколько соотве т- 
ствует д е йствительности цпфра по- 
сле дователей этой секты, установлен- 
ная  первой всеобщей перепнсыо. To а;е 
в значительной стѳпени сле дует 
сказать и о диф ре , установленной 
перѳписыо относительно после довате- 
лей  рац ионалистических сект,  так  
как быетрый рость  этпх сект за  
после дние десяткн ле т нб подлежнт 
никакому сомне нию.

C., как и старове рие, гне здится 
главным образом средд крестьян- 
ства, ме щанства, кулечества и  каза- 
чества. Но как преждѳ, так и 
в настоящее время, сектантское дви- 
жение в России не ограничивается 
одними демократическими слоями на- 
селения, a проникает также н в 
другие общественные круги, захва- 
тывая по временам интеллигентные 
и лривилегированные классы. Так,  
наприме р,  хлыстовщина, получившая 
сильное раепространение в поме щичь- 
ей и аристократической среде  во вто- 
рой половине  ХѴПІ ст., продолжалана- 
ходить многочисленных сторонников 
В атих кругах в тѳчение всей 
дервой половины XIX ет. В боле ѳ 
дозднее время секты пашковцев и
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зиитЬм толетовцев такжо иаходиили 
довольно мииогочислейииы.ѵь после дова- 
телей в дворянской среде  и среди 
петербургскаго так называемаго выс- 
шаго общсства. Даже в среде  пере- 
довой ннтеллигенции, жпвущей обще- 
ственныып u литературными интере- 
сами и в болыпишстве  индиферентной 
к запросам релнгиознаго характера, 
от времени до времеыи возннкают 
ролигиозныя учения  и секты  (сиогоче- 
лотъки в 70-х годах и добролю- 
бовцы в нашии д н ии). П ервы я по врѳ- 
мени проявления  разномыслия, критики 
n протеста на религиозной почве  об- 
наружились, как и сле довало ожн- 
дать, в те х ме стностях,  население 
которых в культурном отношении, 
благодаря особым условиям  (напри- 
ме р,  сношению с нностранцами 
и ироч.), етояло сравнителыю на боле е 
высоком уровне  развития, a  именно: 
в К иеве , Новгороде , Пскове . Сначала 
появлялись лишь отде льны я лица, 
преимущеетвенно и з среды духовен- 
ства, которыя пытались проводить те  
или иные взгляды , несогласные с 
учениѳм господствующей церкви. Так,  
в 1004 г. монах Адриан и в  1123 г. 
не кто Дмитр старались привить в 
Киеве  религиозные взгляды  секты бо- 
гомолов,  которая в то время была 
весьма сильно распространенав Бол- 
гарии; зате м в 1150 г. армянии 
Мартин,  такжо в  Киеве , пыталея 
проиагандировать догматы и обряды 
армянской церкви, издавна отде лив- 
шейся от греческаго православия  и 
в то время сильно вражцовавшей 
противъ' него. Но проповъдь этих 
лиц не име ла успе ха; осужденныя 
киевским собором 1157 г. учения  
их исчезли из русской жизни, не 
оставив после  себя заме тнаго сле да.

ІИервая р ел ягиозная секта —  ересь 
стригольншов— была обнаружена в 
1375 г. в Пскове  и Новгороде . Секта 
возникла на почве  недовольства те ми 
ноборами и мздоимством в дерков- 
h o î |  жизни, которые особенно широко 
лрактиковались в то врем я благо- 
даря существовавшей тогда системе  
посвящения  митрополитов,  еписко- 
пов,  священников и других чде- 
нов клира. Великиѳ кн язья  покупали 
в то врѳмя y вселенских патриар-

хов посвящепие русскнх митропо- 
лнтов;  еиископы вь  свою очередв 
были обложены митрополитом;  свя- 
щенники, диаконы и дьячки платили 
еписконам.  Эти поборы, нере дко до- 
стигавшие очень крупных разме ров,  
вызывали сильное неудовольствие пре- 
жде всего среди членов клира, a  за- 
те м еще в болыпей степени и средц 
прихЬжан,  которым в конечном 
итоге  ириходилось, разуме ется, опла- 
чивать все  эти поборы. Къэтомупри- 
соедшшлось недовольство наееле- 
ния образом жизни духовенства, боль- 
тинство котораго стояло на крайне 
низком уровне  развития  как нрав- 
ственнаго, так и умственнаго. Стри- 
гольникя отказывались признавать 
истинными иастырями современных 
им епископов и священников,  как 
поставляющих и поставляемых на 
мзде  и как ведущих жизнь, недо- 
стойную пастырей. Постепенно недо- 
вольство дошло до полнаго отрицания 
церковной иерархии. Отрицатели исхо- 
дили из того идеала священства, ко- 
торый рисуется на основании приме - 
ров апостольских времен.  Но, от- 
рицая существовавшую церковную ие- 
рархию, стригольники нѳ считали од- 
нако возмояшым обходиться совсе м 
без священства; руководствуясь сло- 
вами апостола Павла, они обязанности 
священников возлагали на простых, , 
нѳ посвященных людей, изве стных 
своими нравственными качествами, спо- 
собностыо к учительству и нестяжа- 
тельством.  Религиозные взгляды стри- 
гольников носили явно рационалисти- 
ческий характер;  так,  они отридали 
храмы, ссылаясь на то, что Христос 
повеле л молиться втайне , избе гая 
всякаго тщеславия  и публичности. От- 
рицали не которыя таинства, как,  на- 
приме р,  таинство евхариетии; другия 
лсе таинства понимали своеобразно: 
таияство покаяния, напрнме р,  y ннх 
происходило публично, без участия 
священника и сопровождалось припа- 
дением к земле . Отрнцали воскре- 
сение мертвых,  a  отсюда—н отпе ва- 
ниѳ умершнх,  a  также молитвы н ми- 
лостыши за д у т и  умерших.  Есть ука- 
зания, что стрнгольннки не почиталн 
евятых нкой и креста н отвергали 
монашество. Одним из главныхъ
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распространнтелеии учепия стриголыш-1 
ков,  сначала в Пскове , a зате м в 
Новгороде , быль дьякон Карп,  „кнпж-
ны й“ челове к,  составлявш ий даже 
какия-то „еретическия  списания “, кото- 
ры я  однако до нас ие дошли. Воз- 
мущенное взглядами еретиков, новго- 
родское духовенство настолько возбу- 
дило против них население города, 
что в 1375 г. новгородцы побилп и 
сбросили в Волхов трех боле е рев- 
ностных нропагандистов новой се- 
кты : двух дьяконов Карпа и Никиту 
и еще одного неизве стнаго. Те м ие 
м енъе, секта продолжала существовать 
как в Новгороде , так и в Пскове ; 
то стихая, то вновь разгораясь, оиа 
давала знать о себе  еще долгие годы. 
Московские мнтрополиты от времени 
до времени обращались с грамотами 
к  новгородцам и псковичам,  при- 
зы вая  их к борьбе  с еретиками. 
В 1427 г. митрош ш гг Ф отий про- 
сил псковичей вразум лять еретиков,  
a  не кающихся отлучать от церкви. 
По-своему поняв этот призыв,  
псковичи принялис не только за  
сыек,  но и казыи стригольников.  
Ф отий, поблагодарив их з а  такое 
уеердие, все-таки указал,  что нѳ сле - 
дует казннть еретиков смертьто, a 
нужно только наказы вать. После  этого 
сове т дсковичей, прн участии духо- 
венства, постановил все х еретиков 
заточить  в тюрьмы, что и было при- 
ведено в исцолнекие. Подобныя ме ры, 
приоетановив дальне йшее распростра- 
нение секты, в то же время были, ко- 
нечно, совершенно безсильны остано- 
вить просыпавшееся в народе  рели- 
г иозное еознаиие. И де йствительно, 
всле д за  сектой стригольников воз- 
никает новое антицерковпое движе- 
ние —  жидовствующих,  — которое но- 
сит гораздо боле е опасный характер 
и  принимает весьма пшрокие разм е ры.

Е ресь зисидовствующих возникла в 
Новгороде  в самом начале  70-х 
годов X V  ст. Основателем ея  был 
ученый еврей Захарий Скара, стоявший 
на уровне  европейской культуры  той 
эпохи. Он прибыл в Новгород из 
Киева вме сте  с братом киевекаго 
к н язя  Михаилом Олельковичем,  с 
помощью котораго новгородцы наде я- 
лись отстоять свою независимость отъ

притязаниии велнкагокнязя Московскаго. 
Б лагодаря своему образоваииио, a еще 
боле е своей близостп к князю  Ми- 
хаилу Скара вращ ался • в разны х 
слоях новгородскаго общества, что 
дало ему возможность широко распро- 
страш ить зде сь пдеи монотеизма, ко- 
торы я он испове ды вал.  Особенно 
много после дователей н а т е л  он 
среди духовенства, которое в то время 
все же являлось наиболе е просве щен- 
ным классом.  Ж ндовствуюидие отвер- 
гали троичность л ииц  Бож ества и от- 
рнцали божественность Х риста, счи- 
тая  его простым челове ком („прост 
челове к есть“). Они учили, что обе - 
щанный Ыессия еще ие роднлся; от- 
сюда де лался вывод о необходимости 
держ аться Моисеева закона. Еели Хри- 
стос простой челове к,  то не т ос- 
нования  почитать Бож ию Матерь, Иоаына 
К рестителя ии апостолов.  Идя далыне 
в этом направлении, жидовствующие 
отвергали святых,  таинства, почнта- 
ние хра.чов,  икон,  кресиа и моидей. 
Кроме  того, их обвиияли в том,  
что аши не соблюдали постов н отри- 
дали монашество. Главными распро- 
странителямиг ереси явились новгород- 
ские свящоншики Денис п Алексе й; 
переведешиые по желанию великаго 
киязя в Москву, они н там продол- 
жалн свою пропаганду. В згляды  ере- 
тиков находилимногочисленных сто- 
ронвиков во все х слоях общества 
ne только Новгорода, иио  и Москвы. 
Даже при дворе  велпкаго князя Ио- 
анна III оказались горячие защитники 
еретическиих'и> взглядов;  неве етка ве- 
лпкаго киязя, Елена открыто дер- 
жала сторону еретиков.  Под этими 
влиян иями, видимо, находился и москов- 
ский митрополит Зосима, который, не- 
смотря ыа доносы новгородекаго архи- 
епископа Геннадия  о вреде , причиняе- 
мом ересью, не дредпринимал против 
нея никаких ме р .  Ересь быстро раз- 
вивалась, увлекая з а  собою многих 
представнтелей чернаго и бе лаго духо- 
венства и даже прондкая в народ.  
ІИервый собор против жидовствую- 
щих,  созванный в 1490 г., осудив 
ересь, предал все х е я  после довате- 
лейцерковному дроклятию;боле е винов- 
ные былн приговорены к ссылке  в 
заточедие; но благодаря связям  им'ь
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удалось избе жать накааания. Анаѳема 
однако отнюдь не остановила развития  
секты, после дователи котороии, иоль- 
зуясь гюкровительствомъсвыше, стано- 
внлись все сме ле е в де ле  пропаган- 
ды своих взглядов.  Грозным обли- 
чителем сретнков выстѵпил игу- 
мѳн Волоколамскаго монастыряиосиф 
Санин;  собранный гго его настоянию 
в 1504 г. второй собор не только 
осудил еретиков,  но и жестоко пока- 
рал ихъ: признанные боле е виновны- 
ми были живыми сожжены на костре , 
a  остальные заточены по монастырям.  
После дствия  однако показалк, что идеи 
u начала, положенныя в основу уче- 
ний стригольников и жидовствующпх,  
глубоко проникяув в широкиѳ круги 
населения, продолжали долгое время 
жить в народном сознавии. Влиянием 
этих имѳнно идей объясняется возник- 
новение в половине  XVI ст. рациона- 
листических учений Матве я  Башкина 
(cue.) и Ѳеодосия  Косого (cue.).

Хотя существование преемственной 
связи между ересью жидовствующих 
XV ве ка и современной сектою суббот- 
ников до сих пор точно не устано- 
влено, те м не мене е, име ется много 
оснований думать, что такая связь в 
д е йствительности име ла ме сто. Среди 
самих субботников распространено 
убе ждение, что их „ве р а  ведется 
издревле,“ a  в не которых ме стах 
среди после дователей зтой  секты со- 
хранилось даже предание, что родона- 
чальником их „ве рьи“ был еврей 
Схария. Религиозное учение субботни- 
ков име ет большое сходство с уче- 
нием еретиков X V в., отличаяеь от 
него лишь боле е заме тным уклоном 
в сторону иудейства. Субботники точ- 
но так же признают одного только 
Бога-Творда и ре шительно отвергают 
божественность I. Христа; не призна- 
ют ни таинств,  ни храмов,  ни икон,  
ни мощей; не соблюдают постов;  
празднуют вме сто воскресения  суббо- 
ту; допускают свободу развода; 
совершают обре заниѳ. Секта суббот- 
ников ' обратила на Себя внимание 
администрации во второй половине  
XVIII в., когда она была обнаружена 
го> не екольких губврниях.  В 1770 г. 
ѵь  Саратовской губ. оказалось около
400 челове к после дозателей этой
. . ■ ' ■ ■ • '

секты; не сколько поздне е в Воронеж- 
ской губ., по све де ниям духовнаго 
ве домства, нх считалось „до полуто- 
ры тысячидуш обоего пола, a тайных 
едва ли не боле е“. В внду того, что 
в конце  XVIII и в начале  XIX ст. 
существование секты субботниковъбыло 
установлено в це лом ряде  губерний: 
Орловской, Тамбовской, Тульской, 
Московской, Екатеринославскойи друг., 
правительством были предприняты 
суровыя ме ры для подавления секты, 
признанной „особенновредной“.Суббот- 
ннков выселяли административнымь 
порядком в отдалеиныя ме ста Сиби- 
ри и Кавказа под строгий надзор 
полиции, a их наставников и руково- 
днтелей и помощников этих настав- 
ников— сдавали в солдаты. Ме ст- 
ным властям было предписано: 1) 
„сколько возможно затруднять сообще- 
ние правове рных жителей с и удей- 
ствующими и для того не выдавать 
паспортов ыикому из принадлежа- 
щих к секте  сей для отлучки в 
другия ме ста“ и 2) „из уе здов,  
в коих находится секта субботыиков 
илн иудейская, и сосе дственных им 
уе здов выслать все х евреев без 
исключения, где  бы они не находились, 
и впредь ни под каким предлогом 
пребывания там им не дозволять“, 
h  т. д. Секта субботников распадает- 
ся на не сколько разве твлений, из 
которых одни боле ѳ тяготе ют к 
христианству, a другия —к и удейству; 
среди поеле дних наиболде ле вое кры- 
ло составляют геры, живущие в За- 
кавказье , куда они быля сосланы из 
центральных губерний. Как по сущ- 
ности своего ве роучения, так и по 
Вне шности гѳры стараются возможно 
болыяе походить на евреев;  они со- 
блюдают все  еврейскиѳ обычаи и 
обряды; изучают Талмуд,  молятся 
на еврейском языке , которому с 
де тства обучаются y раввина—природ- 
наго еврея и т. д.

Чрезвычайно сильным религиоз- 
ным движениѳм ознаменовалась в 
России половина XVII ст.; в зто 
время возник церковный раскол,  
получивший впосле дствии название ста- 
рообрядчества (cut.), и почти одно- 
времснно с ним началось чисто 
сектантское движение, проншшутое
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м истическим характером и изве ст- 
ное под именем хлыстовщины, (см. 
хлисты). П оздне е, a  именно, около 
половины X V III ст. к этим  двум 
главны м  течениям  русскаго С. при- 
соединилось еще третье—рац ионали- 
стическое— „духовные христиан е“ : ду- 
хоборы (см.), молокане (см.) и др. По 
м е р е  того, как религия  обряда и 
буквы все мене е и мене е удовлетворя- 
л а  пробуждавш ееся сознание народных 
м асс,  религиозны я искания  станови лись 
все интенсивне е, a  вме сте  с этим 
сектантство неуклонно росло все боле е 
и боле е. Как во всяком крупном 
движении, захватываю щ ем широкия  
народны я массы, и зд е сь, конечно, 
найдутся темныя, отрицательны я сто- 
роны на ряду  с проявлениями самаго 
высокаго идеализм а. Лиш енная не толь- 
ко све та  культуры , но и элементарна- 
го  просве щения, народная мы сль в 
своих рели гиозных исканиях нере д- 
ко заходит в глухия  дебри туманнаго 
м истицизм а или безпочвеннаго анар- 
хизма. Эти явления  отрицательнаго 
характера обыкновенно име ли ме сто 
в  мистических сектах,  в роде  пры- 
гунов,  скакунов и т. п.

Секта прыгунов возникла в 50-х го- 
дах  XIX столе т ия  среди молокан,  
выселенных правительством в За- 
кавказский  край. Основателем ея  был 
ж итель села Никитина александрополь- 
скаго уе зд а Эриванской губернии, Мак- 
сим Рудометкин,  по ремеслу колес- 
ник.  Он учил,  что теперь настало 
врем я пришествия  Х риста Спасителя, и 
что зате м после дует ты сячеле тнее 
ыарствование, когда должны исчезнуть 
среди людей всякия  боле зни, печали 
и  проч.,— поэтому отныне  нѳ сле дует 
уже заботиться ни о чем земном и 
житейском.  Не сколько со гь  молокан 
и з  числа жителей окрестных сел 
приняли учение Рудометкина, оставили 
свои обычныя занятия  и начали жить 
подаянием;  в ожидании скораго на- 
ступления  1000-ле тняго блаженства, 
они старались приготовить себя к 
нему постоянными молитвами и стро- 
гими постами. П ри этих условиях 
мистически настроенныѳ аскеты  скоро 
достигли крайней степени экзальтации: 
среди них начали п оявляться  люди, 
ищобы одаренныр способнрстью непо*

средственно сообщаться с Св. Духом;  
за т е м Дух Святой начал „видимы- 
ми знаками“ сходить н а все х усерд- 
но молящихся. Это сош ествие Д уха 
выраж алось в том,  что руки  моля- 
щ ихся „сами собой“ поднимались квер- 
ху, ноги начинали приходить в двн- 
жение, корпус раскачивался во вее  
стороны, зате м сле довало дрожание 
т е л а  и легкое притоптывание  ногами. 
Это лритопты вание переходило в  лег- 
кие прыжки, которые постепешю стано- 
вились все чащ е и вы т е , и, наконец,  
все это заканчивалосьбе тенойпляской , 
сопровождаемой страшным лчманием 
и кривлянием.  Молящиеся доходилн 
до состояния, близкаго к изступлению, 
u отчаянная пляска прекращ алаил, липпь 
с наступлением полиаго физическаго 
изнеможения. Ооле пленный успе хом 
своей пропове ди, Рудометкин провоз- 
гласил себя „духовным дарем ъ“; в 
1857 г. в селе  Никитине , в присут- 
ствии огромной толпы народа, он 
ве нчался на царство и возложил на 
себя приготовленную для этой це ли 
корону царядуховны хъхристиан. Вско- 
р е  после  этого он был арестован и 
заточен в монастырекую тюрьму 
Соловедкаго монастыря, a  оттуда 
в  1869 г. переведен в Суздаль- 
скую кре пость при Спасо-Евфимиев- 
ском монастыре , где  он и умер в 
1877 г. ЕГосле  его смерти прыгунство 
зам е тно начало слабе ть: часть после - 
дователей этой секты снова вернулась 
в  молоканство, a  часть переш ла в 
секту субботников.  В 1908 г ., по 
миссионерским све де ниям,  число 
прыгунов в Закавказье  опреде ля- 
лось в 9.065 челове к,  при чем  наи- 
болыпее число их сосредоточено в 
Карсской области.в Елисаветпольской 
и  Эриванской губерниях .  Е сть указа- 
ния, что прыгуны существуют и в 
не которыгь другихъгуберниях  России.

Секта скакунов сде лалась изве ст- 
ною в 30-х годах XIX  столе т ия; 
первоначально она была обнаружена 
в  Ропше , Петербургской губернии, от- 
куда переш ла в пѳтергофский, ям- 
бургский, царскосельский и гдовский 
уе зды  той же губернии, распространя- 
ясь  главным образом среди финска- 
го населения. По мне нию одних,  секта 
эта  занесена была из Ф инляндии, дру-

20=1
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г иѳ же счнтают ее отпрыском изве ет- 
ной секты Татариновой. Ученье ска- 
кунов,  до сих пор недостаточно 
выясненное, проникнуто крайне аске- 
тическим характером,  что и отра- 
жается на образе  жизни поеле дова- 
телей этой секты н их обрядах.  
Скакуны отрицают брак н брачныя 
отногаения, не пыот горячих напит- 
ков,  не е дят мяса, оде ваются в 
одноцве тную—бе лую, синюю или чер- 
ную—одежду и избе гают цве тной. 
Собрания их происходят накануне  
праздннков и и  состоят в чтении n 
толковании св. писаиия  и пе нии псал- 
мов;  почти каждое собрание заканчи- 
вается скаканием и прыганием все х 
присутствующих,  обыкновенно до пол- 
наго физическаго изнеможения; всле д- 
ствие этого y боле е ревностных ска- 
кунов лица бле дныя и осунувтияся. 
В жизни иосле дователей этой секты 
был период,  когда среди них по- 
явились сторонники скопчества, про- 
изводившие изве стную операдию „боль- 
шой и малой печати“.

Основателем секты малеващев 
был ме щанин г. Таращи, Киевской 
губ., Кондратий Малеванный, по ремеслу 
бондарь; род. в 1845 г., умер в 
1913 г. В молодости он злоупотре- 
блял спиртными напитками; желая 
избавиться от этого порока, он на- 
чал искать поддержки в религи и. He 
ыайдя удовлетворения  в православии, 
он в 1884 г. перешел в баптизм,  
который в то время сильно распро- 
странялся среди крестьянскаго насе- 
ления Киевской губ. Религиозныя на- 
строения всеце ло овладе вают им.  
Как челове к с приподнятой нерв- 
ной системой и склонный к экзаль- 
тации, Малеванный скоро начал тяго- 
титься бадтизмом,  е его черезчур 
строгими, сухими, раз навсегда уста- 
новленными догматами и формами. 
Встре чи и знакомство с хлыстами 
произвели на Малеваннаго глубокое 
впечатле ние: проникнутая мистициз- 
мом идеология „людей Божиихъ“ на- 
столъко увлекла его, что он отрекся 
от баптизма и начал пропове дывать 
взгляды, очень близкие к учению 
хлыстов.  Так,  он доказывал,  что 
Вѳтхий и особенно Новый Заве т це - 
идвнкйм еостоягь

все свящепное писание необходиыо по- 
нкмать иносказателыю. В то же вре- 
мя, восприняв учение хлыстов отно- 
сительно обожествления живых лю- 
дей, он горячо пропове ды вал эту 
идею. Вскоре  y него появились мно- 
гочисленные после дователи, которые 
начали считать его истинным Богом 
n Спасителем мира. Сам Малеванный 
этого не отрицал и, повидимому, вииол- 
не  искренно ве рил в свое мессиан- 
ство. В своих пропове дях он пред- 
сказывал скорое наступление етраш- 
наго суда и поэтому заклинал своих 
после дователей готовиться к этому. 
Экзальтированныя пропове ди Мале- 
ваннаго име ли большой успе х среди 
крестьянскаго населения  васильков- 
скаго у. Киевской губ., при чем как 
сам пропове дник,  так и его слуша- 
тели переживалн необычайный экетаз,  
сопровождаемый разными проявления- 
ми истерии, судорогами, галлю цинация- 
ми и т. д. На этой почве  создалась це - 
лая  психопатическая эпидемия, захва- 
тивш ая не сколысо деревень. Под вли- 
янием пропове дей и предсказаний Ма- 
леваннаго, после дователи его, уве ро- 
вав в то, что страшный суд скоро 
наступш ,  распродали свое имущество 
или же раздарили его желающим.  Они 
оставили всякия  работы, кроме  прн- 
готовления  пищи да, изре дка, стирки 
бе лья; проводя время по-празднич- 
ному, они даже свои поля оставили 
незасе янными. Вме сто того, чтобы бо- 
роться с этим движением культур- 
ными средствами, влаети, по обыкно- 
вению, прибе гли к репрессиям,  ко- 
торыя прежде воего направили против 
Малеваннаго и его ближ айтих спо- 
движников.  Их арестовывали, сажали 
под арест,  при чем нере дко же- 
етоко избивали, гоняли по этапу и т. д. 
Зате м Малеванный был освиде тель- 
ствован особой комиссией, которая, 
согласно заключению психиатра Сикор- 
скаго, признала его страдающим по- 
ме тательством ,  перешедшим уже в 
хроническоѳ состояние. Веле дствие это- 
го Малеванный в апре ле  1893 г. был 
вновь арестован и отправлен в ки- 
евскую психиатрическую больницу, a
зате м в сентябре  того жѳ года 

I отвезен в К азань и заклю чен в 
из притч,  доэтФму j тамошни̂  дои умалишенных.  З д е еь
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он пробыл це лыя 1 2  ле т И ТОЛЬЕО 
в 1 9 0 5  г. получил возможность вер- 
нуться к себе  на родину. Во время 
его отсутствия среди малеванцев по- 
явились различныя течения, из ко- 
торых одно, руководимоѳ новым про- 
роком,  Иваном Лысенко, приобре ло 
характер мистическаго анархизма с 
сильной хлыстовской окраской. После д- 
нее особенно сказывалось на харак- 
тере  их молитвенных собраний, во 
время которых Дух Св. сходил на ! 
участников,  и они предавалиеь без- 
порядочному прыганью, скаканью, кри- 
вляныо и т. д, По своем возвраще- 
нии, Малеванный, сде лавшийся боле е 
спокойным и уравнове шенным,  по- 
ложил конец подобнаго рода собра- 
ниям.

Одним из крайних проявлений 
мистицизма сле дует признать эсхато- 
логическия  ве рования  и чаян ия, т. е. 
ожидания  скораго второго приш ествия 
Х риста и близкаго конца мира. По- 
добными ве рованиями окрашено, на- 
приме р,  учение сѳкты адвентистов 
7-го дня (от advenio—прихожу), про- 
никшей в Россию во второй половине  
80-х годов н з Се верной Америки, 
г д е  она возникла в 40-х годах 
XIX ст. Основным пунктом и и х уче- 
ния  является  ве р а  в скорое второе 
пряш ествие Хрыста и в  близость 
страш наго суда. Вме сте  с этим 
адвентисты особенно наетаиваю т на 
соблюдении святости еубботняго дня и 
празднования  его вме сто воскресения, 
пропове дуют нравственное воздержа- 
ние и отрицают всякое насилие. Секта 
име ет правильную организацию в 
виде  особаго „Международнаго трак- 
татнаго общества“, центром котора- 
го  для Европы является г. Гамбург.  
З д е сь y  адвентистов име ется своя 
типография, книжныѳ склады и мага- 
зины, издательство брошюр,  книг и 
ж урналов на разны х язы ках.  Н а рус • 
ском язы к е  в Гамбурге  и здается га- 
зе т а  „М аслина“, в которой приводятся 
све де ния, касающияся  положения секты 
в России. В г. Риге  име ется отде ле- 
ние Международнаго трактатнаго обще- 
ства. ІИо све де ниям зтого общества в 
России в 1910 г. считалось 3,952 чле- 
н а  еекты адвентистов 7-го дня. 06- 
щ ины нх и.ме ются:. в:ь ІИетроградЬ,

Москве , Киеве , Полтаве , в Лифлянд- 
ской губ. и Сибири.

Ещѳ с бблыпей напряженностью 
ждут второго пришествия  ирвинги- 
ане, или после дователи учения  „апо- 
столов после дних дней“. У чение 
это, названное по имени н астоятеля 
шотландской церкви в Лондоне  Эду- 
арда Ирвинга, возникнув в 30-х 
годах в Ш отландии, проникло в 
Россию в 1858 г. из Б ерлина черѳз 
Кенигсберг— в Ревель, Ригу и  Либа- 
ву. Зде сь среди русских не мцев 
учение апостолов после дних дней 
встре тило сочувственный прием.  В 
Петѳрбурге  апостольская община обра- 
зовалась в конце  60-х годов;  но 
русское общество отнеслось к учению 
апостолов холодно и сдержанно; им 
удалось привлечь к себе  лиш ь очень 
немногих отде льных прѳдставителей 
из высшаго и средняго класса сто- 
личнаго общества. Главное основиое 
положение учения  апостолов после д- 
них дней состоит в том,  что на- 
стало врѳмя для второго приш ествия  
Христа, который может явиться еже- 
минутно не сегодня-завтра, так как 
все  пророчества об этом уже сбы- 
лись. Явившись, Христос свяж еть 
сатану и заключит его в бездну, 
после  чего начнется на земле  пред- 
сказанное в священном писании ты- 
сячеле тнее царство Христа с т е ми 
из людей, которые остались ему в е р- 
ны. Ирвингианѳ ве рят,  что дух св 
нисходит на участников их бого- 
служений, которыя отличаются большой 
торжественностью и очень сложным 
ритуалом.  Осе ненные Св. Духом про- 
рочествуют.  Иерархия  апостольеких 
общин состоит из ѳвангелистов,  
ангелов,  или в е стников Христовых,  
епископов,  пастырей, дьяконов,  дья- 
конисс и т. д.

Секта иоаннитов возникла в  конце  
80-х годов в г. Кронш тадте  в 
среде  поклонников I. Сергиева, поль- 
зовавшагося большой нзве стностью 
во веей России под именем И о анна 
Кронштадтскаго ( f  1908 r.). Ho офи- 
циально существование этой еѳкты 
было установлено значительно позд- 
не е, a именно, л и т ь  в отч ете  
оСерии-прокурора св. синода за  1901 г. 

, было констатироваво, что „иоамнитство
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ость еекта“. Благодаря разеказам о 
чудесах,  якобы совершаемых I. Сср- 
гисвым,  a также слухам о его шн- 
рокой п щедрой благотворптельности, 
н Крониптадте  всогда скоплялась мас- 
еа богомольдев п богомолок,  среди 
которых было много людей с прп- 
поднятой и разстроенной ииервной си- 
стемой, кликуип,  истеричек и т. д. 
ІІрожшиая в Крошитадте  без всякой 
работы и шитаясь подачками о. Ioan
na, болышинство этого люда влачило 
восьма жалкое существование. Созда- 
впиаяся.зде сь благодаря таким усло- 
виям краише нездоровая атмосфера 
вылилась в форму очень мистиче- 
ской секты, главным догматомт ко- 
торой явилось убе ждение, что Г :ѵ:и 
Кронштадтский не кто иной как „сам 
Господь Інсус Христосъ“. ВсА стара- 
иия духовенства и миссионсров поко- 
лебать это убе ждение осталпсь без 
резулвтата. Для распрогтранепия иоан- 
нитскон секты особеипм много' сде - 
лали ме щанка ІИорфирия Иванова Кн- 
селѳва, старец Назарий, В. 6. Пу- 
стошкин,  бывший земский начальник 
Жеденов.  Пропаганда иоаннитов ве- 
дотся как устно, через особых кни- 
гонош,  так и путем печати, при 
посредстве  многочисленных брошюр 
u журналов „Гроза“ н „Кроншта.дт- 
ский̂  маякъ“. В этих брошюрах 
I. Кронштадтский называется боже- 
ственным мужем,  святым,  Госпо- 
дом,  I. Христо.м и, наконец,  Богом.  
ГИеред его портретом сектанты за- 
жигают све чи и лампадки, курят 
ѳимиам;  они молятся Иоанну Крон- 
штадтскому и читают ему акаѳисты. 
Порфирию Киселеву иоанниты честву- 
ють как пресвятую Богородицу. В 
1908 г. синод постановилъ: учение иоан- 
нитов,  признающих o. I. Сергиева 
Богом,  — считать еретическим и 
богохульным,  сродным е хлыстов- 
ством.  Те м не мене е секта распро- 
страняетея, находя. многочисленвых 
последоватедей не только среди про- 
стого, се раго люда, но и среди пра- 
вославных моаахов и монахинь. Бы- 
вший синодалышй миссионер,  игумен 
Арсений, в течение не скольких ле т 
был одним из самых ревноетных 
распространителей иоаннитства. В 
I91? г, было обиаружено, что Ворон-

цовский женский мояастыр,  Псковской 
губ., почтп де ликом перепиел в 
иоаянистскуго секту.

Секта снохощев возникла в 1895 г, 
в царевском у. Астраханской губ. 
Осиователем ея был крестьянин 
еела Верхне-Ахтубляскаго Андрей Чер- 
касовти, который учил,  что настало 
после днее время существования  мира, 
таиЛ) как через З1 /s r., счнтая 
с 14 мая 1895 г. прндет Хрн- 
С Т 0 С 7 )  судить Ж І І В Ы Х  и мертвых.  
Предве стники притеотвия Христова— 
Илия и Енох — уже явились в мир 
и прпзывают к покаянию: Илия— 
это I. Кронштадтский, a Енох— это 
священник села Дубовки о. Ни- 
колай Благове щенский. И антпхрист 
ужѳ воцарился вь  лицв Николая Вто- 
рого. Оя — антихрист,  уничтожил 
трех царѳй (Дан. 7—24): взорвал 
мпной Алекеандра II, отравил Алек- 
сандра Ш и сме стил с престола 
настоящаго Николая II, который ио- 
том скрывался неизве стно где , чтобы 
в свое время явитьея и нпзвергиуть 
антихриста. Прн корояации антихрист 
убил на Ходынском поле  30.000 
христиан,  как о том сказано в 
апокалшисисе  (13—15). Де йствия  свои 
антнхрист начал ещѳ раныпе, но 
прежде он скрывался под чужим 
именем,  присутствовал в сенаге  и 
издавал указы об убое  скота во 
время чумы и людей во время холе- 
ры 1892 _г. Все  же добрыя и полезныя 
узакоиения царя-антихриста—не что 
иное, как лесть и обман,  дабы рас- 
положить на свою сторону неопыт- 
ных в ве ре . Русское государство 
по своему беззаконию и неве рию 
уподобилось иудейскому царству пред 
пршпествием Хрисга, a Петроград 
и Москва обратились в Содом и Го- 
морру, поэтому дарь-актихрист и 
утвердил в них свой престол.  Он 
вседе ло покорил себе  православную 
церковь, прельртив ея митрополитов,  
архиереев и священников жалова- 
нием,  креетами и орденами. Поэтому 
духовеаство ведет народ к поги- 
бели; чтобы избе ясать гибели, нужно 
во всем положиться на I. Кронш- 
тадтскаго, священника Н. Благове - 
щенскаго и Андрея Черкасова, который 
и есть нѳ кто идой, какв Иоандв Бого*
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слов.  Н ат л п с ь  „апостолы“, которые 
с необыкновеш иым фанатизмом иа- 
чали  распространять  это учение по се- 
лам  и деревням  даревскаго уе зда. 
В короткое врем я едва ли не ббльшая 
ч а сть  уе зд а  приняла учение Черкасова.. 
Обезпокоенныя этим  успе хом,  вла- 
сти прибе гли к суровым ме рамъ: 
Ч еркасов и другие боле е нѳукротимые 
пропове дники были сосланы в Поль- 
ский край. Но так  как они и  там  
продолж али свою пропаганду, то Чер- 
касов и трое его ближайших после - 
дователей  былн заклю чены в Суздаль- 
скую монастырскую кре пость. Священ- 
ник Б лаго ве щенский за  сношения  с 
еноховцами был лиш ен сана. Чер- 
касов и з  тю рьмы  тайно поддержи- 
вал  сношения  со своими после дова- 
телям и; но он не перенес тяж елы х 
условий  тюремнаго реж има и умер в 
заклю чении. Вызванное им в  царев- 
ском у. движение ые прекратплоеь одна- 
ко и до сих пор;  еноховцы попрежнѳ- 
му все  политичеекия  события п о с л е дня- 
го времени: войну с Японией, рево- 
лю дию и после довавш ия  за  ней казни, 
карательн ы я экспедицин и пр.—все это 
объясняю т д е й ствиям и антихриота.

С екта иеговистов,  дервоначально на- 
зы вавш аяся  „десное братетво,“ возник- 
л а  в половине  X IX  столе тия  в Перм- 
ской губернии, в среде  интеллигент- 
ны х лиц,  служивших в уральском 
горном управлении. О снователемъэтой 
секты  был капитан артиллѳрии Ни- 
колай  Созонтович И льин,  a  первыми 
и наиболе е активными после дователя- 
ми его: подпоручик корпуса л е ени- 
чих  Л алетин,  его жена, полицей- 
м ейстер Н иколаевскаго оружейдаго 
завода Протоподов,  контролеръураль- 
скаго.-горнаго правления  Будрин и  др. 
Р ел и гиозно-этическое учение И льина 
слож илось под влиянием мистической 
ли тературы  первой половины XIX сто- 
ле т ия, при чем наиболыпее вл иян ие на 
него оказали, с одной стороны, запад- 
но-европейские мистики, в роде  Ю нга 
Ш тиллинга, Э ккартсгаузена и Бэма, 
a  с другой стороны—русския  мисти- 
ческ ия  издания  той зпохи, дроизведения 
Л абзина, журнал „Сионский Ве стникъ“ 
и  т. д. Н азвав свое учение „учением 
десны х (т. е. правы х)  хри стиан ъ“, 
И льин подробно изложил его въ

рукоиш сях „Сионокая в и.сть“ н „Л учь 
све т а “. IIо этому учению, и з  всего 
свяш,еннаго иш сания  признается только 
одиа библия; правила же апостоловь, 
учение церкви, постановления  вселед- 
ских соборов-ь отвергаю тся самы м 
ре пш тельным образом .  П очитать  
нужно только одного Б ога, святы м  
же не нужно молиться; воплощ ение 
Сына Божия  отрицается; точно так  же 
отрицаю тся il все  таинства церкви. 
Положительное христианскоѳ учен ие 
сводится к одной лгобви; в практи- 
ческой жизни закон о любви „десны е“ 
думают осуществить путем органи- 
зации особых общин,  которы яидолж - 
ны составить „Десное братство“. В 
это братство могут поступать люди 
все х сословий il наций, испове дующич 
учение „десныхъ“; в братстве  Bct> 
члены равны между собою, —  не до 
религии только, но и по дх социа л и.- 
ному положению; взаим ная любовь чле- 
нов особенно должна обнаруждваться 
в готовности отказаться от своего 
нмущества в пользу братства. ІІдеа- 
лом этих братских общнн явл яется  
полный коммунизм имущества. В 
братстве  име ется особый блюститель, 
которому должны безпрекословно по- 
виноваться все  члены  братства; вьис- 
ший суд в братстве  принадлежит 
общему собранию все х членов его. 
Все м „деснымъ“ запове ды вается 
строгая жизнь; им воепрещ ается по- 
се щ ать зре лища ипраздничны е вечера, 
плясать, пе ть пе сни, курить табак,  
оде ваться  по моде , читать „ош уйныя“ 
книги и газеты; десны едолж ны  соблю- 
дать уме ренность в пище  и, по воз- 
можности, воздерж иваться от брачна- 
го сож ительства. Десные ждут,  что 
истинный Мессия  скоро придет в 
Иерусалиш  и воцарится там с и его- 
вистами н а ты сячу  ле т,  после  чего 
наступит страш ный суд.  З а  распро- 
странение этого учения  Ильин был 
арестован и посажеы в П етропав- 
ловскую кре пость. В 1859 г. по Выео- 
чайш ему довеле нию он был заклю- 
чен в Соловецкую монастырскую  
тю рьму, из которой в 1873 г . пере- 
веден в Суздальскую  монастырскую  
кре пость; только в 1879 г. оя был 
освобожден из заклю чения  и  сослан 
под надзор полиции в М итаву, гд%
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и умер в 1890 г. ДвадДатнле тнеѳ зак- 
лючение тяжело отозвалось на пснхиче- 
ском состоянии Ильина, в котором 
началн заме чаться явныя ненормаль- 
ности. Несмотря на это, он и из 
тюрьмы и из ссылки неутомнмо раз- 
сылал повсюду тетрадки с изложѳ- 
я ием своих религиозных взглядов.  
Учение Ильина яерешло в народ,  и 
в настоящее время иеговисты встре - 
чаются в Пермской губ., на Кавказе , 
a  такжѳ в и  Иркутской, Харьковской 
h  Полтавской губ.

Бг. юризцы, считая, что бе лый цве т 
является эмблемой духовной чисто- 
ты и непорочности, всегда стараются 
оде ваться во всѳ бе лое. Религиоз- 
ные взгляды секты сложились на 
почве  безпоповщинских учений под 
сильным влиянием хлыстовщины. 
После дователи секты встре чаются 
на Се верном Кавказе , в Донец- 
коы округе , a такжѳ в Влади- 
мирской и Симбирской губ. В ь то вре- 
м я как кавказскиѳ бЬлоризцы почти 
всеце ло усвоили идеологию стараго 
израиля, или хлыстов,  и практикуют 
на своих собраниях „хождение в ду- 
хе “, симбирские бе лоризцы совершенно 
чужды всякой экзальтации и отличают- 
ся  спокойньш рационализмом.

Социальныя и коммунистическия 
стремления  с особенной силой вырази- 
лись в секте  общих,  выде лившейся 
из секты молокан в 30-хъгодахъХІХ 
ст. Основателем этой секты был крѳ- 
стьянин Самарской губернии, нико- 
лаевскаго уе зда, с. Яблоновскаго Гая 
Михаил Акинфиевич Попов.  По 
своим религиозным убе ждениям он 
очень мало расходился с учением 
молокан;  но он ре зко разош елся с 
ними во взглядах на личную собствен- 
ность. Основываясь на словагь 2-й гла- 
вы Де яний апостоловъ: „Все  же ве рую- 
щие были вме сте , и  име ли все общее; 
и продавали име ния  и всякую собствен- 
ность, и разде ляли все м,  смотря по 
нужде  каждаго“, —  Попов отрицал 
личную собетвенность и учил,  что 
всѳ имущѳство, движимое и недвижи- 
мое, должно принадлежатии нѳ отде ль- 
ным лицам,  a  всей общине , всему 
„братскому союзу“. П ропаганда Попова 
имфла болыпой успе х срѳди окрест- 
даки аасеяедия: села Яблоновский Гай

u Тяглое Озеро це ликом приняли 
его учение, оргаиш зовав общины- 
коммуны. Обезпокоенныя этим движе- 
нием,  властн прибе гли к репрес- 
сиям.  Попов был заклю чен в 
острогь, a зате м,  по приговору суда, 
сослан вме сте  с 13 боле е ревност- 
ными после дователялш в Закавказье. 
Но и в ссылке  Попов продолжал 
свою пропове дь il немедленно жѳ при- 
ступял к устройству земледе льчѳ- 
ской общинил на выработанных им на- 
чалах.  ГІрослышав об этом,  его по- 
сле дователи, оставшиеся в Самарской 
губ., начали переселяться к нему в 
ленкоранский уе зд.  Вскоре  зде сь 
в о зн иикло не сколько цве тущих С.ІО- 
бод,  которыя не только приняли уче- 
ние Попова, но и осуществили его в 
жизни с необыкновенною после дова- 
тельностью. Каж дая слобода составля- 
ла особую общину. Вее  дома y общих 
строились не иначе, как миромь. Все 
имущество и все  доходы принадлежа- 
ли общему братекому союзу; личной 
же собетвенности, ни движимой нц 
недвижимой, ни y кого не было. Земля, 
дома, скот,  земледе льческия  орудия, 
тел е ги, сады, огороды, мельниды, 
дчельники, кожевнк,словом, все хозяй- 
ство, вся  промышленность находилнсь 
в распоряжении „партий“, на которыя 
подразде лялся союз общих,  принад- 
лѳжали це лой слободе , в которой эти  
ииартии находшшсь. В каждой слободе  
была одна общая денежная касса, одно 
общее стадо, одно общее хле бопашество 
и  полеводство. В каждой партии вы- 
биралея домашний, или земский  распо- 
рядитель, сохранявший все мужское 
верхнее платьѳ и  обувь партии; жен- 
щины, в свою очередь, выбирали из 
своей среды домашнюю, или земскую 
распорядительниду с подобными же 
обязанностями. Слободы общих упра- 
влялись выборными чинами: судьею, 
главным учителем и  наблюдателем 
общины, расдорядителем ,  молитвен- 
ником,  словесником.  Все  работы, 
полевыя и  домашния, производилиеь 
общими трудами, по наряду общинных 
чинов и домашних распорядителей. 
Эти слободы-коммуны быстро росли, 
богате ли и развивались. В них по- 
явились школы, основанныя по инициа- 
тиве  самих сектантов.  Но в 1844 г.
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над коммунами общих снова разра- 
зилась гроза, еще боле е жестокая 
че м прежде: ГИоповь и все  боле е 
активные членьи организаций были 
арестованы и заключены в ПИемахин- 
ский острогь. ІИо приговору суда По- 
пов,  как основатель и распростра- 
нитель особенно вредной секгы/был 
сослан в Енисейскую губ. Ссылке  
в Сибирь подверглись также и многие 
из его ближайших помощников;  
боле е молодыѳ из числа привлѳчен- 
ных к де лу были отданы в солда- 
ты. Этот разгром,  положнвший ко- 
нед коммунам общих,  не заставил 
однако ни ІИопова ни его после дова- 
телей отказаться от своих убе жде- 
ний. Живя в сеылке  в ІПушинской 
волости Минусянскаго округа, Попов 
не переставал пропагандировать свои 
идеи и поддбрживал иоетоянныя сно- 
шения  со евоими едшюмышленшикаши 
иа Кавказе  и в Самарекоии губ. Общи- 
ны после дователей Попова существу- 
ют и до сих пор как в ленко- 
ранском у. Бакинской губ., так 
и в не которых еелениях ново- 
узенскаго у. Самарской губ., но в 
настоящее время от прежних,  пра- 
вильно организованных коммун y 
них остались лишь общеетвенныя 
кассы, в которыя каждый член 
обязан вносить на общия нужды де- 
сятую часть все х своих доходов.

В 70-х и 80-х годахъХ ІХ  ст. идеи 
и стрем ления  коммунистическаго ха- 
рактера получили особенно яркое вы- 
раж ение в учении крестьянина Твер- 
ской губ. Василия  Кирилловича Ск>- 
таева. Каменотес по ремеслу, он 
жил в П етербурге , изготовляя для 
продажи могильные плиты и памятни- 
ки. Торговля шла успе шно, доставляя 
Сютаеву хороший достаток.  Усердно 
ч и тая  Евангелие и вдумчиво относясь 
ко всему происходящему вокруг,  Сю- 
таев пришел к заключению, что нм 
в  церкви ни в жизни не т правды, 
что  в отношениях  людѳй всюду ца- 
р я т  ложь, насилие и лицеме рие. Все это 
он объяснял т е к ь , что люди не жи- 
вут согласно Евангелию, не сле дуют 
приме ру первых христиан,  y кото- 
ры х не было ни твоего ни моего, a 
все  было общее, поэтому y все х было 
одно сердце, одна душа, и не было ни

ссор,  ни торговлии, ни воровства, нии 
де леяса, ни найма. Чтобы вёрнуться 
к такому состоянию, чтобы водворитв 
ка земле  гиравду, любовь и братство, 
необходимо отказаться от личной соб- 
ственности и устроить свою жизнь на- 
подобие общин первых хриетиап,  с 
общим имуществом н общим тру- 
дом.  Убе дившись, что торговля осно- 
вана на неправде , п что стремление к 
наживе  и корыстолюбие составляю т 
тяяский гре х,  Сютаев бросил тор- 
говлю монументами, разорвал в 
клочки все  векселя, a скопленныя 
деньги роздал ннщим.  Перее хав 
к еебе  в деревню, он не только 
начал веети среди своих односель- 
цев горячую проииове дь против лич- 
ной собственности, иио и личным при- 
ме ром старался подгвердить свою 
пропаганду. Сютаев снял всякие за- 
поры с ворот и калиткии евоего дома, 
a  также сняя отовсюду замки и за- 
бросил их;  открыл свои кле тн, ам- 
бары и сарап, перѳстал возводить 
изгородн и заборы, протестовал и 
вооружался против размежевания зе- 
мель и т. д. Выработаиные Сютаевым,  
после  отпадения  от церкви, религиоз- 
но-этические взгляды  носят печать 
рационализма и прониикнуты идеями 
высокой гуманности. Хотя опыт жиз- 
ни без замков и запоров оказался 
неудачньш,  н от него пришлось от- 
казаться, хотя основанная Сютаевым 
община на коммунистических нача- 
лах вскоре  распалась, т е м не мене э 
он в течение веей своей жиени (ум. 
в 1892 г.) не переставал горячо ра- 
товать за  необходимость такого. общин- 
наго устройства, при котором бы 
„гре шники не гре шили, и воры не во- 
ровали".

Секта воздиханцсв возникла в 
К алуге  в начале  70-х годов 
XIX столе тия. Основателеы ея  был 
башмачник,  бывший ране ѳ старооб- 
рядческиш  начетнико.м.  По учению 
ѳтой секты, „понимать слово Бож иѳ на- 
добно духовно; точно так жѳ и молить- 
ея Б о гу -Д у х у  нужно духовно; всякия  
вне шния  де йствия  поклонения  Б о гу  не 
име ют никакого значения. Поэтому и 
церкви совершенно не нужны; не нуж- 
ны также священноде йствия , ни при- 
ношения, ни вне шние обряды“. Возды-
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ханцы самым категорическим обра- 
зом отрицают иконы, посты и все  
таинства. Крещение младенцев,  по их 
мне нию, есть не что иное, как про- 
стое омовение те ла. Брак не нуженъ: 
„выбирай себе  жену, какую хочешь, и 
живи с нею, как хочешь, гре ха в 
том никакого не тъ “. Посты—людская 
выдумка: что Б огь дал,  т е м насла- 
ждайся, a что вредно, того отвращай- 
ся“. Из Калуги учение этой секты 
передшо въкрестьянскую среду,и въпе- 
чати п о я в л я л иис ь  изве стия о сильном 
распространении ея в боровском 
и малоярославском уе здах.

Секта ушковайзетг (финское слово, 
по-русски — ве рные, или правове р- 
ные) возникла в половине  70-х го- 
дов прошлаго столе тия  среди корель- 
скаго населения кемскаи'0 у. Архангель- 

' ской губ. Крестьяне-корляки села У хты, 
жившие подолгу в Финляндии, Шве- 
ции и Норвегии, усвоили там рели- 
гиозныя воззре ния, идущия  в разре з 
е учением православной церкви. Вер- 
нувшись на родину, они начали учить, 
чтосогласноБиблии и Евангелию,нельзя 
поклоняться предметам из дерева и 
металла, a потому не сле дует призна- 
вать икон и креста. Молиться Богу 
вужно в душе , без поклонов,  без 
крестнаго знамения, без икон.  Дале е, 
основываясь на первой запове ди, они 
отвергают догмат о почитании свя- 
тых,  говоря, что сле дует почитать 
только одного Бога, a  отнюдь не апо- 
столов,  не пророков и не святых;  
точно так же они считают бездолез- 
ным обращаться с молитвами и  к 
Божией Матери, так как она ниче м 
не может помочь людям.  Ни мощей, 
ни постов сектанты нѳ признают.  
Однако, несмотря на все  эти  разно- 
гласия, онн не порывают евоей связи 
с дерковью и  продолжают пользо- 
ваться ея таинствами. Вообще вопросы 
догматичесхаго характѳра, видимо, мало 
занимают сектантов,  так как вни- 
мание их по преимуществу направлено 
на моральную сторону религии. Главной 
задачей людей, до их мне нию, долж- 
но быть стрѳмление „исправить свою 
яи зн ь “, т. ѳ. отре ш иться оть лжи и 
обманов,  от пьянства и  распутства, 
от ле ни, воровства и всяких дрзтих 
дороков.  Исходя из таких взглядРв, 1

сектанты в жизни. дерясатся стро- 
гих нравственных правил и избе - 
гают всяких излишеств;  они отри- 
цательно относятся даже к обыкно- 
венным крестьянским развлечени- 
ямъ: игрищам,  пляскам,  вечеринкам 
и т. д. Но никакой нетерпимости к 
чужим ве рованиям y сектантов не 
заме чается, хотя они веегда очень 
горячо отстаивают свои религиозно- 
этическия убе ждения. Секта упрочилась 
в с. Ухте , a  зате м перешла в Во- 
кнаволоцкую волость и в не которыя 
другия  селения  кемскаго у.

Секта немоляков вознихла в  Зем ле  
Войска Донского в 30-х годах XIX 
стол. Основателем ея  считается казак  
донского войска Гавриил Зимин,  жи- 
тель Ѳедосе евской станицы, в молодо- 
сти участвовавший в походах против 
французов.  С де тства Зимин былг 
старообрядцем и принадлежал к 
поповщинской секте , но зате м оста- 
внл эту  секгу и перешел в  без- 
поповщину, предетавляющую гораздо 
ббльший простор дл я  мысли. He най- 
д я  удовлетворения  и здЬсь, Зимин на- 
чал изыскивать правую ве ру  по ста- 
рообрядческим книгам и  различ- 
ным рукописям,  распространенным 
на Дону. Результатом этих изы ска- 
ний  явилось новое „совершенно неслы- 
ханное учение“, з а  которое он в 
1837 г. был привлечен к  суду, a  
за те м сослан в Закавказский край. 
Это однако не поме шало распростра- 
ниться ыовому учению. Основным 
пунктом миросозерцания  немоляков 
является понятие о „временах ве к а“; 
таких времен ве ка, по их учению, 
четыре, a  именно: от сотворения  мир а  
до Моисея—Весна, или ве к праотче- 
ский, от Моисея до Рождества Хри- 
стова—Л е т о ,  или ве к отѳческий, от 
Рождества Х ристова до 1666 г.— Осень, 
ве к сыновний, a  с 1666 г.— Зима, ве к 
Святого Духа. И стина погасла,— учат 
немоляки,— ве р а  скрылась, и  так 
как уже настал в е к Св. Духа, то 
поэтому необходимо все Священное 
Пиеаниѳ, без исключения, понимать 
не иначе, как в духовном смысле . 
Сле дуя этому правилу, немоляки до- 
шли до того, что даж е рождество I. Хри- 
ста, Его страдания , смерть, воскресение 
и вознесение толкуют духовно, утвер-
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ждая, что Де ва ІІар ия озпачает бла- 
гое д е ло, оть котораго родилось Слово 
Б ож ие, т. е. 1. Христос,  Сын Божий; 
т е леснаго же пришествия  Х риста они 
н е  признают.  Вогь-Отец.  по мне нию 
немоляков,  означает отеческое пра- 
вило, бывшее до Р. Христова, Б ог-  
Сын —  сыновнее правило, име вшее 
силу от Р. Христова до 1666 г., и, на- 
конец,  Св. Дух означает существу- 
ющее ныне  правило на после дния  ны- 
не шния  времена. Со времени оконча- 
ния  7-й ты сячи  ле т духовныя власти 
и  церковное богослужение с разными 
наружными обрядами потеряли всякую 
силу и значение. Поэтому немоляки 
отрицаю т священство и всю церков- 
ную иерархию, начиная от патриарха, 
отрицают церкви и таииства. Брак 
y  немоляков заклю чается „без вся- 
Зах чиноположений  и молитв,  a  no 
одному только обоюдному согласию 
жениха с неве стою и родителями“. 
К рещ ения  y  них совсе м не т ,  по- 
гребение же соверш ается без всяких 
обрядов,  т. к. „труп есть зѳм ля и в 
землю и деть“. Поминовения  об умер- 
ших не де лается. При молении Богу 
немоляки не употребляют ни покло- 
нов ни молитв;  посты и  праздники 
они отвергаю ть. И з мощей призна- 
ют только т е , которыя явились до 
7-й ты сячи ле т;  мощи же боле е 
поздняго периода самым ре шитель- 
ным образом отвергаю тся ими, ибо 
„врем я плотское миновалось“. Книги 
Новаго и  В етхаго заве тов немоляки 
признаю т,  a равно признают и кни- 
ги, написанныя свв. отцами церкви, но 
все  эти книги они понимают и  тол- 
куют по-своему, в духовном смы- 
сле . И справления, сде ланныя в цер- 
ковных книгах патр. Никоном,  
нем оляки признают повреждением 
истины, a  самого Никона считают 
„предуготовителем того пути раз- 
вращ ения, по которому почти все  рос- 
сийские народы ныне  ш ествую тъ“. По 
учению немоляков,  второе прише- 
ствие Х риста уже было, поэтому они 
не ожидають ни новаго пришествия 
Х риста ни страш наго суда Его. Все 
изложенное в Священном Писании 
относится лишь до зде шней, земной 
жизни, относительно же будущей, за- 
гробной жизни цемоляки говорят тажъ:

„этого никто познать не в силах,  
ибо это есть непостшкимоеть". Госу- 
дарственны я властп и учреждения, как 
основанныя на незнании о временах 
ве ка, не могут быть д е йствительны- 
ми и правоеудными; позтому немо.шки, 
повозможности,уклоняются от повино- 
вения  властямь, отвергаю т присягу и 
всяисую государетвенную службу. Вме - 
сте  с этим они категорически отри- 
цают войну, основываясь на изрече- 
нии: „все  поднявшие меч,  мечом цо- 
гибнутъ“ (Матѳ., 20, 52). Христолю- 
бивым жѳ воинством немоляки на- 
зывают только т е х,  которые име ют 
брань с неве рными, т. е. со все ми 
те ми, кто не ве рует одинаково с 
ними и кто не признаеть наступпвшаго 
уже ве ка Духа. Учение немоляков на- 
ходило себе  после дователей главным 
образом в среде  старообрядцев.  
Поздне е, в 60-х и 70-х годах,  се- 
кта немоляков появилась в Нижего- 
родской, Вятской, Пермской, Тоболь- 
ской и Томской губ. Появление зде сь 
немоляков совпало с введением 
уставных грамот п сопровождалось 
волнениями чисто аграрнаго характера.

Вообще эпохи крупных социаль- 
ных реформ или тироких полити- 
ческих движений обыкновенно сопро- 
вождались y нас усиленным раз- 
витиѳм религиозности в народных 
массах,  которое чаще всего вылива- 
лось в форму разных новых сект,  
с той или иной окраской общественна- 
го характера. Так,  наприме р,  всле д 
за  крестьянской реформой 19 февраля 
1861 г., глубоко всколыхнувшей народ- 
нук> жизнь, в разных ме стах Рос- 
сии возникает де лый ряд новых 
сектъ: нешиателыдшш, лучинковцы, не- 
моляи, медальщики, не-наши, царские, 
се качи и проч. Секта неплательщиков 
является прямым и характеряы м  
продуктом и зве стных условий со- 
циальной жизни русскаго крестьянства, 
в частности же т е х неыормальных 
условий, среди которых приходится 
существовать горнозаводскому населе- 
нию на Урале . Возникновение  секты  
относится ко времени введения  кресть- 
янской реформы, вызвавш ей в  среде  
заводскаго населения  многия  недоразу- 
ме ния  и сильное недовольство. До 
19 февраля 1861 г . крестьяне-маете-
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фовыё уральских горньих заводов 
июльзовались разными льготамй и дри- 
•вилегиями, которыя бьили установлены 
правитѳльством в прежнее врёмя в 
видах развития горнозаводскаго де ла. 
Онн были освобождены от рекрутской 
йовинности, пользовались безшиатно 
заводской землею и ле сом дЛя соб- 
ственных надобностѳй; за десятиле т- 
нюю службу на заводе  горнозаводские 
крестьянѳ получали в свое владе ние 
усадьбу и небольшой земельжый уча- 
сток и т. д. В виду того, что с 
ввѳдением уставных грамот крѳ- 
стьянѳ лшпались разных прежних 
льгот и привилегий аграрнаго ха- 
рактера, они вѳсьма ре шительно вос- 
противились принятию уставных гра- 
мот.  Что же касается заводовладвль- 
дев,  то они, напротив,  энергично 
настаивали на скоре йшем введении 
уставных грамот.  На этой почве  
чисто - экономических и аграрных 
отношений началась вражда между по- 
ме щиками-заводовладе льцами и горно- 
заводскими крестьянами. Постепенно 
вражда эта росла и обострялась все 
боле ѳ и боле е. Крестьянѳ разсчиты- 
вали, что власти в этой борьбе  не- 
преме нно примуть их сторону, как 
беаусловно правую, н таким путем 
возстановят их права, которыя нару- 
шались уставной грамотой. Но власти 
не оправдалн этих надеждъ: оне  вста- 
ли на ѳащиту интересов поме щиков-  
заводовладе льцев,  и уставныя грамо- 

; ты, несмотря на все  протесты, мольбы 
/  и просьбы горнозаводских крѳстьян,
: были введены. Болыпинство крестьян 

подчинилось вновь создавлшмся ІІО- 
рядкам,  но меньпшнство продолжало 
будировать и бороться, отказавшись 
нѳ только от уставных грамот,  но 
и оть казеннаго наде ла, который по- 
лагался по новому положѳнию, и даже 
от работы на заводах.  Почувствовав 
себя обездоленными, горнозаводские 
крѳстьяне ре шили ничего не платить 
государству, нарушившему их права 
и  отказавшемуся возстановить их.  
Этих крестьянь стали звать непла- 
тѳлыциками и упорщиками. На первых 
порах нѳдовольство выразилось в 
целом ряде  волнений, „безпорядковъ“ 
и бунтов,  которые подавлялись с нѳ- 

юбцчайной жѳстокостью, что, конѳчно,

ещѳ боле е озлобляДо крестьян и во- 
оружало их против властей и пра- 
вительства. Пресле дуемые и гони- 
мые, заводские крестьяне-протестанты, 
как люди религиозные, ве рующие, ре - 
шили обратиться к священникам,  
как служителям дерквн, которая 
стоит на страже  нраветвенных,  
„Сожьихъ“ законов.  С дове рие.м и 
надеждой обращаются они к предста- 
вителям духовенства, знакомят их 
с положением де ла и просят заступ- 
ничества противъыесправедливых,  но 
их мне нию, де йствий правительствен- 
ных властей. Но зде сь их ожидало 
новое тяжелоа разочарование: духовен- 
ство ре шительно встало на сторону 
властей. Тогда неплательщикя ре шпли, 
что „правда Божия “ исчезла из гос- 
подствующей церкви. В виду этого 
они ре шительно порывают свои связи 
с духовенством и дерковью. Отка- 
завшись от православия, неплатель- 
щики начинают самостоятельно выра- 
батывать свое религиозное миросозер- 
цание, свои отношения  к церкви и го- 
сударству. При этом религиозные 
взгляды неплателыциков складыва- 
ются главньш образом дод дву.чя 
влияниями: с одной стороны, на них 
влияют безпоповцы или, точне е го- 
воря, крайнее ле вое крыло их— стран- 
ники, или бе гуны, a с другой—се- 
ктанты радионалисты. От дервых 
нешиателыцики заимствовали учение 
об антихристе  и после днем времени, 
учение, проникнутое глубоким песеи- 
мизмом,  отме ченное печатью безна- 
дежности. Неплательщики, какъи стран- 
ники, учат,  что правда исчезла из 
мира, что пришли после дния времена, 
так как антихрист овладе л  ми- 
ром.  Чтобы избавиться от властц 
антихриста, чтобы избе жать ве чной 
погибели, остается одно средство: это 
раз навсегда отказаться от всего, 
что исходит от антихриста, не дри- 
знавать ничего, что отме чено его пе- 
чатыо. Исходя из этого положения, 
неплателыцики постепенно дошли до 
полнаго анархизма, так как начали 
отрицать церковь, законы, власти, го- 
сударство со все ми его установлениями. 
В виду того, что существукщия  властн 
установлены нѳ от Бога, a от анти- 
христа, то им повиноваться нельзя.
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П лати ть  йалоги й ииодати, брать trac* 
порты , отбы вать воинскую повинность, 
по мне нию неплательщ иков,  не сле - 
д ует,  ибо все зто  гр е х,  так как 
поддерж ивает власть антихриста. Они 
отрицатѳльно относятся ко все м 
властям  вообще и на допросах и и  
дознаниях  назы вали чиновников,  
все х те х,  „кто оде л све тлы я 
пуговицы “— елугам и антихриста, по- 
сланниками его. Они убе ждены, что 
положением 19 ф евраля 1861 г. нару- 
шен ве чны ии закон,  данный самим 
Вогом и состоящ ий в том,  чтобы 
все  лю ди пользовались землями, ле - 
сами, покосами, полями и все ми угодь- 
ям и  без всяких пошлин и нало- 
гов.  Поэтому все  распоряж ения , иду- 
щия  свыше, встре чаю тся неплатель- 
щ иками с явной враждой. Влияние 
р а ц ионалистов сказалось в отрица- 
нии неплательщ иками таинств,  обря- 
дов,  храмов,  икон и вообще всего 
вне ш няго дерковнаго культа. Но Би- 
блия  и  Е вангелиѳ являю тся дл я  них 
предметами величайш аго и благого- 
ве йнаго почитания. Н а своих собра- 
ниях ,  которы я устраиваю тся до вече- 
рам ,  они особенно охотно читаю т 
эти  книги, с жаром и увлечением 
толкуют тексты  и разсуж даю т о 
ырочитанном,  стараясь  найти в нем 
указания  дл я  руководства в  современ- 
ной, повседневной жизни. И з мо- 
литв они чащ ѳ всего прочитываю т 
„Отче наш ъ“ и  „Ве рую “. Н еплатель- 
щики совершенно чужды всякой нѳ- 
терш ш ости  к  инове рцам.  Надо 
ж ить,—говорят они,—так,  как жил 
Х ристос,  который, когда ходил по 

. зем ле , то никого нѳ гнуш ался, со 
все ми е л н  пил.  Один лиш ь свя- 
той  заве т обязателен тепѳрь для 
все х людей,—дл я  „сынов истиннаго 
B o ra “,— это безкорыстнаялю бовь друг 
к  другу  и щ едрая помощь меньшей, 
нищ ей братии, все м,  кто в нужде  и 
го р е . Наиболе е бурно проявили себя 
неш иателыдики на не которых заво- 
дах красноуфимскаго у . Пермской 
губ. й х  протесты  против властей  
и  разн ы я  дѳмонстративныя вы стуш иѳ- 
ния  вы звали безпощ адныя репрѳссии. 
Р азорвав все  связи  с дерковью и 
гоеударством,  неплательщ ики всѳ- 
так и  осталнсь людьми ве рующими и

религиознЫми; но в секте  не-шиишх 
критичѳски - отрицательное направлѳ- 
ние, усвоенное после дователям и этой  
сектьи, доходит уже до полнаго отри- 
цания  всякой рели гии, до полнаго 
атеизма.

Основателем секты  не-наишзс счи- 
тается  крестьнин с. Л ы скова В асилий 
Ш ишкин,  име вш ий в 60-х годах 
в СаратовЬ собственный дом и и  за- 
нимавшийся там крупной хле бной тор- 
говлей. Ш ишкин с ранних л е т  с 
жаром отдался „оты сканию дстины “ , 
как он сам выраж ался. В этих 
поисках за  истиной он побывал в 
четы рех разлнчньих сектах u  три- 
жды крестился, каж дый раз н а особый 
лад.  Но ни одна из этих сект нѳ 
дала е.му нравственнаго удовлетворе- 
ния; зато во врем я своих поисков 
он убе дился, что каж дая секта очень 
сильна в критике  заблуждений дру- 
гих сект,  но очень слаба в доказа- 
тельствах истинности ея  собственнаго 
учения. Это навело его на мысль, что 
все  религиозные учителя поголовно 
заблуждаются, и что все  их учения  
суть их еобствениыя измыш ления. 
И зучая  тщ ательно священное писаиие, 
он нашел,  что оно ыере дко, будто 
бы, противоре чит само себе , и что 
сле дующие из него практические вы- 
воды находятся в прямом противо- 
р е чии с те мн нравствѳнными прави- 
лами, которыя подсказывало ему его 
собетвенное сердце и здравы й смысл.  
Пришедши к такому выводу, он дол- 
го терзался в це лой массе  сомне ний, 
вопросов,  недоразуме ний. Наконец,  
это тяжелоѳ нравственное состояниѳ 
разразилось кризисомъ: он начал  
отридать священное писание, загроб- 
ную жизнь, Б о га , дьявола и всякую 
религию вообще. На вопросъ: к е м жв 
создан миръ? не-наши отве чаю тъ: „зто 
все от природы“. Они считаю т,  что 
мир сущ ествует от ве ка  в том 
самом виде , как теперь. В загроб- 
ную жизнь и  возм ездие не-наш и не 
ве р ять . Они считаю т,  что челове к 
уве кове чивается и  становится без- 
смертным в своем потомстве  черѳз 
своих де тей, на которых разде ляю т- 
ся  и  постепенно истрачиваю тся, так 
сказать, и дух его и  т е ло; остатки 

I  же умирают бегвозвратно. He ве р я  въ
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загробную жпзпь. не-ишшг де ве рятг, 
u в страпшын суд в хрлстиансдой 
его форигв. Но оши ве рят в ь  страш- 
ный суд на земле , в  великую борьбу 
добра со злом,  при которой дибро 
останется побъдителем.  Борьба зта, 
по учеяиы не-нашдх,  ндет и теперь, 
но когда-нибудь наступнт час ре - 
шительной бдтвы. ІГстиина живуча, 
одно зеряышко правды перетягпвает 

це лую уйму кривды“. Н астанеть, го- 
ворят оиш, великая борьба, в кото- 
рой нстина, правда, добро одержит по- 
бе ду. Лроизойдет отдйление „овецъ“ 
от „ к о з л и щ ъ Д о б р ы е  вы де лятся, 
завоюют себе  право на особое суще- 
ствование и устроют свой рай  зде сь 
иа .<емл>.  Злые же выде лятся  в осо- 
быя обидества, уетроят ад на земле , 
в котором они, мало-по-малу, сами 
съе дят друг друга в еилу посто- 
янной взаимной вражды. Тогда-то на 
земле  настанет царство лравды п 
добра. Отвергнув религию п Б ога, не- 
наши начали отрицать и государствен- 
ность, весь существующий порядок,  
власти предержагдия, так как при- 
знавание всего этого в глазах  наро- 
да основано главным образом на 
религии. К словамъ: ве ра, закоп,  
власть, устав,  обычай, правило, не- 
наши питають ре шительное отвраще- 
ние; в особенности же слова: ве ра  и 
закон — наводят на них какой-то 
суеве рный ужас.  Будучи поклонни- 
ками всего естественыаго, — „что от 
природы“—не-наши не стригутся и не 
бреются. Водки не пьют,  потому что 
„заче м же самому себя нарочно ду- 
раком де лать?“ Табаку ие курят,  
потому что табак не есть что-либо 
„потребное“, и, кроме  тошноты и го- 
ловокружения, ничего хорошаго в нем 
не т.  Но пищу е дят всякую и по- 
стов не соблюдают.  Полового аске- 
тизма не придерживаютея. Име ть „по- 
другу“ считают „потребнымъ“ и 
согласным с природою. Жешцину 
считают нейависимою, полноправною 
личностью, свободной выбирать себе  
„друга по сердду“ и любой образ 
жизни и форму д е ятельности. Свои 
убе ждения  они дроводят в жизнь 
с нѳйреклонною после довательностью. 
Не-иаш ни за  что нѳ обратится к 
покровительетву аажона пли облечен-

ит г о  властыи) л ища, хотя бы от зтого 
вышла ему велпкая польза, Ои пред- 
почитаеть лучш е страдать, че м обра- 
титься к  людям и учреж дениям,  
которых он не признает.  Не-наши 
не сннмают ни пред ке м шапки; 
пе отдают ндкому никаких знаков 
уважеиия; не исполняют добровольно 
ничьих дриказаний, уступая только 
силе , д а  il t o  TOJILKO пассдвно, a 
не актпвно; все м систематически 
говорят ты. Б удучи  очень обходи- 
тельнымд с товарищами, не-наши 
жадно выискивают случая для  ре з- 
каго, грубаго протеста пред началь- 
ство.м,  u че м вышѳ начальник,  т е м 
приятн е е им заде ть его. Б лагодаря 
подобной тактдке , не-напш почти все 
врем я проводили под судом,  в тюрь- 
ме  или в карцере , при чем нере дко 
подвергались в высшей стедеын же- 
стоким побоям и истязаниям .  Не - 
которые из не-наших,  будучи при- 
влекаемы д суду за  сектантство. от- 
казы валнсь давать какия  бы то ни было 
показания  и на все  вопросы сле дова- 
телей u судей отве чали обыкновенно 
гробовы.м молчанием.  Поэтому по- 
сле дователей этой секты называю т 
также молчальникамп. Только изре дка, 
в т е х случаях,  когда они не вы- 
держивали своей роли, они разраж а- 
л иис ь  какими - нибудь р е зкими, до гру- 
бости, выходками. Н а первых же по- 
рах своего появления  не-наияи под- 
верглись суровым прееле дованиямъ: 
одни из них, —в том чиеле  и осно- 
ватель секты В. Ш ишкин, — были с о  
сланы в Иркутскую губ., a  д ругие — 
на Кавказ.  Но и зде сь, за  свое вызы- 
ваюицее отношение к представителям  
власти, они постоянно подвергались 
наказаниям ,  долгими годами томились 
в тюрьме , подадали на каторгу. Те м 
не мене е все это они сносили с не- 
обычайным мужеством,  никогда не 
отрекаясь от своих убе ждений и не 
прося о пощаде . Стремления  этическа- 
го характера, слабо развиты я как в  
православии, так и в старообрядче- 
стве , получают зам е тное разви тие в  
русском сектантстве . Отдетливо и 
опреде ленно эти стремления  сказались 
уже ^в XVIII ст. в учениях сект 
духоборцев (см .) и молокан (см.), с  
одной стороны, и „людей божиихъ“— съ
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другой. Ho с особенной силой стрѳмле- 
н ия  моральнаго, атпчоскаго характора 
обнаруживаю тся в нашем сектант- 
стве  со второй половины XIX ст., со 
времени р азви тия  в народе  еванголп- 
ческаго движения, получнвшаго в на- 
чале  название штунды (см. штундисты). 
У ченио JI. Н. Толстого, проннкнув в 
народную среду, еще боле о углубнло 
этн  стремления. Так как трезвость 
служит первым шагом,  первой сту- 
пеныо на пути к тому нравственному 
соверш енствованию, которое большии- 
ством сект вы ставляется как глав- 
ная, основная це ль челове ческаго су- 
щ ествования, то естественно, что се- 
ктанты  явились яры и н  и неприми- 
римыми врагами пьянства, кабака п 
казенки. С 80-х годовт. в разны х 
ме стах России появляю тся пз среды 
народа пропове дшпш под именсм 
„старцевъ“, „отцовъ“, „братцевъ“ и т. д. 
Не которым и з этих лиц удается 
вы звать сильное рслигиозное двпжение, 
в большпнстве  случаев окрашенное 
этнческим характером,  удается прп- 
влечь десятки  ты сяч  после довате- 
лей. П ри нормальных общественныхь 
условиях  подобныя движения  могли 
бы развиться, усвоив культурно-про- 
све тительны я начала. Но прееле дова- 
ния  духовных и све тских властей 
обыкновенно заставляли  участников 
поцобных двнжений  скры вать свок» 
де ятельность й  уходить в подполье, 
что, конечно, всегда отраж ается не- 
благоприятны м  образом на дальне й- 
шем разви тии движения. Путем та- 
ких пресле дований очень часто со- 
вершенно искусственно создаю тся но- 
вы я  секты. Таж было, наприм., с 
возникновением секты подгорновцев 
и чуриковдев.

Возникш ая в 80-х годах в Харь- 
е о в с к о й  губ. седта подгорновцев,  или 
стефановцев получила название по 
имѳни своего основателя, крестьяиина 
села Тростянца ахтырекаго уе зд а Ва- 
силья, в  иночестве — Стефана Подгор- 
наго. С молодых ле т  Подгорный 
отличался большой религиозностью; 
научивш ись грамоте , пристрастился 
к чтѳнию книг религиозно-нравствен- 
наго содержания. Этд книги он охот- 
но читал  и объяснял все м ж елаио- 
щиы.  К огда сын его подрос,  Дод-

горный передал ему всс хозяйство, a  
сам отправш ися ию святы м  ме стам.  
П рож ивти п ять  ле т на Анопе , он 
вернулся на родигау, где  ре т иил  устро- 
мть монастырь. С этой  ц е лы о он 
приобре л близ г. Богодѵхова уча- 
с т о е  земли, иа котором на деньги, 
пожертвованныя ему его почитателям и, 
устронл богаде лыио, странноприим- 
ный дом,  у ч иилиице н дерковь. ІИо 
огиреде лению н ачальства э т а  общнна 
была иреобразована в женский мона- 
стырь, при котором ІИодгорный со- 
стоял в качестве  „строителя“. Пб- 
щиина-мопастырь быстро развпвалась, 
но вскоре  д е ятельность Подгорнаго 
вы звала неудовольствие ме етнаго ду- 
ховенства, которое начало обвинять 
его в хлыстовстве . ^ 'тверж дали, что 
Подгорный il его приверженцы устраи- 
вают ночны я собрания, на Еоторых 
предаются разврату  и производят 
даже изииаспловапия  де вуипек и де тей. 
Д ознание, производенное по этому по- 
воду, якобы подтвердило обвинения, 
возведенныя на Подгорнаго. Всле д- 
ствие этого св. синод дсходатайство- 
вал Высочайшее повеле ние о заклю- 
чении Подгорнаго в арестантское от- 
де ление СуздальсЕаго Спасо-Евфимиева 
монастыря „впредь до его раскаяния и 
нсправления “. Заключенный в 1892 г. 
в Суздальскую монастырскую Ере - 
поеть Подгорный пробыл в каземате  
боле е 10 ле т,  хотя вачальство мона- 
сты ря из года в  год аттестовало 
самым лучш дм образом его по- 
ведение, образ мыслей и отношение 
к таннствам  и уставам  православ- 
ной ве ры. Эта суровая ме ра, окружив 
Подгорнаго ореолом невиннаго муче- 
ника, еще боле е способствовала его 
популярности. В 1903 г. Подгорный 
был освобожден из заклю чения, по- 
стрижен в монахн с именем Сте- 
фана и зачислен в чнсло братин того 
же С уздальскаго монастыря, в кото- 
ром том ился в заклю чении. Почита- 
тели Подгорнаго, считая его молит- 
венником,  прозорливцем и посред- 
ником между народом и Богом ,  во 
все время его пребывания  в монасты- 
ре  усердно посе щали его, нногда 
„це лыми вагонам и“, с це лью послу- 
шать наставления  своего „старда“, по- 
лучцть от него сове т в разнш т»
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житейских д е лах и т . п. Б лаго д ар я  
тому, что Подгорный обладал спо- 
собностью удовлетворять духовны я по- 
требности своих п очитателей , число 
после дних постоянно росло; в 1910 г. 
их считалось 30 тыс. челове к.  06- 
идины стефановцев име ю тся теиерь 
в  Харьковской, К урской и П олтавской 
губ.

Почти полную аналогию с сектой 
подгорновцев п редставляѳт секта 
чуриковцее,  или  трезвенников,  рае- 
пространенная главным образом в 
П етрограде  и  Москве , a  такж е в 
их окрестностях.  Основателем сек- 
ты  является „братецъ“ И ван Але- 
ксе евич Ч уриков,  крестьянин  Са- 
марской губернии. Б у д у ч и  зажиточ- 
ным челове ком,  он заним ался y 
себя на родине  торговлей. Обучившись 
грамоте  д  приетрастивш ись к чтению 
Евангелия, Чуриков приш ел к убе - 
ждению, что „богатство портит чело- 
в е ка“. Он прекратил торговлю , роз- 
дал бе дным все имущ ество и отпра- 
вился странствовать. В половине  
90-х годов,  поселивш ись в Петро- 
граде , он начал чи тать  и толковать 
Евангелие рабочим,  м астеровы м ,  ре- 
меслевникам.  Его пропове д ь  глав- 
ныы образом бы ла н ап равлен а про- 
тив дьянства, праздности , хулдган- 
ства и разврата. Он лризьш ал все х 
к трезвой, трудовой и  воздержной 
жизни, к  любви, братолюбию и вза- 
имопомощи. Особое внимание уде л я л  
Чуриков том у слою столичнаго насе- 
ления , который обыкновенно назы вает- 
ся „подонками общ ества“ , „отбросами“ 
городского населения, и которы й со- 
стоит и з  босяков,  дропоиц,  хули- 
ганов,  падш их женщ ия и  друтих 
„бывших лю дей“ . У спе х Чурикова 
в этой среде  был огромный: под 
влиянием его „бесе д ъ “ очень многие 
и з этих людей ре зко ме няли свой 
образ жизни, бросали л ьян ство  и  раз- 
гул ,  становились воздерж ны ми людь- 
ми, де лались хорошими работниками. 
Этому много способствуѳт т а  друж ная 
поддержка и помощь, какую находит 
каждый новый лриверженец „братца“ 
со стороны обпщны трезвенниковъ: 
ему находят работу или ме сто, он 
получает заказы , кредит,  рекомен- 
дации д т. д. Все ^то д а е г ь  еыу воз-

можность бы стро оп рави ться  н твердо 
стать  н а ноги. Д уховенство, занодо- 
зрив в Ч урикове  сектанта, начало 
ч ерез полицию и адм инистрацию за- 
дрещ ать собрания , которы я им  устра- 
ивались. К огда это не помогло, Ч у- 
риков был вы слан  и з  П етрограда 
по этапу  адм инистративны м  поряд- 
ком.  Однако векоре  он снова по- 
яви л ся  в  столице  среди  своих по- 
сле дователей. Т огда его  заклю чили 
в сумасш едш ий дом;  но так  как 
по освиде тельствовании он оказался 
вполне  норм альны м ,  то вынуж дены 
были его освободить. В виду  того, что 
Чуриков продолж ал свои „бесе ды “ 
и прогиове ди, которы я пользовались  
б о л ьти м  успе хом в  н и зах  петро- 
градскаго  населения, он в  1900 г., 
по продскам  духовенства, был за- 
ключен в С уздальскую  кре пость при 
Спасо - Евф им иеве  м онасты ре . Только 
счастливы й случ ай  помог ем у вскоре  
же освободиться и з м онасты рскаго 
казем ата. Но ч е м болы пе гнали  Ч у- 
рикова, те м большѳ росло число его 
после дователей. П ользуясь  свободой, 
даступивш ей всл е д  з а  1905 г „  трез- 
венники организовались в  особую 
общину, центром  которой сде л ал ся  
поселок В ы рица, близ г . П авловска 
П етроградской губ. П оселок,  в ко- 
тором ж ивет Ч уриков и  не сколько 
сот его после дователей, отли ч ается  
благоустройством ,  име ет  собствен- 
аы й ар тезианский  колодецъ: Д л я  об- 
учения  своих д е тей  трезвенники  от- 
крыли ш колу и  п ри гласи ли  опытную 
учдтельницу; но вскоре  ш кола бы ла 
закры та адм инистрацией, и учи тельви - 
ца лиш ена п р ав а  обучать д е тей  трез- 
венников.  В  1905 г. ученики  Ч ури- 
июва, „братцы “ Колосков и Г ригорь- 
св,  перее хав в  Москву, н ач ал и  там  
пропове д ы вать  в  той  же социальной 
среде , как и Ч уриков,  и  те  ж е са- 
м ы я идѳи, какия  расп роетран ял  он,  
о необходимости трезвой , трудовой  и 
воздерж ной ж изни. В короткое вре- 
мя y  них яви ли сь  ты сяч и  после до- 
вателей , которы е, объединивш ись в 
общины, начали  устраивать  свою ж нзнь 
согласно вновь восприняты м  идеям .  
Годы реакдии, н ас ту п и в тие послЬ  рос- 
пуска 2-й Государственной Д умы , тя- 
жело отоааадис^  н а йолож едщ  „т р ез-
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венниковъ“. Чурикову было воспреще- 
но устраивать собрания и беее ды, 
произносить пропове ди. Колосков и 
Григорьев,  как заподозре нные в 
хлыстовстве , были отлучены от цер- 
кви и преданы анаѳеме ; кроме  того, 
против них были возбуждены су- 
дебныя пресле довавия  по обвинению в 
хлыстовстве , кощунстве  и совращении 
из православия; всле дствие этого им 
пришлось боле е года просиде ть в 
одиночном тюремном заключении.

Религиозно-этическое учениѳ Льва 
Толстого, получившее распространение 
в народной среде , оказало болыпое вли- 
яние на русское сектантство, особенно 
на его разве твления  рационалистиче- 
скаго характера. Об этом,  между 
прочим,  не раз очень опреде ленпо 
свиде тельствовал К. П. Побе донос- 
цѳв в качестве  обер- прокурова св. 
синода в официальных ежегодных 
отчетах.  В этих отчетах доказы- 
валось, что „толстовство, как боле е 
све жее и богатое умственньши силами 
учение, подчиняет себе  все  другия  се- 
ктантския лже-учения, мало-по-малу те- 
ряющия лод его влиянием свою са- 
мостоятельность и оригинальность“. 
В 1897 г. миссионерский съе зд в 
Казани „признал толстовство сектою, 
вполне  опреде лившеюся, как с по- 
ложительной, так и с отрицательной 
стороны“. Поздне е эта секта была от- 
несена к числу самых вредных и 
опасных сект нѳ только в церков- 
ном и религиозном отношениях,  но 
и в государственпом и социальном.  
ІІроникая в народныя массы, тол- 
стовство вноеило религиозныя, зтиче- 
ския и социальныя идеи Толстого не 
только в сектантскую среду, но и в 
среду православнаго населения. При 
этом,  по уве рѳнию официалыиых от- 
четов,  метафизическую сторону но- 
ваго учения крестьяне оставляли в 
стороне , как непонятную и потому 
неинтересную для них.  Но зато они 
с живым сочувствием воспринимали 
„практическую сторону толстовства— 
его содиально-коммунистическия чая- 
ния “, которыя представлялись им осо- 
беннб дривлекательными. Побе донос- 
дев настойчиво обвинял толстовство 
в том,  что одо якобы вносит в на- 
родное созндние атеизм и нигилизм,

вме сте  с идеями социализма и анар- 
хизма. По све де ниям духовнаго ве - 
домства, толстовство, как секта, на- 
блюдалось в Харьковской, Воронеж- 
ской, Полтавской, Киевской, Курской, 
Екатеринославской, Херсонской губер- 
ниях,  a также на Кавказе  и в Си- 
бири. Наиболыпую активность из тол- 
стовцев лроявили сле дущия  лица:
В. Г. Чертков,  князь Д. А. Хилков,  
П. И. Вирюков,  И. И. Горбунов- По- 
садов,  И. М. Трегубов,  A. М. Бодян- 
ский и друг. Почти все  зти лица под- 
верглись разным пресле дованиямъ: 
админиетративной ссылке  на окраины 
России или жѳ высылке  за границу.

В заключение отме тим хотя не - 
которыя из т е х идей, которыя ста- 
новятся общими для болыдинства рус- 
ских сект.  Убе ждениѳ, что царство 
Божие должно осуществиться зде сь, на 
земле , что оно придет на сме ну со- 
временному государству, „лежащему 
во зле “, — все боле е и  боле ѳ про- 
никает в сознаниѳ после дователей 
сект,  как рационалистических,  так 
и мистических.  Условия  жизни в  
этом „царстве  Божиѳм на земле “ 
в дредставлении сектантов рисуются 
в ярких и лривлекательных кра- 
скахъ: там будеть братство все х на- 
радов,  населяющих землю, долноѳ 
содиальное равенство все х людей, 
отсутствие властей и сте снений, лолная 
свобода и общее довольство. Все  се- 
ктанты неизме нно ве рят в конеч- 
ную побе ду добра, правды и свободы. 
Вурные 1904—6 гг., внеся в народное 
сознавие много новых идей и настрое- 
ний, заме тно отразшгась и на рели- 
гиозных взглядах и убе ясдениях ши- 
роких слоев населения. Свободная 
критика еще боле е усилялась; отно- 
шения  кь церкви, религии и государ- 
ству значительно обострились. Про- 
изошел несомне нный сдвигь вле во; 
боле е крайния рѳлигиозныя течения, 
вплоть до атеизма включительно, на- 
чали все боле ѳ проникать в народныя 
массы, особенно же в среду молодого 
поколе ния  крестьян и рабочих.  С 
другой стороны, критическое и дажѳ 
вподне  отрицательноѳ отношѳвие к ь  
существующему порядку, котороѳ и 
ране е наблюдалось уже во многих 
сектах,  после  1905 г. заме тно усн-
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дилось в народе  вообще и в С. в 
частности. Для боле е сознательных 
и умственяо развцтых сектантов 
рамкп отде льных сект оказывают- 
ся уже черезчур узкими и те сны- 
мп. Всле дствие этого появилось мно- 
жсство людей из числа сектаитов и 
етарообрядцев,  которые, порвав с 
те мп сектаиш, к которьш онп при- 
надлежали, выде ляются в особыя 
грунпы,называя себя: „свободными хри- 
стианами“, „свободомыслящнми“, „еы- 
нами свободы“ и т. д. Жестокая ре- 
акция, смеишвшая годы общественнаго 
нодъёма, тяжело отозвалас на поло- 
жении русских сектантов,  оеобенно 
за время обер- прокурорства Саблера, 
старавшагося во всем объеме  воскре- 
еить политлку Побе доносцева. Однако 
необходимо коястатировать, что ни ре- 
прессии ни миссиояерство не в состоя- 
нии были оетановить поступательнаго 
движения С. И в после днее время 
даже представители духовенства вы- 
нуждены были признать, что „С. рас- 
тегь, кре пнет,  развивается и прогрес- 
сируѳтъ“, что оно „органнзуется в 
могучия  религиозныя общины, и че м 
далыпе, те м всѳ боле е, все сильне е“. 
Библиографию см. при ст. старообряд- 
чество. А. Пругавин.

Сектор круговпи, фигура, ограни- 
ченная дугою круга и двумя радиусами, 
проведенными к кояцам этой дуги.

Секуляризаиия, см. цсркоете земле- 
еладе нис.

Секунда, см. едипицы нзме рения и 
градус.

Секунда (муз.), см. интерпал.
Секунданты, свиде телн при дуэли. 

Вт> прежния  времена принимали участие 
в поединке . Теиерь их роль огра- 
нпчивается посредничеством и г уста- 
новлеяием условий; см. дуэлі

Секундогенитура, княжество, пред- 
назначенное для младшаго дринпа вла- 
де тельнаго дома: так,  Сидилия  была
С. испанскаго дома Бурбонов,  Тоскана 
до 1859 г.—С. Габсбург- Лотарингскаго 
дома; такжѳ опреде лѳнный имуществ.

состав,  выде ленный для содержания 
2-ой линии какого-либо дворянск. рода.

Свлагинеллевыя, Selaginellaceae, 
сем. плаунных,  представленное только 
одним родом Selaginella (400 видов) , 
по вне шнему виду нере дко очень по- 
хожи на обыкновеннаго ялауна, осо- 
бенно те , y которых стебель прямо- 
стоящий; листья густо сидят по оси 
стебля, располагаясь по спирали, a 
ве твление также вильчатое. У гори- 
зонтальио растущих форм верхнюю 
сторону густо покрывают мелкие 
лиетья, по бокам и снизу находятся 
сидящие боле е ре дко крупные листья. 
Не которыя С. образуют дерновинки, 
другия  це пляются за кустарники, под- 
яимаясь яа  не сколько метров.  Ха- 
рактерную особенность С. предста- 
вляют т. наз. корновыя подставки, 
безлистныя, цилиндрическия  стебле- 
видныя образования, растущ ия  вниз;  
на них могут развиваться корни. 
Спорофиллы собраны в виде  колос- 
ков. В нижней части находятся макро- 
епоранги и съ4макроспорами в каждом,  
в верхней—микроспорангии со множе- 
ством мелких мужских спор.  Ср. 
плаунныя. С.—жители тропиков.  В 
Бвропе  немного видовъ: S. Spinulosa с 
прямостоячим стеблем,  S. helvetica, 
с лежачим стеблем,  и в Се в. 
России S. spinulosa, моховидное рас- 
теяьице с ползучим стеблем.

М . Нечаевг.
Селадон (франц.), имя влюблен- 

яаго пастуха в романе  д’Юрфе „Ас- 
трея“, стало нарицательным для обо- 
значѳния сантиментальн. ухаживателя 
за женщинами.

Селангор,  см. ХХѴШ, 63.
Селахии, см. акулы.
Селевкия, в древности назв. не ск. 

гор. в Азии. 1) С. в Вавш онт , греч. 
колония  на р. Тигре , в 165 г. no P. X. 
разрутена Авидиѳм Кассием.  2) G. 
П иерия, приморский город в  Сирии, 
недалеко от устья р. Ороята, была 
гаванью Антиохии.
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Допоянительный листок к 37 тому.
1933 г. 

(Рютли — Селевкия)

Значком  * обозиачеии слова, ие во-шедтие в осиовной том.

Рюфися, 17.082 жят. (1924).
*  Рябуха, cm .  XLI, ч. 6, 654.
Ряжск, гор., д. одноям. района Московской 

областн, 16.606 жит. (1931). Ряж екий райои— 
1.215 кв. км, 84.062 жит.

Ряжсний увзд, с переходом на раноннов 
дедение упразднен, территорня б .Р . у. вошла 
в  состав Московской обд.

Рязанская губерния, c m .  XLT, ч. 3, прялож. 
адмш т ст р. деление РС Ф О Р, 55 н  75. С не- 
реходом на районноѳ делешгѳ Р. г. упразднена 
н в 1929 г. вошла в состав Московской обл.

Рязансний увзд, в  1929 г. вошел в  состав 
Рязанского округа Московской области, 
упраздпениого с переходом на районное де- 
ленне. _

Рязань, гор., ц. одпоим. района Московокой 
об.тасти, 56,7 тыс. жит. (1932). Р яза т ки й  
рапои  — 1.507 кв. км, 135.223 жит. (1931)

* Саа, мера сыпучих тѳд в Марокко, c m .  XII, 
656.

* Саадеддин, см. шюркекие лит ерат уры, 
X L I, ч. 10, 348.

Саарбрюкен, с 1919 г. — центр Саарской 
ооласти, 125.020 жит. (1927).

Сааргемюнд (франц. Sarreguem m es), на- 
чадьный пункт Саарского канала, с 1918 г. 
перешел к Франдия (дедартамент Мозеля), 
13.812 жнт. (1926). *

Саардам, 33.772 жнт. (1932).
Саарсная область, образована по Версаль- 

скому мяру из ю ж е о й  части Рейнской провиа- 
цяя я  западной частн Баварекого Пфальда,
1.910 ке. км, 770.030 жит. (1927), c m . XLVII, 
96.

Саас, 16.211 жят. (1921).
Саоадель, 37.529 жит. (1920).
* Сабан, вид плуга, cm. XXXIX, прил. 

селъасо-хоз. машины и  орудия, 6. _
* Сабатьа, Поль, франц. хямик.см. X L VIII, 

прялож. соврем. деят. пауки, 20.
* Сабин, Массурий, римси:. юрист, см. 

XXXVI, ч. 2, 341. .
* Сабинан, ем. терпены, XLI, ч. 7, 599/600.
* Сабиры, иное название хазар (см.).
Сабля, см. холодпое оружие, X LV, ч. 2,

683/85. „
Сабольч, вместе с оставшеися за Венгрнѳи

частыо комита,та Унг (16 ке. к:и из 3.230) 
составляеи нынѳ комитат Сабольч-эш- Уки—  
4.656 кв. км, 339.618 жит. (1920).

* Сабор, названне представительных учреж- 
дѳннй в некоторыхюжно-сдавянскиз: страяах, 
напр. упраздненного в 1921 г. сейма в  Б о . 
снии я  Герцеговине, c m . VI, 342.

* Сабо фон Надиатад, Стефан (1863— 1924), 
венг. полит. .деятель, cir. XL VII, прилож, 
соврем. полит . Оеятелн, 69.

* Саботаж, c m .  XX, 552; XXXIX, 17; X LI, 
ч. 3, 158.

* Сава, осяователь сербскоц пнсьменноотя, 
см. ХХХѴШ, 367/68.

* Сазгкот, фпнское племя, est. чухонцы.
* Саваку, вяд дашии (см.).
* Саванилья, порт в Колумбия, сч. Л уэрт о-  

Еоломбпя.
Савян, Ллексаядр Нпколаевич, ум. в 1923 г.
* Савинков, Борис Висторовлч (1879—1925), 

полнтический дгятель и дясатель. Род. в  
дворянской помзщичьей сзмье. Его отед слу- 
жил тов. прокурора, членом окружяого суда, 
мировым судьек по назначеняю; яать (сестра  
художяикаН. А. Ярошенко) — писатедьница 
(«Годы скорбя. Восиоминаяяя матерн», «На 
волосок от казня» и др.). ІИо окончаняя 
гямназии в Варшаве С. поступает яа  юри- 
дяч. фак. петерб. у-та. По подитнческнм 
взгдядам дрнмыкает к «экономистам» («Ра- 
бочая мьгсль»). После студенческихбеспоряд- 
ков 1899 г„  в  которых нграл руководящую 
роль, С. сходит с позяцин «экономизма* и 
в 1900—1901 гг. вступает в органязадяю 
«Соцналиста» я  «Рабочеи библяотѳки», про- 
грамма которых была значятѳльяо револю- 
цяоннве программы «Рабочей Мысли». Тогда 
жѳ, как пропагавдист среди рабочих Нарвского 
района, был арестован по предательству про- 
вокатора Гуровича и  заииючен в  Петропав- 
ловскую крепость по обвяяеняго в  участии 
в «Петербургском союзо борьбы за освобож- 
девие рабочего власса», с которьш С. в  деи- 
ствительности только еоприкасался в  своей 
работе пропагавднста. В 1902 году выслая 
на 3 года в  Вологду, где совершает крутой 
доворот: яз недавнего «экономяета» стаяо- 
виггя ярым «политиком», из крятяка «Народ

І



ной воли»— ee апологетом и террористом. 
В 1903 г. бежит за граяиду, формально вхо- 
дит в партию с.-р., сразу же занимая руко- 
водящее положение в  «Боевой органязацшг». 
Прянимает участие в  убийствах Плѳве, вел. 
князя Сергея, провокатора Татарова, органн- 
зует локушеяия на Дубасова, Клейгельса, 
Николая II, адмнрала Чухнина. При органн- 
задии последяего яокушения, в маѳ 1906 года, 
арестован в Севастополе и бежит с военвой 
гауптвахты (16. VI. 1906 г.). Немедленно воз- 
вращается в Россшо и готовят локушения на 
Столыпнна, Лаунида я  пр. Осеныо 1906 года 
вместе с Азефом (систематически срывавшим 
работу Б. 0 .) заявляет ЦК П. С.-Р. о невоз- 
можноотн вестя террористическую борьбу ста- 
рыми способамн, отказывается от руковод- 
ства Б. 0 . и уезжает за граниду. Здесь 
занимаегся преимущественно лнтературной 
работои, временно принимая участие в  рево- 
люционной деятельностн (подготовка покуше- 
яия на Николая II на крейсере «Рюрнк»). 
Пооие разоблачения Азефа (декабрь 1908 г.) 
С. пытается возобиовить террористнческую 
борьбу (1909), но наличиѳ трех агентов- 
провокаторов в его группе, направленвой 
в Петербург, срывает работу. С этого вре- 
мени можно считать революционную деятель- 
ность С. прекратившейея. Во время мировой 
войны С. определяется как ярый оборонед, 
сторонняк «войны до победного конца». Оста- 
ваясь за гранидел, работает как воеввый 
корреспондент. Вернувпшсь в 1917 году 
в Россшо, формально оставаясь членом П. С.-Р., 
блокируется со всеми снлами и грудпамя, ко- 
торые, no его мнѳншо, могут содействовать 
доведеншо войлы с немдами «до лобѳдного 
конда». Этлн определяется его дальяейлиая 
деятельпость. Навпаченный комиосаром Врѳ- 
иелпого лравительства на юго-заладнон 
фронте,С. оргализуѳт «июньскоѳ наступление»; 
затем оп—воеппнй миднетр п-ва Керелского, 
во время корниловского восотанля —  генерал- 
губернатор Петрограда.После Октября—реши- 
тельный лротивннк Соввтской власти. Уча- 
ствует в  донской контр-революдии, помогает 
в органи8адии добровольческой армии. Соз- 
даѳт контр-революднонлый «Союз заш ты  
родины н свободы», при содействии фравцуз- 
ского посла Нуланса организует воссталля 
в  Ярославлв, Рыбинске, Муроме; лосде ликви- 
дации их бежит в  Казань, участвует в  боях 
огряда Калделя, оперировавшего в  тылу Крас- 
ной армли. В Омске договаривается с Кол- 
чадсои и в  качестве его улолпомоченпого уез- 
жает (1919) во Францию, добивается сна- 
ряжѳння и обмундирования для арыии Дени- 
кика я  Колчака, в то же время руководит 
бюро дечатя «Унион». Во время русско-поль- 
ской войны С.—предсѳдатель «Русского эвакуа- 
диояного комитета» в  Варшаве, органнзатор 
«русской народяой арняя» (гвн. Перемыкян 
и Булак-Балахович), лично участвует в  яо- 
ходе ваМозырь. С 1921 no 1923 г. С. воглаве

восстановленного «Союза залщты родины п  
свободы» руководит подрывной работой 
в  Союзе. В 1924 году лриезжает лелегально, 
яо пасдорту B. II. Степаяова, в СССР, аре- 
стован и Военяой коллегией Верховного суда 
(27—29 августа) приговорен к расстрелу. 
ЦЙК Союза, яо ходатайству суда, учнтывая* 
отказ С.от борьбы с Советскойвластью,29/ѴІП 
замѳнил расстрел десятыо годами заключения.. 
В 1925 г. С. локончил с собой. ’

Публидиотическая деятельность С. началась. 
в 1901 г. Его статья «Петроградекоерабочее- 
двяжение ж лрактическне задачи содиал-демо- 
кратяи» напечатана в X» 6 заграничвого «Ра- 
бочего Дела» за подлнсыо «Б-в» и  тогла же 
была отмечена В. И. Лѳнияым («Что делать>) 
как «иеключительная до своей правдявостд 
и живостж» (Соч., 2 изд., p. IV, стр. 418). 
В дальвейшем С.,сотрудничая уже в с.-р.’овских 
изданяях, лоддисывал свои статьи «бывлгий 
содиал-демократ». He будучи теоретически 
подготовлен, он не дал как публидист вичего 
яркого.

Как беллеиуист, С.начал печататься с 1902 г. 
в московскол газете «Курьер» под пеевдони- 
мом В. Кания. В 1909 году в «Руеекой Мыели» 
(январь) начал печататься под псевдонимом
В. Ропшина его роман «Конь бледный»; вто- 
рым вруоным лроизведением С. был роман 
«То, чего яе было» я  лоследним—«Конь воро- 
вой». Все этя вещн носят в зиачительной 
стеяеян автобиографическин яарактер, что» 
признает и сам С. (письмо к сестре B. В. Мяг- 
ковой, «Последлиѳ яиоьма н статьи», изд. 
«Огояек», M., 1926). Белдетристическяе про- 
изведения C., рнсуионше тивы революдинеров- 
ннднвндуалястов, мечушдхся между ынстикой 
и террором, терзаемыз: сомненяямн, вдавала 
протест товарищей С. по партии. Маркснст- 
ской кригякой (Камеяев) тогда же быдо от- 
мечено валячяв в  творчествв С. «тввнческнх 
черт контрреводюдионяой беллетристиви». 
Отдельнымн нзданяями вылгля его «Во Фрая- 
дяи во время войвы» (двѳ части) н «Письма 
из действующей армии» (корресяоядевдии, 
лисаввве G. в  бытвость его комиссарсм юго- 
западяого фронта).

Особяяком стоят «Восяоминаняя терро- 
риста», охватывающнѳ жнзнь-С. с 1903 года. 
Еслн в своих романах ж очерках С. веегдз 
пясал лод тем яляннымхудожествеявнм вляя- 
нием ( «Еовь бледный» — Гядднус; «То, чего 
вѳ было»— Толстой, «Война- иМир»; «Писъма 
из Франция» — очерки Мопассана из времен 
франко-врусской войны), то в свонх «Восво- 
минавиях» G. является самям собой, дроявляя 
свой етиль, точный н ясный, временамн лод- 
ннмаюпщйся до вксокого художествеивого 
мастѳрства,—См. также его: «Почемуя лриз- 
нал Советскую влаоть»; «Последняе пиеьма 
н статьи». Йзд. «Огояек», М. 3 9Я6. — Лит. 
o. G.: Жаменев, Л., «0 ромаве Ровшива-Са- 
винкова» в книге «Между двумя революдиямв», 
М. 1922 (стр. 217); Ллеисансе, Г. В., <-0 томг



что есть в  романѳ «То, чего не было», Со- 
чинения, т. XXIV. M.— I .  1926; М ещ еря- 
ков Ш. Ж., «Объективная правда или зверивая 
ненависть», вступительная статья к  роману 
«Кояь вороной», M. 1924; «Дело Савинкова», 
M.—X. ГИ З, 1924 (статьи: Я рослаеский, E .,  
«30 августа 1918 г. —  30 августа 1924 г.» и 
«Зеленое разочарованне»; Р адек ,К ., «Т о.что 
было»; М илю т /ж , В „  «Подитическое значение 
показаний Савипкова»; Улърих, В „  «Савин- 
ков я  его друзья»; ЛуначарскиИ ,А .В . ,  «Артиет 
авантюры»); М арк Горбунов, «Савивков как 
мемуарист», «Каторга и ссылка», №№ 3 ,4  и 5 
(книгя 40, 41 и 42), 1928.

Савиньи, Фридрих Карл, cp. XXXVI, ч. I 
616/17, и X L I, ч. 8, 52/54.

Савойи департамвнт, 235.544 жит. (1931).
Савона, 60.621 жит. (1931).
Савонарола, Джироламо, cp. X LIV , 183/84.
Савракь, Саераны, с. Одесской обл. УССР, 

8.243 жит. (1926).
* Сагалатло, гора на Кавказе, см. шоро- 

п т с к и й  уезд.
Саган, 17.765 жит. (1925).
Сагино, 80.715 жит. (1930).
* Саговники, саговые пальмы, c m . X LV, ч. 3, 

178/79.
Саджа, вид рябков (см.).
* Садуль, Жак, франд. полит. деяхель, см. 

X LV II, прил. соврем. по ли т . деят елк, 69/70.
*  Сажии, Михаил Петрович, cm:. X L , прил. 

автобиоираф ии  рееолю ц. деятелей, 387/93.
* Сазонов (Созонов), Е гор Сергеевич (1879—  

1910), революционер, род. в  семье крестьянина- 
раскольника,разбогатевшего на лесномделе.По 
окончании уфимской гимназин поступяд в  мос- 
ковский университет. Арестованный в начале
1901 г. в  связи с университетскими волненвя- 
мя, С. знакомится впервыѳ с револгодиониой 
литѳратурой. Высланный затем на родину, С. 
явился, послѳ нового ареста, одним из орга- 
визаторов «Уральского союза социал-демокра- 
тов и  содиалистов-реводюцноверов». В мартѳ
1902 г. С. был вновь арестован по делу Союза ! 
и выслая на 5 лет в Восточную Сибирь, но 
бежал с дороги в  августе 1903 г. иперебрался 1 
за граниду. Террор увлек C., и  он вступил и 
в  боевую организадию с.-р., подготовлявшую и 
убнйство Плеве. 15 шоня 1904 г. бомбою, и 
брошенною C., Плеве был убит. Прясужден- j 
ный к  бессрочной каторге, С. быд увезен и 
в  Шлиссельбург, где пробыл всего около 11 ме- ! 
сядев, до 14 декабря 1905 г. С 1906 г. С.—  : 
в  каторжных тюрьмах Сибири, в  Акатуе, и 
Алгачах и Горном Зерентуе, ведет непрерыв- ] 
ную борьбу за  права и досгоииство заклю- ; 
ченных. Когда реярессии сделали эту борьбу 
невозможной, С. 28 ноября 1910 г. отравился • 
морфием, рассчитывая своею смертью изме- 
вить пололсенив каторжан. См. «Письма Е гора 
Сазонова к родным». М. 1925 (с подробною 
библиографиею о C.).

* Сазоков, Сергей Дмитриевич (1861— ] 
1927), с 1883 г. сдужил ло мин. яностранных і

- дех  В 1909 г. назначен тов. мин.яностр. дѳл,
- в  1910 г. мивистром. Примыкавший вначалѳ 
[ к  национадистам и  германофильской ориента- 
г дии реакдионных крутов, С. затем быстро 
, переменил свою лозидшо, явивпшсь энѳргич- 
, вым проводником политики союза с Франдией 
: и  Ангдией против Гермавии. В доведѳннн

кризжса 1914 г. до войны С. принадлежит 
одна из решающих ролей (см. дитломат ия  
и  м ироеая еойиа, XLV1I, 54/85). Во вреигя 
войны С. настойчвво проводил общую го- 
литику Антанты, что и  лрнвело к его отставкѳ 
в  1916 г., после назначения дремьером Ш тк р - 
мера, С. 1913 г. был.членом Гос. совста. 
Послѳ Октябрьской революдии эмжгрирорал. 
Был представителем Деникина в  Париже. •

Сайгон, 143.167 жит. (1926).
Саида, 12.000 ждт. (1924); в  1918 г. был 

осажден англичанами.
* Сайда, рыба, см. трескоеые.
* Сайкс Пино-соглашенке, CM. X L VII, 82/83, 

XL VIII, 143.
* Сайнон, Джон, авгл. полит. деятель, см. 

X LV II, лрнл. соерем. полит . деят ели, 70. 
В 1928— 1930 гг. С. был председателем 
названной его именем парламентской комис- 
сии, имѳвшей офидиальной дѳлыо выработку 
жовой ковститудии для Британской Индия, 
a  на самом деле стремившейся, путем неко- 
торых уступок местной буржуазии потушить 
ивдийскоѳ рѳволюционвоѳ движение. Эта дель 
жѳ была достигнута. С кожда 1931 г. С. —  мя- 
вистр иностран. дѳл в  рековструированвом 
кабжнете Макдожальда. См. э п о ха  пакт ое.

* Сайодин, см. иод, XX II, 654.
* Сайонджи, Киммох, японск. лолит. дея- 

тель, cm . X L VII, лрил. соерем. полит . дея- 
тели, 70.

Сакан, 120.348 жит. (1930).
* Саки, см. скифы, XX XIX, 230.
* Саннардо, Авдреа, и тах  киколог, см. 

X LY III, прил. соерем. деят ели пауки , 28.
* Саккери, Джвроламо, и тах  математтс, см. 

X L I, ч. 7, 3381/391, 3361.
* Санно, Никола (1891— 1927', итах  рабо- 

чий-анархист, работавшвй в  Амернке. Вместе 
с Бартоломео Важдетти был в 1920 г. аре- 
стован по явно ложному обвинѳнию в убий- 
стве с дѳлью грабежа, приговорея в  1921 г. 
к смертяой казви и ло приказу губержатора 
b it .  Массачусѳтс Фуллера казвен в ночь на 
23 августа 1927 г. Клаесовый характѳр бур- 
жуазвой юстнцяя был настолько очевиден, что 
вызвал бурное движение протеста двяроких 
рабочих масс во всех странах (ер. XX X V , 
251).

* Саклатвала, Шапурджи, ажгл. полят. дея- 
тель, cm. XLVII, лрих соврем .полит .деят .,70.

Сакраианто, гор., 93.750 жит. (1930).
Сакс, Юляус, cp. X L IV , 399.
Саксаул, c m . XII, 415, и  X LI, ч. 1, 445.
Саксвн-Альтенбург, в  1918-1920 гг.—гѳрм. 

республика, с 1920 г. вош ѳлв состав Тюрин- 
гия (см.).



Саксен-Взйиар-Эйзенах, в 1918-1920 гг.— 
горм. ресигублика, с 1920 г.—в составѳ Тю-
рЯ П ГИ И  ( см .) .

Саксен-Кобург-Гота, в 1918-1920 гг.—рес- 
лублшиа, с 1920 r .—в составе Тюрингии (Ko 
бѵрг отошел к Бапарня).

‘ Сансвн-Майяинген, в 1918-20 гг,—респуб- 
ляка, с 1920 r.—в еоставе Тюряягии (с.и.).

Саксония, провиндия Пруссия, 3.305.277 жит. 
(1926).
. Саисония, бывш. королевство, с 1918 г .— 

роспублнка в Германии, 4.994.281 жит. (1925).
Сакулин, Павед Някягяч, с 19(7 ло 1924 г. 

ордли. проф. I моте. гос. унивтрсятета; с 
1924 г. лроф. II моск. гоо. уяивэрснгета; с 
1923 г. чдеиг-корреспондент, с 1929 г. дей- 
ствятельяый чл8н Всосоюзноя акадэмиядаук; 
с 1921 г. прэдсѳдатэдь Общестза любигелей 

• роесяииской сдовесностн; с 1929 г. дирзктор 
Иушвяяского доча в Леппнграде и Тодстѳв- 
ского иузея в Москва. Ученый-общеотвзяня!;, 
Сакуляя поедэ реводюцид развявает шяро- 
кую научло-пѳдагогячэску» деятэдьпозть: вы- 
ступазт с лекциямя и докдадамя в самых 
раолячпых аудягоряях, начяяая от рабочих 
и краеноармѳйскдх курсов я  коячая Акадз- 
мнеии nays; прянтгает деягѳльлоз учаетяз в 
методвческой работз центрадьиых и мозков- 
скик яаучно-лвдагогяческих учрзждэкий (Гос. 
учешлии совзт, Наркомпрос и др.); вздет па- 
учпую п органкзадяоняую работу в Гос. ака- 
демяя художеств. наук и Росеяйской ассоця- 
адпя научно-иселадовагѳдьсках югстдгутэв; 
едет в  Прагу на вонгрзсс филодогоз-славд- 
етог. в качесгзз лредеедатзля совзгекоии дз- 
легаяля, ж т. д.— Научныз работл С. посдед- 
яегл периода обнару.кивадя отход ог куль- 
турио-псторичеекого мэтода и стремлепя) 
причшиин, к лягературяым явдеяяяи пряя- 
дяя марииизтскэя методотогяд. Оделку этоя 
сгороны научного облям С. см. в пизьме 
A, В. Луяачарокого в оборяяке «ТІамятл
II. Н. Сакуляна-», М. 1931. Ум. С. в 1931 г. 
в  Леяилградэ—Ітазратуряы з рабогы поодед- 
него врѳмвян (врояз мяогочасдзнннх стагзии 
в  р аилятаих журначзх н сборяиках): «На 
грапа двух кудьтур. И. С. Тургэнѳв», M..
19 IS; «Новая руесвая лягература. Эпоха 
клисояддзма», M., 1919; «Пуягкяя. Ясгорико- 
лягерат. эсвизы. I. Пуппсяя и Радищев», M., 
1920; «Неврасов», M., 1922; «Русская латера- 
гура и содиадизя, I ч., M., 1922 (2 изд. 1924); 
«Соцпажш Бединского. Статьа и  письма.»,
М. 1925; «Соцяодогяческяй мгтод лигерагу- 
ровздеяля», M.. 1925; «Сингетическоз посгро- 
ениз ягторад литэратури», M., 1925; «Тео- 
ряя дярературных стядэи», M., 1928; «Руз- 
ская лигзратура. Соцяодогэ-сиятетиескяй 
обзор латературных стилэй», ч. I—II, M2,1928.

* Салават, участишс лугачѳвского двнжэння,
CM. XXXIV, 28/29, 60/61.

Сададкн, ср. эйюбиды.
Саламаняа, исп. лровиндяя, 340.493 жлт.

Саааианна, гор. в  Испаяил, 48.235 жнт
(1931).

Саландра, Антоняо, cm. X L VII, дрил. соврем. 
полит . деятели, 70; у.ч. в 1931 г.

Салем, гор. в Иядии, 102.179 жит. (1921). 
Оалв«и,гор. в  с.-амер. шт. Массачусетс, 43.353 

жит. (1930).
Салем, гор. в  с.-амер. шт. Орѳгон, 26.266 жит

(1930). ' 
Салѳрно, провннцня в Италии, 657.973 жят

(1931). ' 
Салерно, гор. в  Италия, 63.084 жит. (19311.
* Салкцяловый нагр, c m . XXXVI, ч. 1, 205. 
Саллустий (Саллюстий), Ган Крися, ср.

ссщиалъные класси, X L I, ч. 1, 173.
Сало, гор. в Итални, 5.048 ж. (1921).
* Салова, Нѳонида Михайловна, cm. X L , 

прял. автобиотссфчи революц. деят елей, 
393/414.

* Салолин, c m . XX, 312.
* Саломия Алвксандра, c m .  XIX, 413/14. 
Салоники, 236.524 асит. (1928). Во время

войяы с 1915 по 1918 г. были заняти. англо- 
франдузскими войсвамн (сль X L V I, 78/80). 
С 1924 г. часть дорта С. дредоставлена 
ІОгославии в виде особой зояы.

Сальвадор, 1.459.578 ашт. (1930). 
Сальварсан, см. арсенобензол и  хемотера- 

пия, X L  V, ч. 2, 183/85.
* Сальвемини, Гаэтано, итал. нсторяк, см . 

X L VIII, прял' соврем. деят. науки , 58.
Сальдо, см. счетоводстео, X LI, ч. 5, 623.
* Сальчан, Андрэ, фрапц. пяеатель, см. 

X L VIII, прпл. соврем. д ея т .п а у к и и  лит ер., 
144.

* Сальпиглоссис, см. цзетово')ство, X LV, 
ч. 3, 216.

* Сальск, бывш. Ториовог (см.), гор., дѳнтр. 
одноим. р аиона Сѳв.-Кав:;. края, 7.681 жнт. 
(1932). Салъский район — 6.114 ке. км, 
149.391 жят. (1931).

Сальский охруг, с образованлэм в 1924 г. 
Сев.-Кавк. края вотѳл  в  его оовтав; часть 
его тэрритории в  1919 г. отошиа в Ц арияня- 
скую губ., чаать в Калмыцкую авт. обл. С пе- 
реходом па районяоѳ делениѳ 0 . о. уцраздяея. 
Ом. XLI, ч. 3, пры ож . адмичасмп. деление  
РО Ѣ С Р , 23/24.

Саиьта, 34.499 жит. (1925'.
Сальтильа, 43:235 жит. (1930). 
Сальт-лек-сити, 149.267 жят. (1930). 
Сальфррд, 223.438 жят. (1931).
Сальяяы, ныне гор., цеятр одяоичея. рано- 

на Азербайджанской ССР, 12.589 жит. (1932). 
Сальянекий райоп  —  1.909 кв. км , 40.090 жит.
(1930).

Салютати, Коллуччьо (1331—1403), итал. 
яисатель, о 1375 г.—каяцлер. Флорезтянокой 
республики, c m . X L I, ч. 8, 138.

* Самагиры, с.ч. X L I, ч. 1, 535; cp. XLI, 
ч. 10, 1/2.

Саманиды, см. такжѳ XLL ч. 10,148/51. 
Самара, гор.,^цеитр Средяѳ-Волжсвого края 

и одиоим. райояа, выдеден в сазиостоят.



администр.-хозяйетв. единжну, 239.200 жят.
(1932). Самарский райоп— 3.445 ке. км, 
92.100 жит. (1931). См. Р С Ф С Р — грсиждан- 
ская война.

Самаракг, г.т. гор. одноимен. нядерландек. 
резждентства на о. Я ве, 150. 952 жит. (1925).

* Самарий, Sm, элемент редких земель 
(еж.), открытый в 1879 г. Хекок-дѳ Буабодра- 
ном в самарските путем наблюдеиш я над 
спектрами поглоидения, в  1903 г. получен 
в  металл. вяде Мутмаяом электролизом рас- 
влавленной смеси Sm С13 н Bo CL- Ат. в. 
150,43, пор. X» 62. Цвет светлосерый, твер- 
дость, как y  стали, уд. в. 7,7— 7,8, t°  
плавл. 1300°— 1400°, легко окисляется на воз- 
духе. Окись C.— Sm20 3 белого цвета, соли 
желтого двета.

Сгмарин, Юрий Федорович, cp. X X V ,525/26.
Саиарканд, гор., с 1922 г. —  в Туркѳстан- 

ской АССР, с 1924 г. —  в  Узбекской ССР, 
до 1930 г. —  республяк. дентр, 154.600 жит.
(1932). По историж С. см. Туркест ап, X L I, 
ч. 10, 143/44, 146, 151, 153, 160.

Самаркандская область, см. Туркест ан, 
X L I, ч. 10, 114/17.

Самаркандский уезд, в  1927 г. уираздиея.
Самарская губерния, c m .  X L I, ч. 3,прилож. 

адмипист р. делет е Р С Ф С Р , 55/56 и 76. 
В 1928 г., с образовапием Средие-Волжской 
области (с 1929 г. — Средне-Волжскин край), 
улразднена.

Самарский уезд, в  1928 г., с образовалием 
Средне-Волжской области, упразднея.

Самбэ, Марсель, ум. в 1922 г.
Самбор, в 1920 г.' отолиел к Польлие (Львов- 

скоѳ воеводство), 19.417 жит. (1921).
* Саиийленко, B. II. (1864— 1925), уи:р. поэт, 

c m . X L II, 256.
* Сакмер, Иван Адамович, c m . X L I, ч. 3, 

прил. деят ели СССР, 1.
Само, ср. Чехословакия, XLYDI, 360/61.
Саиоа ocwpoea , 3.420 i.e. км. Зап. часть, 

бывш. германские владения (3.263 кв. км , 
46.023 жит.), с 1919 г. в  мавдатн. управл. 
Новой Зелавдии; восточная часть, сев.-амервк. 
владения — 157 ке. км, 10.055 жит. (1930).

Самовольное остгвление воѳвно-служащим 
своей части илн места службы (в СССР) 
CM. X L I, ч. 3, 197; С. о. поля сражения— 194.

Саиоеды (XXXVII, 197/2C0), согласло само- 
вазванию и офвдиадьно, с лредоставлением 
вадионадьвой автонсшип, называются в СССР 
пенцами. В интересах свободвого иациовадь- 
вого развития выделевы особые надиональвке 
округа, наееленвые лреиыущ. невцами: 1) в со- 
ставе Севервого края— Н енецкий иаи . окруи,
214.500 кв. км, 14.983 жит. (1931), с дентром 
в раб. лос. Ш ръян-М ар  (до 1932 г. в  с. Тельви- 
еочпое); 2) в составе Обско-Иртышской обл. — 
Яма.гъский пац. (Ненецквй) окруи, 466.600 кв. 
км , 14.000 жит. (1931) с девтром в с. Об- 
дорске; 3) в составе Восточно-Снбирского 
края Таймырскиги кац. (Долгано-Ненецкий) 
окруи, 683.352 ке. км, 7.735 жит. (1931), сцоя-

тром в с. Дудинке. По перелиеи 1926 г. веех 
вендев в СССР исчислено 15.462.

* Самозарождение, см. самопроизвольное 
зарождепие.

* Самоистязание, см. бичевание, и XLI, ч. 9, 
142/43.

* Сашойлова, Ковкордия Николаевна, см. 
X L I, ч. 3, 1/3.

Самонат, см. велосипед, и X L I, ч. 10, лрилоаг. 
aemompauonopm, 607',-17'.

* Саиолет, сы. еоздухоплаваиие, я  X L I, ч. 10, 
прилож. воздушиый трапспорие\ о С. во времии 
мировой войиы cm. X L  VI, 149/51, 323/26.

Самообразование, см. эпоха, социалисти- 
ческой рекоиструкции пародпого хозяптва 
CCGP.

*Самопресс в  лиерстяном производстве, с.и. 
XLIX, 545, 551.

Саиос, греч. остров, 65.756 жит. (1920).
* Самоточха (токарно-винторезный станвв), 

си. X LI, ч. 4, пржлож. типы стапков, 1/3.
Самоубийство, cp. X L I, ч. 3, 165.
Самоуправство, по Уголовномѵ кодексу 

РСФСР, есть «самовольное, помжмо устано- 
вленнойвластя,оеуществление кем-либо свовго 
действительвого или лредлолагаемого права, 
оспаржваемого другимж лидами», ж рассматри- 
вается как преступлевие лротнв порядка 
управлсвия. С. влечѳт за  собой врипудитель- 
ные работы на срок до 6 месядев илп штраф 
до 500 руб.

* Самсонов, Александр Васильевич, гове- 
рал, c m . X L VI, пржлож. еоенние деятели, 
437', также 32/34, 37, 69/70.

Саисун, 30.372 жит. (1927).
Самтрвди,иыне дентр одволм. райова ССР 

Грузин, 15.457 жит. (1932). Самтрыский 
раиюн — 342 кв. %м, 56.027 жжт. (1.931). =ч

* Самурский, Нажмутдил (Эфенднев), ем. 
X L I, ч. 3, придож. деятели ОССР, 3/9.

Ссмурсний оируг, с образованнем в  1921 г. 
Дагеставской АССР вошел в еѳ еостав, о пе- 
реходом ва районное деление упраздвел. * tj

* Самуэлли, Тибор, вепгерский комлунист, 
cm. XL VII, 341.

* Самюэль, Герберт, англ. лолит. деятель, 
cm .  X L Y II, лрилож. соврсм. полит. деятели, 
70. В 1925 г. С. был председателем компссии 
о положениякаменноуголыюй промышлепности 
{cm. X X XIV, 488/89, 585). В 1927 г. С. — 
лредседатель лнберальной лартии ,в  1931 г.—  
мивистр ввутр. дел в  рсвовструированном 
«ваднональном» кабинете Макдояальда (см. 
эпоха поктов).

Сана, выне гл. гор. госѵдарстваЖе.иеи <(с.и. 
XLV1II, 130, 133/34). oil 25.000 жпт.

Сан-Антонив (ХХХѴН, 311), 231.542.жит.
(1930).

Санатория, cm. XLI, ч. 9, 479/84.
* Санащиковые земли, ем. X L I, ч. 3, 521/22.
* Сак-Бернардино, горы в Сев7  Ам.ернке, 

'6м. XLI, ч. 6, 10.
* Сангай, вулкаиг в^Э куадоре, с.ѵ. LI, 

569.



Сангвиничвсиий теилврамзнт, см. характер  
XLV, ч. 2, 120.

* Сангрѳ-де-Кристо, горы в Сев. Америке, 
CM. XL1, ч. 6, 7.

Сандал,в табачном производствѳ, см. швара, 
XLIX, 167.

* Сандврс,” Р оберт , англ. п олят . деятель, 
cm. XLViï, ярилож. соерем. полит. деятели,
70. I

* Сан-Дшулиано, Антояяо, итад. полит. дея- 
тель, cm. ХЬѴП^лрил. соерем. полит. дея- 1 
тели, 70.

Сан-Диэго (XXXVII, 311), 147.995 жит. 
(1930). '

* Сандлер, Рикард, шведс-к. полит. деятедь, 
cm. XLVII, прил. соврем. полит. деятели,
71.

Сан-Доминго (XXXVII, 311/12), рѳспублика, 
cm .  XLI, ч. 6, 341/42.

Сан-Доминго, гор., ок. 40 тыс. жит. (1932). 
Сандоиир,согласко мнрному договору 1921 г. 

отошел к Польшѳ (Кѳледкое воеводетво), 
6.763 жит. (1921).

* Сани, см. экипаж, LI, 184.
Санитария, см. профессиотлшые болезни,

ХХХШ, 596/605, и социалъная гигиеиа, XLI, 
ч. 1,1/38.

Санкт-Галлен, швенц. кантон, 286.362 
(193и).

Саннт-Галлен, гор. в Швейцарин, 63.947 
(1930).

Саннт-Мисяль (Миккели), гор., 4.985 жит. 
(1925).

Санкт-Михвльская губериия, согласно мяр- 
яому договору 1920 г. отошла к Финляндия,

'  в которой составляет особый лэн (М ткели). 
Санкт-Пельтен, 34.434 жит. (1923).
Санкюлоты, cm. XLV, ч. I, 99 с х  
5ан-Лѳопольдо (XXXVII, 312), ок. 47.500 

жит. (1920). .
Сан-Луи-Потози (XXXVII, 312), 73.205 жнт. 

(1930).
Сан-Луис-дв Мараньон (XXXVII, 312), 52.929 

жит. (1920).
Сая-Лунар-дв Барраиеда (ХХХѴП, 312), 

21.422 жйт. (1920).
Сая-Марино, (ХХХѴП. 312), 13.948 жит. 

(1932).
Сзн-Паоло (XXXVII, 313), 879.778 жит. 

(1930).
Сан-Реяо (ХХХѴП, 313), 24.739 жит. (1921). 
Сая-Сальвадор (XXXVII, 313), столида Саль- 

вадора, 95.447 жит. (1930).
Сан-Себастиан (XXXVII, 313), гор. вИ сяа- 

нии, 80.119 жят. (1931).
Сан-Сеаеро (XXXVII, 313), 33.237 жит. 

(1921).

201/02 Н_СТвФаН СКМ* АОГ<>вор’ См~ XLI> ч- 10>
Санта-Анна, гор. в респ. Сальвадор, 75.860 

жит. (1930).
Саита-Квуц, острова, 309.421 жит. (1931). 
Сатз-Нруи; (Санта-Жруц де Тенерифе), гор. 

яа Канарских островах, 63.052 жит. (1931).

[ Санта-Лусия, один нз М. Антильских оство- 
вов, 56.068 жят. (1927).

Санта-Мария Kanya-Berepe, 20.591 жит. 
(1921). ,

Сантандвр, нсп. провинцяя, 367.794 жит 
(1931).

Сантандер,гор.в Испаншг, 86.381 жит.(ІЭЗІ) 
Санта-Фэ, 125.295 жнт. (1931).
* Санто, Бѳла, вѳяг. коммуяист, ем. XLVH 

35, и XXXV, 185. ’
Сан-Томв, 52.150 жит. (1921).
Сантонин, cp. XLV, ч. 3, 510.
Сактос, 102.589 жит. (1920).

[ Сани-Яго дв Коипостѳла, 20.067 жит. (1920) 
Сант-Яго дв Чнли, 702.431 жит. (1932)

(1 Сан-Фернандо (XXXVII, 314), 22.274 жят

Сан-Францнско (XXXVII, 314), 634.394 жит
(1930).

Сак-Хозе (XXXVII, 314), гор. в Коста-Рикв 
55.857 жит., с пригородами 65.905 жит. (1932) 

Сан-Хозв (XXXVII, 314), гор. в Калифор- 
ния, 57.651 жит. (1930).

Сан-Хуан (ХХХѴП, 314), гор. яа  о. Порто- 
Рико, 114.715 жит. (1930).

* Саньяк, Филиит ,  франд. историк, см. 
X L VIII, лрял. соерем. деят. науки, 58/59. "

* Сапата, Эмшшано (1869— 1918), вождь 
мѳксик. врестьянского движвния, с.к. XL VIII, 
244/46. ’

* Салвга, Евстахий, польск. дипломат, см. 
XLVII, прал. соврем. полит. деятели, 71.

Сапожковский уезд, управднен в  1924 r.; 
ѳго территория вошла в состав бывш. ряжск'., 
спасского н  жадкого уездов. ’

Сапожок, с 1926 г,—сельское посѳление,
9.049 жит. (1926). Сапож ковскийрайон Моск* 
обд,—1.244 кв. км, 83.337 ж. (1931). ’

Саппоро, 168.576 жит. (1930).
Салролегняѳвые, см. также XXXVI. ч 1 

16/17. ’ ’
* Сапропель, c m .  L , 218/20.
Сарагосса, ясл. провиндия, 539.942 жит

(1931). '
Сарагосса, гор. в Испании, 177.250 жит

(1931). ’
Сараево, ныне г. в Югославии, 57.003 жит.

(1925). 28 июня 1914 г. в С. совершено убий- 
ство эрдгерцога Франда-Фердянанда (см.) и 
его жены, послужившее поводом к мнровой 
войнѳ; cm . X L VII, 55 c i.

* Сарала, раб. пос. в лшринском районѳ 
Хакассвой авт. обл.; 19.700 жит. (1932).

Саранск, гор., нынѳ центр Мордовской 
автон. области Средке-Волж. края и однонм. 
района, выдел. в  самостоят. админ.-хозяйств. 
ѳдиниду, 21.458 жит. (1932). Саранский рай- 
он—59.777 жит. (1931).

Саранский увзд, в  1928 г., с образоваянем 
Среднѳ-Волжской областп, упраздяѳя.

Сарапуль, гор., дентр. одноямен. района 
Свѳрдловской обл., 32.400 жит. (1932). Оара- 
п ульсы й  райоп  — 3.500 кв. км, 107.480 жит
(1931).



Сарапульскхй уезд, в  1921 г., за исключе- 
•ижѳм волостей, вошедших в еостав Вотской 
авт. обл. и Тат. АССР, деречислев в  Дерм- 
•скую губ., a в 1923 г., с образованиѳм Упаль- 
■ской областж, упразднен, войдя в состав Са- 
рапульского округа (cm. XLI, ч. 3, 16/19 ж 76).

Саратов, с 1928 г.—центр вновь образо- 
■ванвого Нжжяѳ-Волжского края, с 1934 г.— 
деятр Саратовского врая. 296.800 жжт.
(1932). Gm. XXXI Y , 57, 58.

Саратозская Г)барния, cm. XLI, ч. 3, пржл. 
админ. деление Р 0 Ф С Р , 56/57. В 1919 г. 
часть С. г. отошла во вяовь образовавные: 
Трудовую коммуку немцев Поволжья (с 1923 г. 
АССР НП) и Царидывсвую (Сталинградскую) 
губервию. В 1928 г. С. г. упраздвена ивошла 
и  соотав вновь образовавного Нжжве-Волж- 
■ского края., разделенного в 1934 г. на Оара- 
товский ж Сталитр адскчй край.

Саратовсний увзд, с образовааием в 1928 г. 
Няжне-Волжского края упразднѳв.

Сарацины, cm. XXXVI, ч. 2, 481.
Сарааш, 25.224 жкт. (1920).
Саргон, см. такжѳ LI, 577/72.
Сардѳ ии, сарделыса, ср. тюлъка.
Сарджеит, Джоа, ум. в 1924 г.
Сардиния, 973.125 жит. (1931).
Сарвпта, пѳрѳименов. в раб. пос. Ерасно- 

армейск, была цевтром одноим. района Нжжне- 
Волжского края, в 1931 г. вошла в чѳрту гор. 
Сталинграда.

Саржа, c m . X LY , ч. 2, 572; X LIX , 438, 
549/50.

Сария, с 1903 г., вместе со всем государ- 
сивом Сокото, находжтся в составе Нжгеряя.

Саркоии, cm. XXXVI, ч. 1, 519/20, н цилин- 
дрома.

Саркофаг, c m . XXXVI, ч. 2, 407/09.
* Сарненсная лига, сж. Ш вейцария, XLIX, 

223.
* Сарнвнскоа оззрз, см. Ш вейцария, X LIX , 

19L
Сариы, жыве село Винняцк. обл. УССР, 

2.875 жит. (192S).
* Саронская долина, см. Сприя, XXXIX, 41.
Сарлинка, cm. X L Y , ч. 2, прил. техника

хлот ат обум. производетеа, 55/56.
* Сарпинские озера, см. Шорво.
* Саррайль, Моржс, франц. генерал, см. 

XLVI, пржл. воетые деятели, 406'. Ум. 
в 1929 г.

* Сарро, Альбѳр, cm. X LVII, прилож. со- 
ерем. полят . деят., 71. В 1933 г . — мор- 
ской мжвнстр, в октябре-воябрэ 1933 г.— 
премьер ж морской мжа. С ноября 1933 г. по 
яяв. 1934 г. — морвкой мин. в каб. Шотана. 
С фѳвр. 1934 т.—мвв. вя.дел в каб. Думарга.

Саррьэк, Жан Маря, ер. XIV, ч. 1, 335/36.
* Сартоль, местиость в Тибзтз, cm . X LI, 

ч. 8, 25/26. .
* Сарториус фон Вальтерсгаузвн, Август, 

вѳм. экономжот, cm. X L VIII, пржл. соврем. 
деят. н а у т ,  91; LI, 514/15.

Саггы. Послѳ Октябрьской ревэлюцжа на-

званже C., местным насѳлениѳм считающѳзся 
осворбительным, упразднѳяо. С. вместѳ с уз- 
бекамя назыв, обиджм именем узбеки; cp. X LI, 
ч. 1, 450/51; XLI, ч. 10, 412.

Сарты двпартамвнг, 384.619 жжт. (1931).
Сарынамыш, по мирнэму договору 1921 г. 

отошѳл к Турдия. C m . XLVI, 61.
Сасебо, 133.174 жжт. (1930).
Саскачеван, пров. в  Каяадѳ, 821.042 жит. 

(1926).
Сасмакен, по мяряому договору 1920 г. ото- 

шѳл к Латвжи.
* Сасово, гор. Мосв. области, девтр  одноим. 

района, ст. Моск.-Каз. жел. дор.; 9.889 жнт.
(1932). Сасовский р а й о и —  2.144 кв. км, 
121.338 жжт. (1931).

Сассари, 53.565 жвт. (1931).
Сатанов, мест., нывѳ цѳнтр одвоим:. района 

Вннвидкой обл. УССР, 3.583 жнт. (1932). 
Сатановский р айон  —  444 кв. км, 45,9 тыс. 
жят. (1932).

* Сатвлигы, деталь автомоб. двигателя, 
CM. XLI, ч. 10, 593'.

* Сагн, Эрик, композитор, cm. X L Y III, 
прил. соврем. деят. и а уки  и  искусства, 113.

Сатин, cm. XLV, ч. 2, прилож. т ехника  
хлопчато-бум. произв., 53/56"; XL IX , 438.

Саткинский завод, Сатка, раб. пос.,дѳнтр 
одяоим. раииона Челябянск. обл., 20 тыс. жит.
(1932). Оаткинский р а й о п  —  2.500 кв. км, 
36.073 жжт. (1931). ■

Сатмар, с 1921 г. занимает только часть 
прежяей территориж (1.731 кв. км  е 109.221 
жит.); большая часть отошла после войяы 
к Румьшяи.

Сатиар-Немеги, гор., румьшск. С ат у-М аре  
(Satn-Mare), с 1921 г. в Румыняж; 58.751 жит. 
(1921).

* Сатурация, см. XXXVIII, прил. сеекло-
сахарное прогтводство, 630.

Сатурнин, Адулвй, cm. XXXVI, ч. 2, 251/52.
* Сатуры, сж.римская лит ерат ура, XX XVI, 

ч. 2, 362/63.
Сафо, cp. XVI, 647/48.
Сахалнн. В 1924 г. оба участка сев. С 

(Алвксандровевжй и Тымовскжй) включѳвы 
быля в состав николаевского уѳзда Примор- 
свой обл., в  1926 г. еоставшш Сахалиаскнй 
округ вяовь образованного Дальне-Восточно- 
го врая (с дентром в городѳ Адександровске- 
Сахалинском), прѳобразованиый в 1932 г. в 
Сахалинскую область; 41.000 кв. км, 55 тыс. 
жит. (1932), в том чпсло 20Д тыс. городскнх. 
В 1918—1922 гг, С. был оккупярован япон- 
дами (см. РСФОР  —  граж данстя войиа). 
Cp. XLI, ч. 3, прил. адмж иетр. деленле 
РС Ф С Р, 39/43.—О полит. ссылке на  С. см. 
соотв. дополнителъный том.

* Сахар, cm. VI, 575/76; XXXVI, ч. 1, 67.
Сахараты, cm. XV, 193. _
Сахарная конввнция. Во время войны С. к.

1902-го года, как и прочиѳ международныѳ 
договоры, перестала действоват ж затек  
нѳ возобновлялась. Послѳ войкы обстановка



резко изменилась: быстрый рост производ- 
ства и удешевление троспгникового сахара 
(на о. Кубѳ, Яве ж др.) создали опасную 
исонкуренцшо свекловичному, обострившуюся 
в доследние годы кризиса, ж вызвалж согаа- 
шоние запнтересованных государств об огра- 
ниченни произеодства са-хара: конвенция, 
закдючѳнная на пять лет в апреле 1931 г. 
в  ІІариже, установила общий контингетп 
лроязводства, распределяемыи! особым Между- 
народяым еоветом ж увашчиваемый в зависи- 
мости от рыночных ден на сахар.

Сахарная нориировна. Рост внутреинего 
потребления сахара уже перед войной сде- 
дал С. н. бесдельной: приостановленная в 
1916 г., ояа болеѳ не восстанавливалась. 
(Введенная в 1917 г. Временным правитель- 
ством сахарная монополжя жмела кратко- 
времениое существование. Социализоваиииое 
нроизводство н раслредѳление регуляруются 
яа совершеняо нных озяованжях).

* Сахарная пудра, см. пудра сахарная.
* Сахарная свекла, сы. сеекла сахарная, 

ж XLI, ч. 7, 688/90.
Сахарнов иочѳизнурение. Согласво новей- 

шнм данным, гормон поджелудочной железы 
повышает синтез и наколдениѳ глякогена 
в печеяи и тем самым замедляет лроцессы 
распадения гликогева в пѳчени, resp. пре- 
вращения его в вяноградный сахар; в  связи 
с згни лонижаегся содержание сахара в 
кровя.Гормонымозгового вещества надпочеч- 
ников, задней доли гипофиза ж щитовндной 
желевы, наоборот, повышают лродессы яре- 
вращения гликогена в сахар ж тем самым 
замедмют процессы образования гликогена 
нз сахара в лѳчеяи; в  связи с этим содер- 
жанне сахара в крови повышается. Гормоны 
поджедудочяой железы образуются в той ее 
частя, которая называется островками Іан - 
герганса. Дря сахарном даб ете  этж островки 
в той ш и яяой степени атрофируются, фуяк- 
дня «островкового аппарата» снижается. 
Способствует этому, a иногда является одной 
из причин заболевання пониженне деятель- 
ностн мозгового вещества надпочечндков и 
в особевности задней доля гжлофжза (гипо- 
физаряый диабет). Гормон доджелудочной 
железы, искусственно выделенный и назван- 
яый «инсулином» (от сдова insula — ос- 
тров), произвед целый переворот в  лечевии 
дяабета, ІИод влиянием введения инсулина 
под кожу (введеняый внутрь он не действует) 
содержаняѳ сахара в  крови y диабетика 
снижается до вормы, приостанавлнвается 
ясхудание; особеино важное значение имеет 
введение янсулина прл днабетической коме. 
Между прочим, одною из главных причян 
тяжелого течения диабета я  развития дяабѳ- 
тнческои комы является наруженне жнрового 
обмена: жнры хоролю сгорают только лри 
яадичяи достаточного количества углеводов; 
если с пшдей вводится мало углеводов в  от- 
жошеняя к жярази, то яродессы расдадения

и окнсления жиров расстраиваются, a это 
ведет к избыточному образованию ядовиткх 
иромежуточных лродуктов обмвна, в чает- 
яости так назыв. ацетоновых тел; налнчие 
этих.тел в крови ж мочѳ (особенно много 
их при комб) указывает на значительное 
отравление организма продуктамж нарущци- 
яого обмена лагров (ж белков). Вот почему 
дри тяжелом течении джабета ж в особен- 
ности лри коме необходимо, чтобы в пища 
количество углеводов в  отяошенди к  жнраж 
(ж белкам) было достаточньш; инсулин в 
этом откошенни оказывает огромные услѵгж 
позволяя вводить в организм большие ксили- 
чества углеводов бе'з повышения содержання 
сахара в кровя и моче. Так как прж  нару- 
шѳнном обменѳ белков и жиров образуются 
повышенныѳ количества кислых продуктов об- 
мена, то и лри диабете в тяжелых состоя- 
ниях развивается адидоз; поэтому в таких 
случаях, между прочим, является яеобходя- 
мым вводдть большне количества соды.

* Сахарный анциз. Сдстема сахарного об- 
ложения не подвергалась лосле войны суще- 
ственяым жзменениям, но ставкя резко меня- 
лнсь: Германия, напр., взямала по зак. 1925 г. 
(после восстановления валюты) 21 м. с доп- 
педьдеятнера, но в 1927 г. донжзнла ее вдвое; 
Англжя тоже облагает сахар быстро развив- 
шегося после войны ввутреннего проязвод- 
ства (в 1920 г.— 17.284 д.; в 1928 г ,—  
3.723.494 д.) акцжзом.

B СССР С. а-., установленный еп;е в 1921 г. 
б ш  фяксдрован в 1926 г. в размере 4 р'. 
с пуда; дололнительныи акциз с рафинада 
в 1 р. был отленен в интерѳсах крестьянства. 
ІІыне С. а. влялся в обиций налог на оборот; 
28/1 1932 г. ставки установлены в размере: 
58,9%  о леска и 66%  с рафжнада в  городе 
66,3%  » » 70,3%  » » деревве.

* Сахаров, Владиыир Викторовжч, русск. 
генерал, сди. X L VI, дрнл. воетиые деятели. 
437738'. ’

Саяны, c m . XLI, ч. 1, 517/21.
Сберегательные кассы. После упадка, вм- 

званного в ряде стран войной ж жнфлядией, 
С. к. снова стали довсюду быстро расти. Роль 
их возросла в Соединенных Ш татах (Saving 
banks) ж в  Англии, где имж восяользовалпеь 
для государственных креднтных операднй 
(«национальные сберегательные сертифн- 
каты»), В Германии созданные еще до войны 
областные объеджнения общияных С. к. для 
взаимных раечетов — «жиро-дентрады» — 
получилж шжрокое развитяе, угрожая конку- 
рендией коммерческжм банкам, и  объеджнж- 
лись в  «Германский союз сберкасс» с «Гер- 
ыанским жиро-дентралом» (германским воы- 
муиальным банком) в качестве центрального- 
банка. ,

в СССР роль С. к. жсключжтедьно велжиса: 
ряд 8аконов, распииржвшжх нх функция, был 
объединен в утвержденном 20 февраля 1929 г. 
«Положении о Государствеишых трудових



сберегателышх каесах СССР». Круг их 
олераций весьма обширсн: а) прием вкладов 
до востребования н срочных (с уллатои 
8 и  9°/0 в год', к каковьш лрисоединились 
в 1933 г. беспроцентно-выигрышные (1 выи- 
грыш на 20 вкладов); б) переводы, в) аккреди- 
тивы  (на сумму ле свыше 500 руб. и на 
(ирок 4  месяца), г) коллею еиепое страхова- 
ние жизни, особению важное для колхозов 
(страховые сумны'— 500, 1.000,1.500 или 
2.000 руб., с ллатежами в 50 к., 1 p., 1 р. 50 к. 
или 2 р. в меслц), д) фондовые операдии — 
по продаже и покупке облигацш! госуд. зан- 
мов, по оплате вьшгрышей, купонов и капи- 
тальноп суммы, вышедших в тнраж облига- 
ций, ло хралению облигадий, видаче лод 
них ссуд (не свыше 60®/о номннальной стои- 
мостж) и  безоблигаджонному управлению 
(справки о выигрышах), е) расчетно-кассо- 
еые —  по приему налогов и сборов, вы- 
ллате зарплаты и лр., превращаюлдае нх 
в дврѳвне в единый расчетно-кассовый 
дентр седьсоветов и колхозов. В виду исклю- 
чительного значения С. к. по мобилизадии 
средств населевия ови были объединены 
в 1931 г. с Управлением госуд. кредита.

* Сборы и налоги месткые, в западных 
государствах и дореволюциопвоии России — 
см. финапеы ш ст иые, X L III, 635/41, и го- 
род, X V I, 49/54, 69/70, 74/75; в Союзе 
ССР—см. финапсы СССР, X L I, ч. 2, 540/43.

* Сбрасываюидие тележки, сы. элеваторги, 
L I, 609.

Свазилэнд, брит. протекторат в  южнои 
Африке, подчжненный верховному комиссару 
Южно-африканской федорации; 112.838 жит. 
(1921), в  том чиеле 2.235 европейдев. Адм. 
дентр — Мбабане. Болыпе лоловины земли 
лротектората закреллено брит. лравитель- 
ством за концессионерамя, несмотря на лро- 
тесты местиого наоѳления.

* Свальбард, см. Ш пицбериеи, L, 391,
Сванетив, ныве входит в состав Грузинской

ССР. По лероп. 3926 г. сванов насчитыва- 
лось 13.218 чѳл. Ср. Ссюз ССР, X L I, ч. 3, 
558, 562/63. В последнзе время С. является 
излюбленвим местом горнмх зкскурсий.

Сванси, 164.797 жжт. (1932).
* Свантовит, см. слаеянская мѵфолоѵия, 

XXXIX, 477.
* Сварадж.по санскритси— самоуправление 

(собственная власть), лозунг шиджйскшс aBTOj 
вомистов, см. Я и д и я  в эпоху мироеой 
еот ы , X L VIII, 83, 86/88.

* Свараджисты, ем. И н д и я  в зии х у  т и- 
ровой войни, X L V III, 83,85 , 88/90. В 1928г. 
С. высказалжсь за сакоуиравлевие тнпа до- 
миииона.

Сварка, cm. резха и  сеарка металлое, 
XXXVI, ч. 1, 297/304.

Свзрочкое железо, cp. XLI, ч. 4, прил. 
стал,  7/8, 53/54. .

* Свартисек, ледишк, см. С канст т ия, 
X X XIX, 126.

* Сварц, Карл, c m . X L VII, прпл. соврем- 
полит . деятели, 71. Ум. в 1926 г.

* Свастина (санскритек.), особой формм 
крест, широко распространеишый y различ- 
ных народов ориаментальный и симводжчс- 
скнй зиак, получивший в последнее вре-мя 
широкую известность в качестве зяака не- 
медкого аитисемитпзма и фашязма, ошябочиио 
лрииимаюшдх С. за исключитедьнув) црп- 
надлежнооть ариииских народов.

Сватау (Сватоу, ІПак-тоу), 178.636 лслт..
(1931); в последнее время один нз д-т.тров 
креотьянской реводюцяиг в Китае.

Сватова Лучяа, ныые Сватоьо, 16.505 жлт.
(1926); ст.ІОжн.жел. дор.; адм. ц&итр С ш т ов- 
ского р а ииоиа Донецкой обл. УСОР (1.281. м .  
ки; 69,2 тыс. жит.). '

Свеаборг, с 1919 г. принадлежит Фяндяиидиш.. 
О свеаборгском восстании см. Рсс.иня - р с -  
волкциопмое мижение.

Свевы, ср. Ш вабия, X L IX , 162. и Ш ес— 
ция, XL IX, 290.

* Сведберг, Теодор, см. XLVIII, прил. 
совре.ѵ. деятели наукѵ, 20.

Сввденборг, Эммануэль, ср. яттичизм,.. 
XXIX, 92/93. - ѵ

Сведомский, Алексавдр Адексавдровпч,. 
cm . XXXVII, 522.

Сведомский, ІІавел Александрова-:, сзи.  
XXXY1I, 523.

* Свежикский, с.м. Реч Посг.олит ч я ,.  
XXXVI, ч. 2, 53.

Свекла сахарная, ср. техническшз расш е- 
ния, XLI, ч. 7, 676/80, 188/90.

Свеклонопатели, ом. ХХХІХ, лрял. с м .-  
хоз. машгти и  орудия, 32,39. _

Сввн Гедин, см. Гедгт, XIII, 45, д X LY II, 
прил. соврем. дсятели науки , 9.

Сввндборг, 14.419 жнт. (1925).
* Свендсен, ІИогаин, норвежскяии композп- 

тор, см. северная музыка, XLI, ч. 5, 676/77.
Свентоховский, Александр, за годм неза- 

вжслмой Польши силыю лопиел направо и 
работаот теперь в печатп самой реакциояной 
польской лартии — над.-демои:ратпп. Он из- 
дал кнжгу: «ІІстория подьскпх греотьян»
(«Historja chlopôw poislùch», I—II, 1925— 28). 
Он довольно лравдиво изображает угпотенпѳ- 
крестьян на протялсенин польсиой нсторшг 
и борьбу польской лиляхты против всякого 
улучшения условий жпзви крестьян. Но вместе 
с тем оп 'проповедует националястическпе 
и ярко антисемитские взгляди.

Сввнцякский уезд (XXXVII, 523), отоше.т 
в большей своей частя в  Польшѳ (диговор 
18 марта 1921 r.), в менынен части и; Литва 
(договор 12 июля 1920 г.). _

Свенцяны (Swieciany; XXXVII, 524), икне 
окружной гор. в Впленском воеводстве в 
в Подьше; 3.981 жит. (1919). ^

* Свердлов, Яков Мжхайлович, cm. X LI, 
ч. 3, лрии  деятели СССР и  Октябръской■ 
революции, 13/18.
, * Свердловск, бывш. Екатеринбург (до



1924 r.; см.), стремитѳльно расаущий админи- 
стратшзиый, культуряый и хозяиствѳнный 
.центр Свердловской обл.; болеѳ 406.000 жит. 
(1933); круняоѳ индустряальное строитѳдь- 
<ство (главн. обр. мѳталлургяя ж машиностроѳ- 
нив); нѳсколько высших учебных заведѳнии.

* Сверлильныѳ станки, cm . XLI, ч. 4, 
•335/40, и дрих т ипи статое, 4/10.

Сверло, см. столярное дело, XLI, ч. 4, 
€67.

* Свѳррв, норвѳжскяй король, см. Скапди- 
■твия, XXXIX, 169.

Свертывание нроии,см. кровь, XXVI, 13/17.
* Сверчкоэ, Дмитрий Федорович, cm. X LI, 

ч. 3, пряд. деятели G G 0P и  Октябръской 
революции, 18/21.

Свѳг (ХХХѴП, 529). — Теория С„ см. 
физша, XLIII, 310/14, 327, 329, 339/40, 
я  электричество. — Скорость С. см. фитка, 
XLHI, 327, 334/37, ж теория относитель- 
ности, XLI, ч. 7, 406, 409/10, 413/14.— 
Сферическая ж хроматическая аберрадия 
и астигматизм, ср. фотоирафия, XLIV, 
356/57.

* Свѳтла, Королина, псѳвдоням чешской 
лясательницы Иоганны Мужакова (1830— 
1899), см. Чехословакия, XLVIII, 548.

Свеговов давлвнив (XXXVII, 524), ср. 
фивика, ХЫП, 329, 338.

* Сввговой вектор, см. физика, XLIII, 
•314, 327.

* Световой год, см. строение вселеиной, 
XLI, ч, 5, 37/38.

Светолеченив, см. фототерапия, XLIV, 
40S/14, и туберюулез, Х Ы , ч. 9, 464/66. 

Светоний, ср. история, XXII, 284. 
Светорассвянне (XXXVÏÏ, 529), ср. фото- 

ирафия, XLIV, 357.
* Светосила, см. фотоираф ия, XLIV, 

357/58.
* Свегофшиьтры, см. фотографш, XLIV, 

364/70, и фотомехаиическое дело, XLIV, 
■391/92.

* Свѳча Хефнвра, см. фотометр, XLIV, 
383/84.

* Свечяи, см. Л уш чев и  п у иачевщина, 
XXXIV, 18/20.

* Свидврсиий, Алексей Иванович, ем. XLI, 
ч. 3, лрил. деятели СССР и  Октябрьской

.революцш, 21/25. С 1928 г . — член коллѳгии 
Наркомпроса и яачальник Главжскусства, 
с  1929 г. — полпред в Латвня; ум. в 1933 г.

Свидетвль, см. судопроизводство, XLI, 
ч. 5, 279, 284, ж граоюданский процесе в 
CCGP, XLI, ч. 3, 233.

* Свидницкий, Анаголяй, украинскжй яж- 
"Сатель, см. У краит , XLII, 246.

Свиндон, 62.407 жжт. (1931).
Свинемюнде, 18.352 жит. (1925), приѳзжях 

яа курорт — 31.149 чел. (1928).
^Свинец, ср. радиоактивност , XXXV,

* Свиноводство, см. скотоводстео, XXXIX, 
•318/22, 413/31, 308/11, 331, 353.

* Сзинтила, см. вест ю т и, IX, 612. 
Свинхувуд, Пэр, cm. X L VII, прял. 'соврем

полит . деятели, 71; Ф и нлян дм , XLIII 
709/18. Охойдя в  1918 г. от должтжчѳской 
деятельностж, С. в 1930 г. стал вэ главе 
фапшстского правнтельства. С февраля 
1931г. — президѳят Финдяндия.

* Свинцовый унсус, водиый раствор основ- 
ной уксусно-свяндовой соли состава РЬ 
(C2H3Ö2)2. РЬ (ОН)2. См. етнцовы й сахап. 
XXXVII, 466. Р’

Свирский, Алексей Иванович, вылустял 
полное собранже сочияений в 1928 г.

* Свирьстрой, см. эпоха еоциалж т т еской  
рекоыструкции народноио хозяйст ва GCGP.

Свислочь, мест., ныне в Дольше. '
Свияжск, село Татарской АССР, 12ю е от 

ст. О. Моск.-Каз.жед. дор.; 2.843 жжт. (1931).
Свняжский увзд бывш. Казанск. губ., в' 

1920 г. сделан кантоном вновь образованной 
Татарской АСОР (cm . X LI, ч. 3, прид. 
администр. деление РС Ф О Р, 7/9), в  1927 г." 
удразднея. ‘

* Свобода, раб. посѳдок нри сг. Лиски 
Юго-Вост. жел. дор.; образов. 30 янв. 
1928 г.; 16.321 жнт. (1932); адм. дзнтр 
лискипскою района  Цѳятрально-Чѳрнозѳм- 
яой обх с террит. в 1.270 кв. км ж 69.770 жит
(1931).

* Свобада, Ружена, см. Чехослош кия. 
XLVIII, 554.

Свобода личная в современном государ- 
ственном праве яереживает ту жѳ эволюцию, 
которую пережявают и другие ииституты бур- 
жуазного государства. Ни в  законодательсгвѳ, 
ни в теория нѳ осталось н следов того едяно- 
душяя, которым характерязовалась прзжняя 
(довоэняая) трактовка этого инстжтута. Мне- 
ная и  драктива колѳблются между двумя по- 
люсама: сохраненжем личных свобод в том 
ваде, в каком их конструировало классяче- 
скоѳ буржуазно-иядивидуаласижческое понама- 
ниѳ, и  подяой их отаѳной. Между этямя двумя 
долюеамипряютяласьдовольно многочисленная 
семья различных тѳоржй «содаального права». 
Законодательство, конѳчно, не отражает бо- . 
гатого разнообразия оттенков теоретяческой 
мысля; это неосуществвмо и  в  силу самой 
природы вещеи, и  потому, что практяческоѳ 

[ значениѳ законодательства сильно умалено 
расжярением и усилениѳм поляомочий адми- 
ннстративной власти. Наяболее прочные 
пдасты индивидуалястаческой G. л. сохраня- 
лнсь в  ангдо-саксонеком и французском праве.
В своѳ время Дайса конструировал свободу 
собраний как совокупяость свобод отдельных 
личностей аття куда ям вздумаѳтся, а, следо- 
ваиѳльно, н  сходяться в определенном месте. 
Нарушеняѳ свободы собраняй есть поэтому 
посягатѳльство не столько на публячно-пра- 
вовой иястятут, скольво я а  индявядуальяую 
свободу, лочти частно-правовоѳ благо отдель- 
ного участвующего в собраняа гражданяяа. 
Сходаым образом трактует пряроду G. л. в



Соединенных ПГтатах автор одной из новых 
работ об амершсанской коиституцяи Джемс 
Б ек . Учредители амержканекой конститудия, 
дѳятѳли 1787 г„ были убеждены, пншет он, 
в существовании неотъемлемых, незавясимых 
я и  от государства, кж от народа прав джч- 
ностн, Е е  цѳнность и достоинство, свобода 
труда и  промысла, изъятые из-под власти 
государственяой илн классовой тирания, — 
таковы былж лозунгн отдов конституцжи— 
членов Конвента, лозуигя, как отмечает Бек, 
в  корне враждебные веяким содиалиотичеокжм 
устремдениям. Соднальный след свободы труда 
н  промысла был раскрыт решениями амерж- 
канских судов, отменившями веявже ограни- 
чения свободы трудового договора. Классовый 
смысл этях  решений видѳн хотя бы из отмены 
запрещения вьшлачжвать горяопромьшленным 
рабочим чаоть жалованья товарами из руд- 
ничных лавок. Я а  этом же осяовании при- 
знавалось, что профсоюзы, препятствующиѳ 
свожм члѳнам соглашаться на особые условяя 
работы иди преграждающяе доступ на рынок 
труда независямым от нжх продавдам рабочей 
силы, нарушают свободу гражданияа расяо- 
ряжаться своей трудоспособностыо. Впрочем, 
«овобода» эта находит прѳделы в тот момент, 
когдарабочий решается на стачку. По мнению 
Сиднея Симпсона, писавшего о конститу- 
цнонных ограничениях принудительного ар- 
битража в  промышленности, контроль рабочих 
организадий нарушает свободу промысла. Осо- 
беяно резко нарушают его стачкж. Но ведь 
амеряканская констятудия запреидаѳт држну- 
дятельный труд иначѳ, как по приговору уго- 
ловного суда, и  тем самым санкдионирует 
оставление трудящимся работы, a  стало оыть 
стачкн. Снмдсон находжт выход: нн одян 
гражданин в отделъности работать нѳ прн- 
яуждается, запрѳщено лишь массовое оставле- 
нив работ, оодровождаемое требованиѳм к на- 
нямателю. По сходному ученяю судьи М ек- 
Еенна. каждый, поступающяй на  работу в 
предлриятиѳ шжрокого обществѳнного значе- 
няя, счжтается давшим обязательство подчи- 
нятьсямерам государственного регулжрования 
сдоров, т.-е. дредоставять себя в  поляое 
распоряжение нанимателя, в данном случае 
нѳ отдѳльного собственника предпржятия, a 
целого класса в лиде находяидихся под его 
вѳдеянѳм органов государства.

В условиях растущего обншцания масс н 
угдубляющѳгося народно-хозяйствѳнного кри- 
зжса в  первую шѳрѳнгу субъективных публич- 
ных прав стали выдвигаться права на хозяй- 
ственные и культурные блага, в том чяслѳ 
йраво на труд. Будалѳштекий юрист Еорнис  
возлагает на государство заботу о том, чтобы 
всѳ граждане могли в равной мѳре пользо- 
ваться основными культурными благами: об- 
разоваяием, наукой. искусством. Верховный 
федеральный суд Соединенных Ш татов нѳ 
раздѳляѳт этой точкя зрения. В сдорѳ о праве 
штата Нью-Иорк ограннчивать накидки, дѳ-

лаѳмыѳ ко.мяссяонными агентствами лри  лро- 
дажѳ театральных бшсетов, большжнетво члѳ- 
нов верховного суда, отвергнувжѳго это право, 
мотивировало свое решениѳ следующим об- 
разом: «Если в дрѳвяей Греции развлеченив 
и просвещѳяие яародных масс при помощж 
драмы составлядо прямую обязанвость пра- 
вительственной власти, то в  обязаяноетн 
амѳрнканского правитѳльства эта вадача нѳ 
входит». В лжтѳратуре эта  точка зрѳния не 
встречает сочувствия. Напротив растущеѳ 
значѳниѳ так называемых публнчных служб 
и связанных с ними субьѳктивных публичных 
прав (разяовидноотью которыхсчитаютея С. х.) 
усиливаѳт спроо на теорѳтическое и х  обосно- 
ванне. Корнио для этой дѳли прибѳгает к  вос- 
становлению естѳствѳнно-правовых тѳоржй: 
обоснованжѳ С. л. лочорвается из «метафи- 
зжчѳского» источника —  елраведливости. Рус- 
ско-фракдузский писатѳль Г . Г у р ви ч  ставит 
вопрос шире. Для него репшощим момѳнтом 
являѳтся рост «ооджальн ого лрава», пезави- 
сжмого от государствѳнного признаяия и  нѳ- 
посредственно вытѳкашидѳго из условий жжзнн 
самого общества.

Чѳм сильнѳе «содиализируѳтся» инстжтут 
С. д. и  чем дальше отходит он от прежнего 
своего центра — лнчноотж, тем явственнев 
олрѳдѳдяется замена донятия свободы доня- 
тиѳм обязанности. Вподне отчетлжво наметн- 
дооь это стремлекиѳ ужв y франдузоких 
дублицистов (особѳнно Дюии  и Ориу), HO окои- 
чательно оформилось н  завершлдовь оно y  
фапшстов. Итальянский корпоративизм и гер- 
манский наджонал-соцжализм коренным обра- 
зом переомотрѳлк всѳ учения буржуазно- 
инджвлдуалистичѳокой юрлопрудѳнции свѳрху 
и донизу. На место лжчности и еѳ естествен- 
ных прав стали корпорадии или государство. 
Оно жѳ дѳлается преимущественным, a  ю  н  
единственным правотворческим оргаиом. Ржм- 
ский теоретлв Дел- В ехкио  готов ѳщѳ лри- 
зяать внѳгосударствѳнный характѳр цврковяого 
и международного права, но Конрад Вортаж  
нѳ согласен и на это. Самое большее, что ои 
готов допустить, —  это возникновение нѳко- 
торых правовых институтов пожжмо гооудар- 
ства с тем, однако, что тодью  государсгвен- 
ное лризнанже сообщаѳт им обязатѳльную 
сиду, т.-ѳ. делаѳт правом. Поэтому л  дичность 
никаких яеотъѳмлемых прав нѳ имеет. Она 
лользуется лишь тѳми правами, которые лри- 
знает за нею государство, и, дажѳ лодчиняя 
себя корпоратжвному началу, нѳ свободна 
в  выборѳ корлорадии. О яа вкдючаѳтся в  ту 
кордорацию, которая будет указана еи госу- 
дарством. Самоунравлѳние упраздняѳтся пол- 
ностью л  бѳз остатка. Н а делаемыѳ по этому 
олучаю упреки итадьянскиѳ фашиоты (Игнадио 
Тамбаро), a  sa ними и гѳрманские (уиомя- 
нутый ужѳ Конрад Борнгак) отвѳчают, что 
хвадѳноѳ самоуправлениѳ по существу воегда 
было лишь гнездилищѳм партийной грызяя 
и  хозяйственного крохоборства. Государ-



ство ышшнодизирует всо сферы осущест- 
нлсния властп, то-есть поглощает поллтзче- 
скѵю активноеть евопх граждан целнком и 
без остатка. Тем лз нпх, активность которых 
государство о с о б с ш ио  цсннт, оно открывает 
достуд к властж через участие в правящеии 
(оши‘ жс и едпвствеишо легалыиая) лартшг. 
Этой ягфтшидии зюнояолией предрвшвно пол- 
инк> упразднекие С. л. de facto и отрпдание 
ce de"ju re . Хотя итальянскпм законом 1926г. 
Е герхансгага актом 1933 г. предуематривается 
лишь роспуек всех оплозшщошшх партий, 
a свобода "лечатн формалыио сохраняется, 
фактическв она, как ж друглѳ С. л., сведена 
на иет. Что касаетея свободы стачек, то и 
в ІІталии, п в Герлшши массовое самоволь- 
иоѳ оставление работы рассматривается как 
ио.шгическое лреетупаение, ибо участнѳ в 
лропзводстве есть «общеотвелная обязан- 
икють» каждого гражданина. Впрочем, в 
катехизически составлѳиной итало-фашист- 
ской лолитграмоте на вопрос, является лп 
ври фашпз.мо свобода обицим достоянием, 
следует ответ, что свобода является не пра- 
ком, a  обязанвостыо (?) каждого гражданива. 
He менеѳ красноречив и ответ на вопрос 
n свободе критики: «Фашизм нзгопяет яз 
своих рядов всех люблтелей споров, тех, 
кто веустанно занят отыскиванием трудно- 
стей и кто не может жить без того, чтобы 
сеять вокруг себя созшения». Таким образом 
эволюдия С. л. в буржуазном государстве 
лроходит через два основных этапа. В на- 
чалѳ торжественноѳ и формалыюе их про- 
возглашение, ни в чем, однако, фактически 
не нарушавшее хлассового характера этих 
свобод, -лбо трудящимся пользоваться имл 
иешадо имущеетвенноѳ неравевство. Но ужѳ 
на этом этапе конститудил предусматривают 
ограничевие илн отмеву С. л. по соображе- 
лпям государственной пользы, то-есть охраяы 
государсива буржуазш. ІИо мере обостревия 
классовой борьбы огравичевия становятся 
вравилом, лока, наконец, отврытая буржуаз- 
лая диктатура в лиде фашизма не упраздняет 
С. л. начисто, переходя тем самиш  на луть 
лрямого василия и рассчитывая, что именно 
ва этом пути она добьется решающей до- 
беды.

В советской конституции С. л. вмеет, как 
и всѳ советское лраво классовый характер. 
На вопрсс, псставлевный Левиным, «свобода 
для какого класса?», конститулии РСФСР 
и других союзных ресггублик отвечают: для 
ирудящихея. Социадьлой гарантией этой сво- 
боды в условиях лролетарскон диктатуры и 
однолартийной системы улравления является 
энергически доощряемая государством само- 
деятельность и самокритика рабочих масс. 
И и т е р а т у р а :  M. А . Рейснер, «Государ- 
ство», 1918; его же, «Гссударство. буржуа- 
зии и РСФСР»; его же «ІІраво», 1925; 
В .  Д. Илъинский, «Введѳние в жзучѳние со- 
ветского драва», ч. I, 1925; его же, «Кри-

знс буржуазной юриспрудендии», 1928- 
Жлгимов, «Буржуавное государство элохи ими 
периализма», 1931; Ает орскѵй коллет пт  
Иинст. сов. строителъстеа, «Учение о гсеу- 
дарстве п  лраве», 1932; Giorgio d d  Vecchio, 
«Lézioni di filosolïa del diritto», 2 ediz. 1932- 
Ignasio  Tambaro , «Elem enti di diritto pub- 
blico generale», 3 ediz. 1931; K o m is ,  «Kul
tu r  aïs Staatszweck», Arch. f. Rechts-u. W irt
schaftsphilosophie, 1933, № 2, B arm staedter  
«Rechtsstaat oder M achistaat», 1932; B a rth é
lémy, «La crise de la démocratie contempo- 
ram e»,1931;«Dottrina e politica fascists», 1930- 
B eller , «Europa und der Fascismus»; E a levy  
«Decadence de liberté», 1931. ’

И . Илъинский.

Свобода совести. Прсбдема С. с. до пос- 
леднего времени лользовалась лишь слабым 
ввиманием юридической мысли. Зато с при- 
ходом к власти фашистов злободневность 
этой проблемы, особенно для акадеаических 
кругов Герлиании, же вызывает никаких со- 
иинений. Речь идет о свободѳ не тодько ре- 
лигиозвой совести. Фашистские теоретики во 
главе с Шлрангером дытаются разрешить 
два волроса: 1) Что такое автономия (Indi
vidualität) совести? 2) В какой мере и в Ka
n o n  сыысле она должна быть запииниеиа от 
государствевного давлевия? Трудность пер- 
вого вопрсса заключается в  гом, что субъекг 
едивичен и своеобразеи. Руководствоватвся 
же в евоих поступках он должен —  с точки
зрениянетолько права, но и нравственности,__
облшыи норлами объективного порядка. Раз- 
решать волрос, нсходя из вравственной авто- 
вопил субъекта, значит по сулгеству уравни- 
вать совесть с личным лроизволом. ІІсходить 
из обратпой точки зрения — значит увичто- 
жать характернелшую черту совести — лич- 
ный характер, ей присуш,вй. ІРазрешевие этого 
протнворечия, по первому взгляду ненреодо- 
лимого, фашистские теоретики обретают y 
великого мастера диалекилки. Гегель, говорят 
ови, уотранил пропасть между субъекто.м и 
объектом. Вместилище совести ■— субъект, но 
ее содержавие —  общее лравило абсолютного 
духа. По существу это дарафраз мысли 
о субъекте, как вссителѳ культурных денно- 
стей, или, что то же, ыоменте в  развитии 
облиего продесса абсолютного духа. Ш вравгер 
применяет ж заостряет эту мысль на волросе 
о лределах автономаи совести, вопросе, 
который, как он яодчеркивает, трактуется по- 
HaCTOBBienj толысо y Гегеля. С точки зревия 
гегелевской филссофии, зло еоть воля к ѵт- 
верждевшо обособленностж. Поэтому юсудар- 
етво может считаться с автономной совестью 
ве больше, чем ваука — с субъекиивными 
мнѳниями.

Растворив личное убеждениѳ в обтирном 
океанѳ абсолютных категорвй, фашистские 
идеологн обваруживают, что это далеко еще 
педсстаточно для того, чтобы олределить со-



циальяое поведенже лжчности, т.-е. сделать 
реальяы е лолятичеекжѳ выводы. Реш ив двж- 
гатьея с этой делыо в обратном направлекжя— 
от обидего к единичяому и конкретяому, они 
вяовь обретают надѳжного яутэводителя в 
ляце Гегеля, y  которого находят слѳдуюицѳе 
люболытяоѳ увазаниѳ: «Такая пустота, как 
добро для добра, вообиде нѳ находжт сѳбе 
м еста в живой дѳйствительноста. Оуицествуѳт 
обязанноеть защищать данное опрѳдѳленное 
отечество, a  нѳ какое-то любое».

В этой мысли академяки фашистской Г ер- 
манжж усматржвают венец ученяя Гѳгэля. По 
мнеяяю фашястсвих азторов, Маркс и Фейер- 
бах оетановжлжсь на тех ступѳнях гегелѳвской 
философии, которые ѳе творед счятал не окон- 
чательнымж. Расеуждеиия Ш прангера завѳр- 
шаются категоржческой макоимой: «Нельзя 
противополагать личную совѳоть сверхлич- 
ному государству.Госудгретвенные веленжя— 
это часть личной сэвестж». Но трѵдяостя на 
этом нѳ кончаются, a  только начинаются, 
Мозгичиая идзология фашизма должяа согла- 
совать релжгиозкые умонастроения с воин- 
ствеяной исою чительностыо фашистской 
полжтжческой теории н правтшси. II здееь ока- 
зываѳтея, что между протестантизмом к  фа- 
пшзмом легко могут вознжиснуть разяоглаепя. 
Протестантизм отводжт свободе лдчного со- 
знания бо.тьше места, чем этого желал бы 
фапгазч. Как ;ке быть? Выход отысвивается 
в том, .что большинство людей не вяступает 
против гасударотва. Конечяо, здесь под бодь- 
ши.чством разумеются те, которым выгодно 
ладигь с дакным государетвом. Чго касается 
меяы яяяства, то ещэ иа зарѳ протестаитдзма 
действовид ярияцил: cuias regio, eias religio. 
II  (ио л я  regio пржяадлежжт фашиотам, то та- 
кая совееть.как хотя бы марксиетская, молсет 
быть бесяощадяо жскореяяема в полном со- 
гласяя и с традяцяямя протестантизма, н 
с фялософжей права Гегеля. ІІное дело.разв- 
яеняет Ш праягер, —  дерква и унжверсжтеты. 
По отяошению к ням должны быть правялом — 
оеторожяость и терпжмость, ибо в борьбѳ 
метафязжчѳских н зѳмных начал побеждают 
первыѳ. Что каеаѳтся отдельных иядзвждов, 
то здеоь германское решенже достжжимо, 
правда, нѳ воегда. Но, вэ веяком случае, 
остается высшая примяржтельная инстанция 
в лиде бога.

В зятая в целом ф иштстеиая доктрияа о 
С. е. представляет лишзяиую твэрдчх логя- 
ческих скрелленжй смзсь ждей, заимствозая- 
ных из «Левжафана» Гоббси, «Полятикп» 
Т рейчисе я  «ІИолягжческоя этяки» Гогартэиа. 
Практика же фашжзма в вэяросах религжоз- 
ной С. с. идет по путж п икровжтельства хри- 
стианской релжгяя в ее католяческом ж про- 
тестантском ответвлениях и преоледэваиия 
матераалжстяческях я  атеистжчеокях взгля- 
дов, связаваемых с марксязмом. Покровитель- 
ствуя рэлигяя, фашизм не всегда, одяако, 
подровятельствует церквя: в частяостя за-

конодательство итальянского фашязма стре- 
мжтся всемерно ограничдтьправам ош ш еских 
орденов. В Германия нацжонал-соцжалжсты 
стремятся овладеть ашгаратом: дерковного 
управлеяяя, оставляя пода что в  сторонв 
догматяческую я  обрядовую сторону арийсиих 
(калвдлячеокой и протестаятскои) религяй.

В советсвях респуб.тиках С. с. обеепечи- 
вается отделеняем церкви от государства и 
школы от церквя. Начало этому отделепию 
доложеяо декретом СНК РСФСР от 23 янн. 
1918 г. Этот прияцип усвоен конститудиями 
всех советскихреспубляк(РСФ СР,4; У ССР,23; 
БССР, 7; Грузяя, 9; Армения, 6; Азербайд— 
жан, 4, и т. д.). Каждому гражданяиу предо- 
ставляетея право исповедывать любую рели - 
гию или яе исповедывать нжкакой. Нѳ допуска- 
ются стесяѳнпя обрядовой стороны религин, 
развѳ бы выполняемые обряды парушали 
общественный порядок или посягаля па прави 
граждан. Нѳзаконное воспреяятствоваяиѳ ис- 
полнепию релнгиозных обрядов наказуется 
в уголовяом порядке (Уг. код. РСФСР, 127). 
Государотво атеястичяо, в школах и другнх 
культурио-просветителышх учрождениях вро- 
паганднруѳтея атепстичоевое мировоззрепио, 
ко органы власти не препятствуют ведению 
релягиозяой пропаганды в зданиях, предяа- 
зиачениых для падобностей культов. ІІракп- 
тельотво не входят в раесмотреипе споров 
я  несоимасжй между отдельными группами 
веруюицжх, кроме случаев нарушоишя той нля 
нной гртшиой публпчииого правопорядаа пли 
яраз отдельных граждая. — Ляторатура: 
Л. В . Гадулянов, «Отдолеяяе дери:вп от гоеу- 
дарства в СССР», 3-е язд. M. 1928; E . S p r in 
ger, «Die Individualität des Gewissens und d e r 
S taat», Logos, 1933, B. XXII, H. 2; G egarten . 
«Politische Ethik», 1932. R  Е лъинсѵлй.

* Сзободная чеканна, см. еалюта, VII, 545.
* Саободяоа Ирландскав госудзрство, см.

И рлаидия в эпоху М ароеой еойяы, X L V II, 
459/61. — Виборы 1933 г. пряяэсля побед 
партяж де-Валѳра.

* Свободные иснусвтва, см. школъное дело, 
XLIX, 657/68, и L, 117.

* Свободный (быв. Алексеееск), гор. Даль- 
яевооточного края, 19.200 жпт. (1932); ст. Ус- 
суряйской жел. дор.; адм. цеятр С ю бодт н- 
екою райоиа  с терржт. в 21.713 кв. км  я  
61.700 жят. (1931).

* Свободомыслящая деиоклатичвская партия 
в Ш вейдарпя, c m . X LIX , 24S.

Свободомыслящив, партия в Гермаппп, в 
1910 г. вошла в состав Немецкой npoi'jiec- 
сжвяой партпии, которая в  1918 г. образовала 
ядро Германской деиократяческой партжа 
ся. Герм яния эе охи  М ировой  еойпи, X L V II, 
235.

Сзод, см. строителыюе исхусстзо, X L I, 
ч. 5, 72/75. о

Свод законов. Поеле Октябрьской роволю - 
циж С. з. утратял свшо сялу. Т е исуидее



8Ш£онодательство каждои союзнои pecj 
лубдяви печатается в  собрании узаконѳяяи 
и распоряжений правятельства каждон рес- 
публякя, a общеѳ союзное закояодательство — 
в собраняи законов и распоряясеннй рабо- 
че-крестьянского правителыява СССР, изда- 
ваемом управлеянем делами СНК СССР. 
При наличяй ряда отдельных кодексов, об- 
щего свода советского законодательства не 
имеется. Издаваемы былн лишь сводяые сбор- 
дяки действуюпщх законов.

Сводничвство. Угол. код. РСФСР в ст. 155 
причисляет С. вместе с содержанием прито- 
нов разврата н вербовкой женщнн для про- 
ституцин к чиелу особо строго караѳмых 
преступленнй против лнчностн, устанавливая 
в отношении виновников ях  дшлелие свободы 
на срок до пяти лет с конфискацией всего 
идя части имуидества. Под лонятне С. под- 
падает как всякое корыстнов посредннчество 
в дедях содеииствия доловому разврату, так 
и предоставдение евоего ломещѳния для за- 
лятия проститудией. Объѳкгом С. может быть 
как несовершеннодетняя или взрослая жея- 
ицнна (хотя бы проститутка), тав и весовер- 
шеннодетняй яди взросдый мужчнна, по- 
скодысу речь ядет о гомосексуадьяом 
разврате.

* Своды Юстиниана, см. римское право, 
XXXVI, ч. 2, 359/61; еизантшское праео, 
X, 105/10.

* Связнооть (матем.), си. тополош я, XLI, 
ч. 8, 424. _

•Связь на войяе, ср. техника мироеой 
еойѵы, XL VI, 193/96.

Святловсиий, Владтшр Вдадимяровлч, ум. 
в 1927 г. Среди доследпих работ— «Жсто- 
рия содиадязма» (1922) и др.

Святого креста город, лыяѳ Прикумск, 
17.471 жит. (1932); ст. Сев.-Кавк. жел. дор.; 
адм. дентр Ерикумскою ранона  Северо-Кав- 
казского края с террит. в 10.335 кв. км ж 
насел. 159.644 жнт. (1931).

Святокрестовский уезд, в  1921 г. яѳречя- 
сиен во вновь обр»8ов. Терскую губ., затем 
переименован в  прикумскии уѳзд и в 1924 г. 
управднен с дереходом ла районлоѳ деление.

* Святополк-МкрсниІ, Д. И., см. члепы Гос. 
совета, XXIII, 674.

* Святополк-Млрскиий, Н. И., см. члепи Гос. 
совета, XXIII, 697/98.

Святослав Игоревич, ср. хазары, XLV, 
ч. 2, 87/88.

* Свящѳнная дружина, тайлое общество, 
организовавпиееся ореди прндворлых кру- 
гов тотчас дослѳ 1 марта 1881 г. (оно 
иачало действовать 12 марта). Обладая 
болыпимн средствамн и действуя под локро- 
вительством даря, во главе с министром 
двора И. И. Воропцовым-Дашковым, С. д. 
пыталась оргализовать свою собствеплую 
тайную полидию, которая в кояде кондов 
должна была бы заменить офидиадьный де- 
лартамент долндии. Явная леудача в  этом

отношении лривлеченного щедростью С. д, 
сброда направнла мысль ее главарей, и прежде. 
всего гр. П. П. Шувадова, до пути прово- 
кадни. Стремясь прониклуть в основные дро- 
тивоправительствепЕые круги, С. д. присту- 
шгла к изданию ультра-террористической 
«Правды», которою думала замаяить лародо- 
вольцев; либерального «Вольлого Слова», для 
которогопридумала фикдто «Земского Союза»; 
наконѳц.легальпого «Мооковского Телеграфа». 
С. д. была уличтожена (в 1882 г.),
так исак стала на пути офидиадьной тай- 
яой подидии, ла долю главы которой —  
Судейкина, в это время выдал ряд крупных 
усдѳхов. Ср. Ш увалов, Павѳл Иетрович, L, 
508/09; Фтнер, Вера Николаевла, XL, прил. 
автобиоирафии револю циомиых деятелей  
70 —  80 472. Литература о С. д. велика.
См. Ш илов, «Что читать до ист. рѳв. движе- 
ная», 1921; Д. Заславекий, «Взволковаяяые 
лоботрясы», 1931;«Общ-во С. д.», Кр. А рхив, 
т. 21 (1927).

Свящвннов писание, см. таклсе теофапия, 
XLI, ч. 7, 452.

* Сдвнг, сы. сопротивление материалое 
XL, 177/78.

* Сделки, см. хозяйстеенное npaao CGCP, 
XLI, ч. 3, 38 сл.

* Сдор, см. телкоеодство, XLIX, 405; тел- 
ковое производство, XLIX, 414.

*Себастьяно двль Ньомбо, итал. художник, 
см. Италия, XXII, 547/48.

Себеж, гор., 4.460 жит. (1932); ст. Моск.- 
Белор.-Балт. жел. дор.; адм. дѳлтр Себежскою  
райопа  Западвой обл., с тѳррит. в  1.722 кв. км 
и 56.340 жит. (1931).

Свбежский уѳзд, в  1924 г. леречисден в  
Псковскую губ., улразднен в 1927 г. е лере- 
ходом ла райолноѳ делевие.

Себоррея, ср. экзема, XLI, 179.
Сев, c m .  XXXIX, 671/72, прил., 23/24.
*Свв, Морис, см. Франция, XLV, ч. 1 ,459.
Севастополь, 74.270 жит. (1931). C. с его 

стоянкой воекяого флота сыград видвую' 
роль в  ясторяи русских револиодий. В 1905 г. 
здесь вспыхивает знамеяитое вооетание во. 
фдоте, руководимоѳ дейтенаятом Шмидтом 
(cm . L , 310/13). Во время Октябрьекой рѳ- 
водюдии С. стаяовится главным ее очагом 
в Крыму. С мая 1918 г. по апрель 1919 г. 
С. разделяет участь воѳго Крыма, ванятогсѵ 
сперва немцамн и их ставденяиками, a  затѳм 
опиравшейся на Антанту добровольчеокой 
армлей. В апреле 1919 г. красным войскам 
удается вловь овладеть С. на короткоѳ 
время, лосде чего он олять попадает в  руки 
бѳлых; Врангѳль сделал его своим главным 
оплотом. Ликвидадия врангелевщияы яозво- 
длла Красной армии околчательно занять 
С. 15 доября 1920 г. См. Р С Ф С Р — граж- 
дстская война.

Севвнна, 85.024 жит. (1930).
Север, Алекоалдр и Людий Седтимий. см. 

Рим, XXXVI, ч. 2, 296/98.



• Северики, Гино, итал. живоп., cm . X LY III, 
лрил. соврем. деят ели н а у к и  и  искусстеа, 
106.

Северная, cm. X LI, ч. 5, 660.
*Северная Австралия. В 1927 г. Северная 

Территория (c m . X LI, ч. 5, 678/79) подедена 
по 20-й параллели на две новых администр. 
едивицы: Северную и  Центральную Австра- 
лию. Адм. центр ' С. А. —  П орт  Д а р ви н ; 
тѳррит. —  743.736 кв. хм; населеишѳ (вместе 
с Центрадьной Австралией) 4.772 учтенных 
перелиеью жит. (1930) н  ок. 20.000 тузем- 
дев. С 1931 г. вся Северная Территория 
вновь объѳдинена в  административном отно-
ШвНИЖ*

Северная Америна, см. А м ерика , 11,421 сл., и 
С еверо-А м ерш аиские Соединенпые Ш таты.

•  Северная Батавия, см. Ш пицберген,Ь , 391.
Севѳрная война, c m . XLI, ч. 5, 661.
Северная Голландия, 1.537.580 жит. (1931).
Севврная Дакота (XLI, ч. 5 , 669), см. Да-

хот а, X Y II, 615, и  Северо-Америк. Coed. 
Ш таты, X L I, ч. 6, 24/27, 51/54, 97, 109/10, 
164, 175, 183, 2 картограммы—прил. 15/16, 
ориевтировочную карту — прил. 31/32, и  
4 т а б д .—  прил. 163/64. Населѳвие (в 1930 г.) 
680.845.

Северная Двина, cm. XLI, ч. 5, 669.
*Северная Зеиля, грулпа из 4  крупных 

и ряда мѳлких островов, бывш. Зем ля  Н и -  
ко ла я  I I ,  см. полярные жспедгшми и  стра- 
ны. X X X III, прил. 19' и  25'. Самый север- 
ный из крупных о-в Жомеомолец. (ллощ.
9.500 ке. км), средний —  о-в Октябръской 
Р еволю чии  (площ. 14.500 ке. км). южвый— 
о-в Б о льш евт  (пл. 9.000 кв. км). Комсомолед 
отделяется от Октябрьской Революлин про- 
ливом Красной Аригии, против заладного 
колца которого раслоложен о-в Л иоиер  (пл. 
ок. 3.000 кв. км). О-в Октлбрьской Револю - 
дии отделел от Большевика проливом Шокаль- 
ского, a  о-в Большевик от полуострова Тай- 
мыра —  лроливом Бориса Вилькидкого. В гео- 
логическом отношевии Сев.Земля,несомненно, 
дредставляет продолжение Таймырского ло- 
луострова. Внутренность островов гористая. 
Комсомолед локрыт сплошным ледниковым 
покровом приблизительно на 90%  всей пло- 
щади, о-в Октябрьской Революции— на 60% , 
другие еще мевьше. Ледники Сев. Земли на- 
ходятся в  етадии отетулавия. Острова без- 
людны, но удобны для зверобойного и рыб- 
вого промыслов.

Севвркая Ирландия, cm. X LI, ч. 5, 671.
Северкая Каролика (XLI, ч. 5, 672), см. 

XXIII, 527, и  С еверо-А*ерпк. Соед. Ш т ат ѵ, 
X LI, ч. 6, 4, 51/54, 174, 178, 223/24, 304; 
2 картограммы —  лрил. 15/16, ориентировоч- 
вую карту —  лршг. 31/32-, и  4 табл. — лрил. 
163/64. — Населевие в  1930 г.— 3.170.276.

Северкая Корона, см. К срока Северпая.
Северная мифология (скандт авекая жифо- 

л о ы я ), cm. XX XIX, 188/91.
Северная музыка, с*. X LI, ч. 5, 672.

Северная Осетия, автовомная область С ев,- 
Кавказского края РСФСР, образована в  1924г.;. 
адм. иѳнтр —  гор. Орджонжклдзе (б. В ла- 
дикавказ); 178,5 тыс. жит. (1932), в  том числе* 
3,7 тыс. городского нас. Гл. занятие наееле- 
вия —  земледелиѳ и скотоводство. В адм.. 
отношенин обл. делится на 5 районов. См. 
XLI, ч. 3, прил. адмии. деление Р С Ф С Р ,  
21/26.

Северная Территория, c m . X L I, ч. 5, 678.
См. также выше Севермая А вет р а ли я .

Сввврного иоря нанал, c m . X L I, ч. 5, 679:
Северно-Европейскоѳ морѳ, см. Ж едотт ый  

охеан, XX YI, 601/02, и  полярхы е е т р а ш , 
XXXIII, 26'.

Северноѳ иорв, c m . X L I, ч. 5, 679.
Северное общество, см. дехабриеты, X Y III,. 

142 сл.
Сввврныѳ сяяния, c m . XL1, ч. 5, 682.
Северный Брабант, см. Брабант , 908.681 

жит. (1931).
Северный департаиент, ем. XLI, ч. 5, 688,. 

2.029.449 жит. (1931).
Саверный канал, см. В еликобрит ат ия, VIII,. 

175.
* Северный край РСФСР, образован в  1929 г.. 

на территории Архангельской, Вологодской, 
Вятсвои губ. и  Северо-Двинской губ. н  частл 
авт. обл. Коми. К  С. к. отвесевы острова 
Северного Ледовитого океава и  Белого моря; 
Вайгач, Земля Фравца. йосифа, Колгуев, М ат- 
веев, Новая Земдя, Соловецишв острова. 
1.242,5 тыс. хе.хм; 2.728,9 тыс. жит. (1932),. 
в  том числе 374 тыс. городского насел. Глав- 
ную массу васел. составляют русскиѳ— 90,7% , 
зырян —  8,2%. прочих— 1,1%- В состав' 
С. к. входят Ненедкий нациоиальный округ 
и авт. обл. Комн (Зырянская). В адм. отно- 
лиевин край делдтся в а  54 райова. Адм. 
дентр —  г. Архавгельск. Гл. города: Вологда, 
Сыктывкар (быв. Усть-Сысольск), Великий 
Устюг, Котлас, Онега. ^

Северный Ледовитый океан, см. Ледоеитый 
охеаи.

Северный олень, c m . XLI, ч. 5, 689.
Северный полюс, см. полю с земпой; п о л я р -  

ные ж спедиции, XXXIII, лрил. 13'/19'; экспе- 
дииии географические, LI, 488/90.

* Северкый путь, В ели хи й  Северный пут ь^  
см. виже Сеееро-Восточный проход.

Северный союз руссиих рабочих, см. рос-  
сийсхая соцж л-демократия, X L , 567/68, и  
Х а л т у р ш ,  XLY, ч. 2, 104/05.

Северных бврегов двпартаиввт, см. Жот- 
дю-Нор.

* Северо-Аиѳринансная иомлаиня, см. Р о е-  
сийехо-амерш апская хомпания.

Севвро-Анврикаиские Соединвнныв ш таты ,
см. Х Ы ,ч . 6 ,1/519; рабочий класс С А С Ш — 
XXXY, 188/271; торгоеля; школьиое дело, 
h ,  79/80, 177/78, 189 с.т.; X L II, прил. 363/64, 
уншерситеты, 3 8 4 '/8 7 реориапизация арм ий  
и  соеременное ш  устроѵстео, X LY I, 365 сл.,. 
фипансироеание еойиы; элект риф ихация ,



LI, 671/S2; элеваторы, LI, 646; экономгика 
mpaucnopma, XLI, ч. 10; mpmtmop; men 

■стилътя промш илеииосш ; химичесхая npo- 
лшшлекност;  хлебпое бело. Населенне в 
1930 г. — 122.775.046 чел., в том числе: бе- 

.лых — 108.864.207 чел., негров — 11.891.143 
чел., прочих рас — 2.019.696 чел.

* Саееро-Восточная Зеиля, см. Ш пицбериен.
Северо-Восточный проход (XLI, ч. 6, 519), 

пзвестея y  нас также под имеием Великою  
северноио морекого пут и. Он географически 

делится полуостровом ТаГшыром на 2 части — 
западную и восточяую, жри чем первую часто 
называют просто Северигьм морским жутем 

■без элитета «Ввликий». В виду блязостп его 
к Еврояѳ, он стал нзучаться ранее и в на- 
стояицеѳ время уже в значительной мере жз- 
вестея н даже эксдлоатируется; восточная 
же часть до сих дор остается мало язучен- 
иой, необорудованной и лало поеещаѳтся. 
Впервые насквозь лрошел Северо-Воеточпый 
проход А. Э. Норденшельд в 1878/79, гг. и с 
тех пор до настоящего вроменн с болыпимж 
труднмстями его удалось пройти всего 4 раза: 
Наиеску в  1893 г.',Б. А. Вилькпдкому в 1913 г., 
Амуидеену в 1918-20 гг., экспедицюи Аркти- 
веского инстптута иа ледоколѳ «Сибиряков» 
в 1932 г. В 1933 г. «Челюекпн» дошел до Бе- 
ршигйг.а пролжв ж затонѵл (февр. 1934 r.). 
■См. экспедиции географичссте, LI, 488/90.

Северо-Двинская губерния (XLI, ч. 6, 
■520/21 ) вошла в соетав Севѳрного краяг.

Сечеро-Кавказсний край, делился в 1932 г. 
на ІЗз района (округа уничтожены в С.-К. 
к. в 1930 г.) и включал в своѳм еоставѳ 
7 автоиомных областей (Адыгейекую, Ингу- 
ияеиию, Кабардяко-Балкарскую, Карачаевскую 
Севериую Осетию, Черкесскую и Чеченскую) 
п Дагестанскую АССР (с 1931 r.). В дек. 
1933 г. посгаковлено образовать в 0KR Сявер- 

' яую облавть с центром в гор.Мжллѳрове. Пло- 
идадь 350,5 тыс. кв. к.ч, 10.412,6 тыс. жит.
(1932), в том числѳ 2.279,2 тыс. городекого 
населеиия. B 1934 г. нз С.-К. к. выделеа Азово- 
Черночорский край с деятром в Ростове 
ка Допу. Адм. дентр С.-К. к. перенесен в 
Л ят ию рск  (с поо.иедукицигиг перѳжесеплѳм 
цептра в г. Георъиевек). — Cp. XLI, ч. 3, 
лридож. администр. делет е РОФСР, 21/26.

" Северо-Польсиая низмвниость, см. Реч 
Л оеяолит ая, ХХ ХГІ, ч. 1, 726/27, 729,732.

Севврцов, Нчколай Алексеевдч (XLI, ч. 6, 
0-5/27), с.м. зколот я жиеотмых, LI, 208; 

ж спгАтщи географические, LI, 473/74.
^ Севилья, 1) пров., 815.402 жит.; 2) гор.
231.049 жит. (1931).

Севооборот, ем. селъасое хозяйство, 
XXX VIII, 120 сл., и траеосеякие, XLL ч. 9,
Зэ сл.

Сввр, 14.505 жнт. 11926).
Сввров обоих двпартамвнт, 308.481 жит.

(1931).
Севрский догов ор, см. дипломатия и  ми-

ровая еойна, X L VII, 108/12; Турция, XLVII, 
652 сл.

Сввск (XLI, ч. 6, 529), 9.441 жит. (1932); 
адм. центр Оеескоио раию па  Западной обла- 
сти с террит. в 1.153 кв. км  ж 80.662 жит 
(1931).

Сввсиий увзд (XLI, ч. 6, 529), упразднея в 
1929 г.; тѳрритория вошда в состав Запад- 
ной области.

* Сегбосян, Леон, см. Л Іанш , XLIX, 82.
Свгвдин, 135.071 жит. (1930).
Сеговия, 174.865 жит. (1931).
* Сегсард, венг. гор., ем. Толно.
Сегу, гор,, 8.284 жнт. (1931).
Седан, 18.298 жит. (1926).
•Седельная чесотиа, ом. экзема, XLI, 181.
* Седѳр, см. ТалмуО, XLI, ч. 6, 739 сл.
* Свдврберг, Яльмар, см. С ш п Ъ ш а т я .  

XXXIX, 197.
Седерманланд, 187.877 жит. (1931).
* Свдой, A., ясевдоним Чехова, Алѳксандра 

Павловича, c m .  XI, 728, и  Чехое, Антон Пав- 
лович, XL VIII, 314.

* Свдой (Литвнн), Зиповий Яковлевич, см. 
X LI, ч. 3, лржл. деятели СССР и  Октябр-

!олюиии. 25/32.ской революции, 25/32.
* Сѳзаи, см. тюркские литературы, XLI, 

ч. 10, 355.
Сезан, ср. технические раетения, X L I. 

ч. 7, 681.
Свзан, Поль, см. Фрстция, XLV, ч. 1, 569/70.
* Сезнма, Карл, см. Чехословатя, XL ѴШ. 

555/56. '
Сезонный диморфизм, см. животные. XX. 

268/69.
Сеитовский посад, ныпе в Средне-Волж- 

ском крае, 4.560 жит. (1926).
*Сейяди, ем. тюркские литератиры, XLI 

ч. 10, 396/98. '
* Свйид-Муханиед Рахим, см. тюркские 

литературы, XLI, ч. 10, 389/90.
Свйм, назв. парламентов соврем. Польшж, 

Литвы ж Латвяя. ’
Сейн, 23.168 жит. (1921).
Сайны (польск. Sejny), иыле гор. в бело- 

стокском воѳводстве Польши, 2.254 жит. (1921 ).
* Сейсмограф, см. землетрясение, XXI. 

162 сл.
Свйф, см. езйф, XLI, ч. 6, 628.

III* °  д ^ вДАОВЛв’ СМ- аРабская м т ерат ура ,

* Сейферт, Ярослав, cm . XLVIII, држл. 
еоврем. деят ели паукп и  литературы, 144.

* Сейфи, ем. тюркские лш ииературы, XLI, 
ч. 10, 380.

* Свйфуллина, Иидня Ннколаевна, см. р ус-  
ская лит ерат ура.

Сейхизм, cm. XX II, жрид. 11/12, социал-  
но-эхоиомт. обзор ИнОии, 2.

Свйшельские острова, см. Оетелъете оет - 
рояа.

* Сеианина, Франц, см. Техословакия. 
XLVIII, 556.

Свкввотр. Советское закояпдательство . не



упоманает о С. как об особом юридячесвом 
инстятутѳ. Ст. 280 ГПК прѳдусматривает, 
однаисо, возможность, в  олучае отказа долж- 
няка от хранения ояисаняого ямущества, 
дрѳдназначеяиого для покрытия претензжй 
ястца, или цри отсутствин должняка, наз- 
начение хранителя этого имущества из чяе- 
ла тротьях диц. Судебный исяолнитель может 
назначить хранителя ямущества я  по дросьбе 
взыскателя, если найдат эту дросьбу уважи- 
тельной. Хранитель получает вознагражденне 
за хранение ло установленной НКІО таксе, 
a  также возмещение фактически пояесенных 
по хранению расходов. По уголовннм делам, 
влекущям конфискадшо имущества, еледова- 
тель прянимает меры обесдечения лротив 
сокрытия ѳбвиняемыми их имущества, в том 
чяела и арест жля С. имущества (ст. 121а 
УПК).

* Секеш-Фейервар, см. Ш тулъвейеенбури, 
L, 483.

* Секрвтин, ом. пищееарепие, XXXII, 273.
Секрация, ср. симпатическая нервная си-

стема, X X X IX , 3; слюиа, XXXIX, 565 ол.
*Сенреция, см. крпсталлы, XX V", 618.
•С екета, см. инт ервал, XXII, 65.
Секстант, см. судовождеиие, XLI, ч. 5, 248.
Сектантство, ср. раскол, XXXY, 621/50, 

и старообрядчество. Громадное бодьшянство 
сэкт возникло непосрэдетвенно в народной 
срзде.Но да:ве и тогда, когда учениз заносидось 
продовэднщшш о Запада (адвэнтизм, баптязм), 
я  тогда, когда оно зарождалось в верхах 
общзства (пашвовщяна) иля создавалооь лн- 
цамя нз прнвилзгироваяной срзды (кзго- 
визм), — ианбольшую маосу доследователѳй 
н этн груипы находии  именно в «дросгоиа- 
родья», срэди крестьянства и  разнородяого 
рабочего дюда. Пожадуй, ѳдшствеиным исклю- 
ченивм являѳтся так наз. «толстовство», на- 
шедшвѳ сѳбѳ поелздователей болаз всего в 
верхах, в ерзде домѳшдчьѳ-интеллигзнтской; 
в иародных жѳ маосах это учзндэ только 
оказывало балзз яди мзяее сильноа вляяняе 
на взгдяды сввтаятов, но обычно яа  усвая- 
вадось цзликом, не уничтолсадо сгарых, раяее 
выработаяных воззрзняя и  жѳ отмзиядо вяз- 
дрявшѳйся еистемы модений и пр. (так было 
в  срэде духоборцзв, шиунджстов и др.). Так. 
обр., 0 . в  его прошлом надо счжгагь явдзнизм 
народной жизнн пражде всѳго я  главиым об- 
разом. В его религяозно-этнческях форму- 
днровисах, бодьшею частыо кржтичзскн заоег- 
рзяжых по адрзсу офидиадьной «моргвой» 
дэркви ж в  0ТН0Ш8ННЖ иржвявазмой ж под- 
дер;кнваэмой сверху.гооударетвзнной вдастыо, 
моралн, в  его соцжаиьно-лодягичѳовях вы- 
сказыванжях, менэѳ отточенных, но все жѳ 
разрушягельных для укорзнявшихся в  поме- 
щячьем, a  потом буржуазно-дворянском го- 
сударствз лорядвов, звучал опрэделэнный 
лротест угяетенных илж яѳдоводьяых сдоев 
крзстьяяства, нязов городского разночинья 
и отчасти рабвчего люда (напр., в нѳговизма

уральокнх горнорабочжх). II  в  этом отиоша- 
шоння лротест С. был решитвльнее, чвм до- 
знцжя старообрядчѳотва, с которым, особѳнно 
о п,равымн тзчениямн его, сжиьнеѳ быд связан 
торговый, a  позднза н дромьшленный капж- 
тал. П о и я т е о  поэтому, что ж церковь, ору- 
диѳ государства, и самж гражданские влаоти 
особѳнно обрушивалжсь иииенно я а  C.: тюрьма, 
сеылка, телесныѳ навазаяия, ляшания прав 
и пр. меры «воздействяя» имели целыо вы- 
бить олдозщяонный дух «забдудпшхся», взр- 
яуть в лоно дзркви, в  качествэ «покорных 
овад», ушедшвх из нѳе, заотавить прекратить 
кря"ику дерковных устаяовдений ж соцяадь- 
ных основ государства. Понятно, с другой 
стороны, что к этим ошюзядионерам, кото- 
рых яногда рисовалж как прямых реводю- 
дионеров, слагалось сочувотвже, вырастал 
янтерео рѳволюцжонеров настоящих, y кото- 
рых, начяяая е народнивов 60-х и 70-х гг. 
и продолжая народовольдамя 80-х и 90-х гг., 
было стремдэняе (извзетны даже ж н о д ш к я j 
жспользйвать C., особанпо его краииняз тече- 
нжя, как одору ндя как мазоу сочувствующжх 
н еодзйетвующях, в их борьбе протнЕ да- 
рдзма я  господотвуюицжхклассов. Естаегвенн« 
быдэ, что и соцяал-демократия в рэзолюднях 
вгорого еъезда (1903), «прянямая в сооб- 
ражѳндэ, что севтантокое двжженнв в Россдя 
яздяеиея во многих егэ проявлениях одннм яз 
деиократичесвжх теченяй, направлэнных про- 
тив еуицествуюидего порядка веидей», обращала 
«внимаяяе воех члѳнов ларгии на работу 
срздд сектантов в делях пржвлеченяя их к 
сод.-дзмократии», a  оддн из марксисгов-боль- 
шевивов, В. Д. Бонч-Вруевич, еще с конда 
1890-х гг. занямавипийся изучзнязм C., пред- 
прннял в началэ 1900-х гг. жзданжѳ «Мата- 
риалов к жсториа и  изучэяяю C.», a в 1904 г. 
издавал за гранидей и особый сод.-дем. жур- 
жал для сектантов —«Рассвѳг». Но, коначно, 
зжавшжз болаѳ иля менѳэ блязко С. и в те 
годы,д ипервон реводюция, когда жестовие пре- 
олэдоваяжя заотавдяля севтантпв укрываться, 
дзйствовать тадком, черзз подпольныѳ органя- 
заджи, уже тогда отчехливо вждели, что масса 
секгая гов оодиалько далзко но однородна, чта 
руководителямя отдальных oöutaa нли дзлой 
взгвя выотупадя крудныа капяталдсты (Ма- 
заэв в бадтизмо, ряд кудеческях фамилжй 
в  скопчаствз я  т. д.) жли ввдные дворяае- 
чяяовяякд (Пашвов, барон Корф и др. y 
евангздьскнх христяан), что оппозидяонность 
я  «рѳволюдиондость» 0 . явлѳняѳ очень ус- 
довнов, связанжое е обевураятсво-реакцион- 
ной полнтякой русской властя. Как я  в  от- 
ношеяяя многях других неопредеявнно-олпо- 
зждионных теченяй, в  познджя С. взвэстную 
яоноеть внесди еобытия первой раволюддя. 
Ужв провозгдашение «релжгжозной евободы» 
точяѳз, только некоторой взротѳрпямооти) 

17 апр. 1905 г. вызвало ряд восторженно- 
патржотнчѳсвжх заявлений же только старо- 
обрядчесвих, но я  сектаятскжх руководитѳлѳй.

37  т.



Манифест 17 октября с его декларацией 
гражданских свобод и отвоэвашиая реводю- 
циой дзйствнгвльпая правтика их в болзэ 
или мензв подвом видз на извзетный наряод 
позвоиили С. вийти из ишдполья, создать своя 
органы пзчати и издательства, органязовы- 
вать съезды, открыто совзршать моленья, 
строягь молитвенныз дома и т. д. При чем 
этиш яодьзовалиеь не только башисты я еван- 
гелыж. Х|иязтнане, новые сравнпгвльно, с Запа- 
да шедшло в нам ветвп релппюзпой мыслл, но 
и русскиа по происхождзншо молокаие, ново- 
израпльтяпз н др. II тут л;в существованзе 
пря открытых дверях, участиэ в ;кнзня с грапы, 
ишреживавшан революиш о, вш ивяло различлые 
течения внутри казавшихся тавпми июнолит- 
лыми секг, я, с другой стороны, ярво под- 
черкявадясь черты схозства самосгоятелышх 
jo  того образовании и эфемерноеть отдздь- 
иыл явлений. Нячегз не проявиля себя в этн 
г .д а  лучяи.'.овковщл, нѳ-нашя я  многяз дру- 
гиѳ ыелисчѳ грушиы; очзвндяо, онп в потокэ 
жазни сдшнсь с другями болѳе бднзкчми им 
течениямя. Большие завозванши в  обсиаиовки 
извесгной свободы пропа-аяды делали лучшѳ 
органязованяыв, ояльиее нооружоплыз дѵховпо 
(«благовестняказш» п «пророкамн») и матз- 
ряально (в том числз и помощыо из-за гра- 
иицы) баптясты, евангедьск. хрЕСтлаве, нз ори- 
гинальных руссках течеянй —новоизраидьтяяе. 
ІПироко развзртш алось яе старавшезся орга- 
низоваться сразѵ в секту трезвенническое 
движениэ. II  ;катву пожинади эти секты не 
только в среди совсем яе удовлетворязмых 
своей парадичяой цзрковью правосдавных, 
но н  в рядах старообрядцев и за ечет дру- 
гях, мвнеэ развятых и аенее энергячных 
сзкт. И еслн нзобходимость самозашдты за- 
ставляла сб.шзнться сяяодальную дзрковь с 
старообрядчзской поповской, то желаниэ ус- 
иѳпшее взстя пропаганду сдяных во многом 
взглядов толкало к дружескому контакту, 
есля нз к попыткам объэдипэняя, ме;вду бап- 
тястамя я  евадгзллстами, между молоканами 
п нѳкоторшш груявамн духовных хрнстиан. 
Но гораздо существэтгзэ от.мзтять момеяты 
социально-полятяческпз. Руководящяз взрха, 
особенно более правых образоваиий, прини- 
мали ва съиздах н собраннях, пѳчатали в 
газетах н отлравляля почтой взрноподдан- 
лнческяѳ адрзса и всячэские благодарнооти 
за «свободу» рзлягяя. A пэрзходя к  воииросам 
шлигнкя и идя вога в  ногу с диффэрзнцн- 
ровкои! ваправлэний в бурлсуазяи вообщв, 
однн — нзмногиз — закямаля правыз позицня 
я  объявляля озбя сторонпнкамя самодер:;;авяя; 
болмпипство руководятздей прямыкаю к срѳ- 
динным поллтичаским партиям (овтябристов 
и кадэтов), a  в яязах  рослн симпагяя я  к 
содиалистнчоскя.ч партням (вовоизрашьтяде 
в Закавказьн прн выборах в  Гос. Думу го- 
лосоваля за еоц.-дэм.). Разм ах рэволюцяон- 
ного двиконая испугал многях, особенио 
руководятелей C., н они, высказываясь протнв

рзволгоциии и ва мирныэ срздства обновлз- 
яия пропагандой, самосовзрпггнствовавиэм, 
обещалн поддержку дарской властя. В перяод 
реакдяя, когда крайняз тзчзння внозь стали 
подвзргаться прослздованиям, всз исрздче 
опредзлялся крэн вправо напуганиых рэво- 
людизй буржуазных и дворянскях руководи- 
тзлей C. В маесах, разочарованных в своях 
увлечеяяях, в мечтах эпохн взлэта револио- 
диониой волды, уснлялся уход в рзлягяю, с 
возложенпзм надежд па господа бога, прн чэм 
многнх сталсоблазяять мистидизм,утешающнй 
состояняя.чи экстаза, хорошо соотвзтетвова- 
вшяй усталым настроэниям. ІПяроко растзг 
в эту пору число иоследоватэлей и етарых 
мястячзскях тѳченнй и новых явлений, в роде 
иоанндтства, ш яокзнтьевщ нны (в Б  гсеара- 
бяя). С друтой стороны, и  в срэдз уставшзй 
н разочарованпой интзллигзнции нз твлько 
создается тяга к «богоискатзльству» н «бо- 
гостроятельству», но и замзчаэтся прямой 
уход в  С. или создапиз новых сзкт 
(«добролюбовды»), Иимперяалистнчаская война 
всврыла друтую оторону лица, по крайней 
мзрз сзктантского рувоводства. Забыгы па- 
дяфистскиэ лозунги против войны, отброшзво 
учениѳ о «людях-братьях», стали редкостыо 
отказы от возниой службы, сектантскнз вол;дя 
вновь выступяли с патриотнчеекими, тзпѳрь 
и падионалиетическимя, телеграммамя, на- 
пѳрзбой старались доказать свою благона- 
дѳ :е н о с т ь  по.кертвоваяЕями, оргааязацнзй 
добровольчества я  пр. и пр. Фзвральская 
рзволюдня вызвала новыэ восторги в С. На- 
конзд-то уходял в  прошлоэ всит д а  боровшийся 
с сзктантскимн течѳниямя дарязм; яаконед- 
то свобода совести и слова в облаетя рэ- 
лягяозного дзла в полной марв получалясь
С. Сѳктаатскиа журяалы полны вы рз кеняямя 
благодарностн и поддеряжл Вр.зменному 
правятельству, хотя с аизов яногда я  до- 
ходят резолюция о сочувствии Совзтам; за 
войну «до пободяого коида» выступают во исдн 
большянотва ветвей C., a  в массз рядовых 
члѳнов, как н  вообщэ в крзстьянстве н  срэдя 
рабочях, сдльна усталость ог войны, крзпнет 
лсзлаяие кончнть еѳ, я  вдэсь всдоминаются 
пряндипиальныз пункты антивозннѳго учоняя. 
Развятяе событий отбрасывазг руководителзй 
всэ болэе вправо, a  Октябрьская рэволюдяд 
встрзчэна ими прямо враждэбно: ояа —  про- 
явленяэ злого начала, в  нзй дзйствузт водя 
«антнхрнста», «взриые» доллсны сторояиться 
от нез. Окончательный развал н внутрэнняя 
грызня в  офяциальиой дерквн н упадок ли- 
шзнной поддзряжн своих милдионщиков-купдов 
етарообрядческой, с одяой стороны; тяжелыз 
испыгаиия разрухи, гра:вданской войны, го- 
лода, которыэ так удобяо было ебъкеиять как 
наказаяяя за грэхи, в  том чисяе н за  рэво- 
людию, за  политяку большевиков, е другоп; 
новый склон в оторону рзлигни вообщэ к  
0 . в  особенности срзди выбитых нз колеи 
ннтоллнгзнтов, офяцзров, бывшях дэятзле.



разбитых партий вплоть до меныпевиков и 
эсзров, е трегьей, — создалн благодатнѳз полѳ 
для развзрты вания энергячной пропаганды 
в з раетзрявш ихся и  чаетячно пѳпрзжнему 
снабжазмых и людьми, и литературой, и 
доиьгамя от заграинчных «братьзв» русскях 
сзктантѳв. Мы нз ямоем точных учзтов, по, 
no отдзльным указапяям, по впачатлепиям 
всзх  еопрявасавш ихся с массоя в 1920-ые 
годы, G. быстро росло, достнгая в наяболю  
распространенных грулпах сотзя тысяч и 
миллиѳяов поеледоваталзй. Объяскзниз «:ие- 
устройств» жизна гргхами, a  нз соцналышмя 
условнямн, призжание частяой собсгвенностя 
и дачсе крупных капиталов (пря условяи бла- 
гогворэния «братьям» no взрз), культнвяро- 
ваяяз  любви в  людям вообщз, в  то.ч числэ 
и к врагам, да:;з кдассовым, былп удобным, 
«угзшительным» учяш зм  для экспропряяро- 
ванных фабрякантов и помзщпков, для угро- 
жазмых, a  потом н ликвидяруечых кулаков, 
торгашай, «хозяйчнков» н ииэд.чаяов. Вновь 
с еилой зазвучавшзѳ ученяе п р о т в  войны 
и болзз шировое, чем раныпе, оси:обол:деняз 
совэтской властыо сектантов от слулибы в 
рядах армна но редигиозным убежденяд.л были 
такжэ пратягателыш м мо.мзнтом для аньтях , 
я е  желавших защищать чу.вдоз нм отэчесгво. 
II  ѳбследованяя отдзльиых районов в 1920 х  гг. ; 
коказаля гораздо более высокяй, чзм ср здпнй 
в данпоии местаости, продзнт кулаков в сзв- 
таятских обидяяах; в качзствз рувоводнтзлей п 
ироповэдников заяестрэля в.чзна разных «быв- 
гаих» людзй. И еетзствэнно,чтов годы грачсдая- 
ской войны и интзрвзндяя немало сзктантсвих 
вождзи и  дзлыз общины оказались связан- 
нымя с врагамн советсвой влаотя, оказывали 
им всячзскоо содействаз, вплоть до воепдых 
выступлевий. A  позже нзрздви случаи агяга- 
дяя  сзкгадтеквх проповздников протиз зай- 
:чов, совзтскнх колхозов, самооАиожвяия и пр. 
В годы строитзльства еектааты  занялнеь орга- 
иязадней своих коопэратявов, своих кодхозов, 
коммун,подучая даже спацяальныэ участка ззм- 
ля. Особзнно широко дря  этом было непользо- 
вано спэдиальное обращениз к  ним Советскоии 
властя (в 1921 г.). В первон половянз 1920-х

гг. Свистро росля этп хозяйствзняы е организа- 
ция сектантов, проявнля жизнь даже, казадось, 
и с ч ‘знувшие «ѳноховды» (только иеговисты 
оетались, новидямому, в подпольз). Но соа- 
данные из садиально-раздячиых элементетѵ 
нзрздко руководдмии ѳдияолнчлой воли; 'и 
наставииков, в  числз коях  оисазалось н з м а .о  
и стрзмдвш яхся по иш вязься за чулсой счет, 
тавнз поммуны и ко хозы оказывались далеи;;> 
не всзгда пр- ::им;..и. ІИомало извэстно случа- 
ев, к .гда  суд ллдркшал тяжкуга эксплоатадПиО 
трудящяхся в этях коммунах. «Бунтовалл» 
пязы, вырывалась из-под властя молодзч«.. 
За  нез С. вело и  вздгг особо упорную борьбѵ, 
л;псо усваязая оргапизационныз пряе.чил 
болыпевяков. Многие сэкты имзют своч 
оргаянзадян молодзжн н дзтей, ооздают д.лг 
идх р а илячпыэ пряманвя — сзрьззно постав- 
лзнпыз кру.ккн хорового пзния, изучения 
музыкя, ягры и пр. Устудая давдияню низов, 
всѳ сильпее оицуидаюидих совзтскяй сгроии 
своям, руководягели болыдинства сзкт в  
1926 г. прязналя для С. обязатзльной зашдту 
отзчеотва и  иряэмлзмой возппую службу. 
Бздвѳту воячески сгарам тся удзр.кать в рам- 
вах севт рззвэрты занязм  благотворигв.иь- 
ности и взаямодѳмощп. Но широхо р ззвер - 
нувшаяся в июсдэдние годы н иультурло по- 
стрознная антирелпгиозпая рабѳта, быощая 
г:о учению сектантов, ряд разоблачений, раз- 
рушавдиих веру  в руководителей, наконец, 
н более всего, рост еодяадяотпческого х и- 
зяйства и усяехя коххозного строитзльетпа 
вздут к томѵ, что С. теряет своих последо- 
вателей и ряды их всз более и более р з- 
деют.
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