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C  E  X T  E  B  K  .

Селевк I, Никатор,  основатель 
династии Селевкидов,  владе вшей Сирией 
до 04 г. доР. X., один из полководцев 
Алекеандра В., род. в 365 г. до P. X.; 
после  смерти Александра был бли- 
жайшим помощником Пердикки (см.), 
зате м сде лался правителем Вави- 
лона при помощи Аытигона, но вскоре  
разсорился с ним,  бе жал к Пто- 
ломею в Египет,  с его помощью 
снова овладе л Вавилоном и прннял 
титул царя; в 315 г. вступил в 
союз с Кассандром,  Лизимахом и 
Птоломеем против Антигона; после  
побе ды при Іипее  получшгь земли от 
Тавра до Инда, Сирию и Финикию, и 
таким образом основал обширное 
государство Селевкидов.  С. был пре- 
дательски убит сыном Птоломея, 
Птоломеем Керавном,  в 281 г.; см. 
XVI, 613.

Селезеыка находится в л е вом 
подребѳрье , под ле вым куполом 
диафрагмы, около дна желудка. Строе- 
ниѳ С. ые сколько напоминает строение 
лимфатич. желез,  и, сле дов., С. не 
является железой в наетоящем 
смысле  этого слова и не име ет вы- 
водныхь протоков.  Соединительно- 
тканный скелет (строма,) С. состоит 
из наружной оболочки и перекладин,  
отходящих от оболочки внутрь C.; 
так. образ. между перекладинами по- 
лучаются полости неправильнойформы; 
ати полости сообщаются между собою. 
В перекладинах помимо соедини- 
тельнотканных и упругих волокон 
име ются такжѳ гладкия  м ы течны я во- 
локна. Полости выяолнены т. назыв. 
селезеночной мякотыо, или пульпой; в 
мякоти име етея не жный соедини-

тельнотканный скелет (ретикулярная 
ткань), в петлях котораго находится 
большое количество красных и бе - 
лых кровяных шариков и боль- 
шое количество кровеносных еосу- 
дов.  Кроме  того, в массе  селезе- 
ночной мякоти име ются особыя шаро- 
видныя лли цилиндрическия образова- 
ния, т. назыв. мальпиггеви птльца (вели- 
чишою с булавочную головку); эти 
образоваииия  похожи на просте йшия  лим- 
фатическия  железы (одиночныя фолли- 
кулы),—разнида же та, что проходящие 
чрез те льде кровеносные сосуды, ве - 
точки селезеночной артерии, распада- 
ются в нем на пучок тонких ка- 
пилляров;  ыежду же кадиллярами в 
те льцах находнтся большое коли- 
чество лимфоцитов.  Функция С. в  
организме  до сих пор не являетея 
в достаточной степени выясненной.

Н . Кабанов.
Селезеночник,  Chrysosplenium 

alternifolium, вид из сем. камнелом- 
ковых,  маленькая травка, растущая 
повсеме стно по сырым ме стам;  дме - 
ет округло-почковидные листья и 
желтовато-зеленые цве тки, окруженные 
желтоватыми прицве тными листьями. 
Находит большое приме нение в на- 
родной медицыне  (грыжа, ыочеполо- 
выя боле зни, застой крови). M. Н .

Селекцион и зт ,  см. селекция.
Селекция (англ. Selection), отбор,  

в смысле  искусетвеннаго отбора, т. е. 
практическаго приѳма, выработаннаго 
скотоводами и растеньеводами (пре- 
имущественно английскими) для полу- 
чения  улучшенных или даже новых 
пород возде лываемых растений и 
прирученных животных.  Слово это
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С елекиия.

получило широкую пзве стность только 
благодаря Дарвину, распространивше- 
му его на естественный продесс обра- 
зования органических форм (ем. Дар- 
виѵн,  отбор) . До Дарвина слово С. было 
так мало изве стно, что издатель его 
Мёррей ирохесховал против поме - 
щения его в заголовке  книги „0 про- 
исхождении видовъ“, как совершенно 
незнакомаго публике . Искусственный 
отбор выде лен зде сь из общаго 
учения  об отборе  не потому, чтобы 
он отличался че м- нибудь от охбо- 
ра есхесхвеннаго, a ради того, чтобы 
не загромождахь общаго изложения 
этого учения  техническими подробно- 
стями. К хому же, слово С. употре- 
бляется практиками предпочтительно 
пред простым и донятным сло- 
вом отоор (как еще недавно вме сто 
проетого выражения „зеленое удобре- 
ние“ господствовало безсмысленное — 
„еидерация “). Бы ла сде лана неудачная 
попытка заме нить слово С. совершен- 
но безсодержательным и напоминаю- 
щим торговые прейскуранты словом 
еортоводство, но оно, кажется, не име ло 
успе ха. В иностранных изложениях,  
часто С. подразуме вается, как глав'-, 
ная составная часть боле е общаго по- 
нятия breeding, Züchtung, под че м 
разуме ется разведение, размножение 
животных и растений, идущее рука об 
руку с их усовершенствованием.  Но 
breeding, Züchtung ' обыкновенно вклю- 
чает не только отбор,  С. в хе сном 
смысле , но и процеес подготовления 
материала для него, главным обра- 
зом,  путем скрещивания, гибридации 
(см. шмпшчивость, наслѵъдспшнность). 
В этом боле е широком объеме  С. 
разсматриваетея и зде сь.

C., как указал Дарвин,  была нз- 
ве стна, въсамой первобытной форме  со- 
хранения хороших поее вных се мян,  
уже древним (Вергилий, Колумелла и 
др.), практиковалась и в форме  безсо- 
знательнаго отбора живохных (см. от- 
бор) . В методической форме  С. выяс- 
нилась во второй половине  ХѴШ в., в 
особенности y английских скотоводов.  
Но, быть-может,  нигде  происхождению 
не придавалось такого значения, как 
в коннозаводстве . „Родословной ло- 
шади гораздо боле е дове ряли, че м 
ея наличным качествамъ“. „King

Herod выручил са.мь иа призах 
201.505 фунтовь схерлингов и оста- 
вил по себе  497 призовых потом- 
ков,  a Eclipse 334 призовика“. Пѳ- 
речисляя имена скоховодов,  особенно 
прославившихся усовершенсхвованием 
пухем С. многочисленных пород 
рогахаго скота, овец,  свиней и х. д. 
(Блэкуель, Коллинз,  Эльман,  Уебб,  
лорд Лестер и др.), Дарвин при- 
водих свнде тельсхво одного из наи- 
боле е опыхных и вдумчивых на- 
блюдахелей в эхой обласхи — Юаха: 
„С. — эхо хо, чхо даех возможность 
не холько охчасхи изме нихь харакхер 
своего схада, но даже совершенно его 
переде лахь“. В обласхи раехеньевод- 
схва С. доявилась поздне е, уже в на- 
чале  XIX в., но, можех- быть, выдви- 
нула боле е длинный ряд и боле е 
заме чахельных де яхелей, в рядах 
кохорых всхре чались ученые или лю- 
ди, обнаруживавшие исхинно - научное 
охношение к де лу (Найх, Ван- Монс,  
Ле - Кухер,  Ширеф,  Вильморен,  
Галлех,  Нильсон и, наконец,  совре- 
менный „кудесникъ“ в эхой обласхи— 
Бурбанк;  см.).

\  _В С. сле дуех охличахь С. в хе с- 
яом смьислии и предшесхвующие ей 
вспомогахельные приемы. В собсхвен- 
но С. охме чаюх охбор однокрахный 
и повхорный. Предшесхвующая охбору 
операция  сводихся к просхе йшей слу- 
чайносхи в поиеках за уклонением 
ох даннаго хипа, кохорая и служих 
исходным махериалом для С. Боле е 
сложным случаем являехся подгохо- 
вление соохве хсхвующаго махериала 
путем предварихельнаго скрещивания 
различных пород.  Прием эхот пра- 
кхикуехся обыкновеныо с опреде лен- 
ной це лыо получения  породы, совме ща- 
ющей це нныя качесхва двух или не - 
скольких производихелей, но опыхные 
селекционисхы сове хуюх прибе гахь 
к нему и при всякой C., хак как 
всякое скрещивание расхихельных по- 
род доехавляех новый разнообраз- 
ный махериал для отбора. Творцом 
эхого приема счихаюх боханика Най- 
ха; он первый схал приме нять его 
в начале  XIX в. Усде шно пользо- 
вался им в средине  прошлаго ве ка 
Вильморен и, особенно, г"  'онде  XIX 
и в XX в.—Бурбанк.



Селекция.

Не сколы/о тииплчсччлих прпме ров 
лучше всего объяснят сущность раз- 
личных приемов С.

I. Отбор простой. 1) Однократный. 
В 1819 г. Патрик Ширеф (в Год- 
дингтоне , в Шотландии) подме тил в 
своем поле  пшеницы уклонную форму 
Sport,—игру природы, как их называ- 
ют английские растеньеводы. Она преж- 
де всего отличалась боле е темным зе- 
леным цве том,  a  потом— боле е тя- 
желыми колосьяши. Он,  уничтожив 
все  растения, ее окружавшия, удобрил 
почву и получил растение с 63 коло- 
сьями il 2.500 зернами. Это было исход- 
ное растение первой установленной им 
разновидности (Mungoswell’s Wheat); 
она оказалась постоянной и скоро рас- 
пространилась во всей восточной Шот- 
ландии. Эта удачная находка была не 
единственная в его де ятельности; то- 
же случилоеь с овсом,  но случаи 
эти были не многочисленны. В де - 
ятельности Ширефа они повторились 
всего три раза (в 1819, 1824, 1830 гг.). 
Вообиде, де ятельность ІПнрефа (так 
же как и другого английскаго пионера 
в этой области, полковника Лекутера) 
может служить приме ром роли 
однократнаго отбора, в то же время 
показывая сравнительную ре дкость 
таких внезапных ре зких уклонений, 
которым в после днее время, под 
названием мутаций (см. Фриз) , нове й- 
шие писатели о С. хотят придать ка- 
кое-то особое значение. Заме тим кета- 
ти и то, что не только этому (новому?) 
открытию, но даже и слову мутация 
минуло боле е полутораста ле т (и 
то и другое высказано Дюшеном в 
1766 г.).

2) Отбор многократный. Самым 
наглядным приш е ром другого и бо- 
ле е раепространеннаго типа отбора— 
повторнаго, многократнаго, в той же 
области культурных злаков мо- 
жет служить де ятельность еще боле е 
знаменитаго английскаго селекциониста, 
майора Галлета. Его опыты получили 
широкую изве стность как раз в те  
годы, когда, благодаря появлению кни- 
ги Дарвина, слово С. было y все х в 
устах,  но начаты были они за два года 
до ея появления. Знаменитая родослов- 
ная тиеннца Галлета (Hallet’s pedigree 
nursery irheat) была одной из дикови-

ногл. Лондунсииоии всемирнои выставтли 
1862 года. Через год я  уже дал 
ея описание в своем „Ератком очер- 
кп теории Дарвина“ (это было едва ли 
не первое упоминание об эточ опыт 
в научной лнтературе .так как сам 
Дарвин мог сослаться на него толь- 
ко в своем „Variation of Animals and 
Plants“ в 1868 r.). Галлет признавал,  
что основная идея заимствована им 
y скотоводов.  Вот родословная луч- 
шаго изь произведенных им экзем- 
пляров.  В 1857 г. посе яно было 
87 зерен;  одно ииз них'ь произвело 
на сле дующий год растение, принес- 
шее 688 зерен (10 колосьев— порода 
была кустистая). Зерна лучшаго ко- 
лоса этого экземпляра были посе яны 
отде льно, и одно из нпх принесло
1.190 зерен (17 колосьев) . С по- 
еле днпм экземпляром было посту- 
плено, как е предыдущпм,  т. ѳ. зер- 
на лучшаго его колоса были посе яны 
отде льно, и одно из ниих в еле дую- 
щем 1860 г. дало 2.145 зерен (39 ко- 
лосьев) . „В итоге  получалась по- 
рода, оставляющая далеко за собой 
все  до сих пор изве стныя породы“ 
(Тимирязев,  Ераткгй очерк теорги 
Дарвина, отд. изд., стр. 42, 1865). Но 
тот же прием повторной C., в еще 
боле е методичеекой форме , уже при- 
ме нил ране е Галлета Л уи Вилшореп 
к сахарной свекловице , в резуль- 
тате  чего было повышение содержания  
в ней сахара, с 6°/0 до 20°/0. Вот 
что сообщает его сын,  быть-мо- 
жет,  не мене е знаменитый Анри 
е ильморен,  о первоначальных опы- 
тах отда— сле довательно, о первых 
опытах систематичеекой С. „Позволь- 
те мне  разсказать о способе  создания 
той породы свекловицы, которая не- 
сет одну со мной фамилию, но которая 
не мною создана, хотя я  и старше ея 
годами. Мне  нѳ было и десяти ле т.  
когда мой отец принялся за создание 
новой разновидности сахарной свеклы, 
боле е сладкой, че м те , которыми до- 
вольствовались в то вре.мя культи- 
ваторы h сахарозаводчики. Я иомню 
еще те  посудины, наполненныя сахар- 
ным раствором постепенно возра- 
стающей концентрации, которыя слу- 
жили для опреде ления уде льнаго ве са 
погруженных в них неболыпих от-
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ре зков,  выре занных из пробных 
корней, и куда, помыится, не раз по- 
гружал палец любознательный ла- 
комка. Потом сахар в растворах 
заме нила соль, потом взве шивалея 
самый сок деысиметром или гидро- 
статическими ве сани, и, наконед,  са- 
хар в соке  опреде лялся поляримет- 
ром.  Все  эти разнообразныя опера- 
ции направлены были к одной це ли—

sI» НО Ok HO rt-O X X

•O o № HO Ok
«*2 
X X
» s

ТЭ o{U H O OlH o <t»*o S Xo;-o

T3 o» H O Ok

•o ô 
W Ha Ok
h o <ь*о

g
со

*о -р

ÊJ
X

опреде лить содержание caxapa в каж- 
дом корне , взятом в отде льности, 
и дать те м возможность отобрать 
лучшие из них для разведения “ 
(А. Вильморен,  „Насле дственность y 
растений“). Эти слова Анри Вильморе- 
на позволяют нам приеутствовать, 
так еказать, при самом зарождении

современной C., так как его отца 
справедливо считают первым пионе- 
ром систематической, научной С. в 
области растеньеводства. В каких 
разме рах производится в настоящее 
время повторный отбор,  можно ви- 
де ть из сле дующаго приме ра, заим- 
ствованнаго из отчета департамента 
земледе лия Соединенных ІЛтатов,  
представленнаго изве етным ботани- 
ком Уеббером,  о культуре  хлодчат- 
ника (изве стной его разновидности 
Sea Island). Вот обычный отбор,  под- 
дѳрживаемый культиваторами и обез- 
печивающий сохранение высокаго ка- 
чества, высокой урожайноетииклимати- 
ческой приспособленности этойце нной 
разновидности.

„Только путем такого непрерыв- 
наго отбора поддерживается уровень 
этой высоко це нимой разновидности, 
и если по какому-нибудь случаю от- 
бор прерывается, заме чается общее 
и быстрое падение ея качествъ“. Так 
заканчивает Уеббер евой доклад.  
Благодаря этому, разновидность эта 
сохраняет свое, устраняющее всякую 
конкуренцию, ме сто на мировом рынке .

II. Отоор с предварительным скре- 
щивангем.  Первым пионером,  высту- 
пившим на путь боле е сложнаго при- 
ема C., как упомянуто выше, считают 
изве стнаго ботаника Андрью Найта. 
Рекомендованный английскому депар- 
таменту земледе лия  изве стным пре- 
зидентом королевскаго общества Банк- 
сом,  как челове к,  занимающийея 
физиологи ей и улучшением растений, 
Найт уже в 1806 г. высказал основ- 
ное положение: „Для получения  пло- 
дов высшаго качеетва лучше посы- 
пать плодовые цве ты одной разно- 
видноети пыльдей (farina, как ее тогда 
ещѳ называли) другой—че м разво- 
дить одну и ту же разновидность“. Эту 
идею, высказанную им на самом по- 
роге  ве ка, Найт додтвердил на 
де ле , произведя це лый ряд новых 
пород— поме сей вишни, сливы, карто- 
феля, яблока, груши и земляники. 
Одним из разительных приме ров 
С. с предварительным скрещивани- 
ен представляет нам де ятельность 
второго Вильморена, сына Луи,—Анри 
Вильморена. Он вполне  одреде ленно 

j высказал,  что прием этот име етъ
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двоякое значение: частное, при помощи 
котораго достигается опреде ленная 
задача—сочетание в одной иовой по- 
роде  свойств двух произведших ее, 
или общее, когда име ют в виду 
только расшатать, „взбаламутить“ (fai
re affoler, no ме ткому его выражению) 
старую форму, заставив ее изме нять- 
ся в самых разнообразных,  неопре- 
де ленных заране е направлениях,  до- 
ставляющих,  таким образом,  бога- 
тый материал для С. Наглядным 
приме ром перваго случая Анри Виль- 
морен приводит получение пм 
новой породы пшеницы (Dattel—фини- 
ковой), соединившей в себе  высокия 
качества зерна одной п соломпны! 
другой породы. Но самым бле- и 
стящим приме ром результатов,  | 
полученных соединением приема С. 
со скрещиванием,  слѵжигь пора- 
зительная, вызывающая справедли- 
вое удивление всего мира, де ятель- 
ность Бурбанка (см,), заявившаго, что 
вся тайна его успе ха заключается в 
сочетании С. с предварительным 
скрещиванием,  что он стоял искдю- 
чительно на почве  учения об отборе , 
как оно изложено Дарвином,  допол- 
ненном практикой скрещивания. Ни 
одной из модных теорий, мутации 
или менделизма, с которых,  если 
послушать не которых напиих селек- 
ционистов,  только и началась C., 
он не принимал во внимание. И де й- 
ствительно, трудно указать, что новое, 
кроме  мудреных и точно не опреде - 
ленных слов,  внесли эти теории в 
искусетво C., и какой успе х его был 
бы невозможен до их появления. 
Почти все  мендельянцы, желая дока- 
зать практическое значение их уче- 
ния, неизме нно приводят опыт Биф- 
фена, получившаго породу пшениицы, 
соединявшую урожайность одного ево- 
его родителя с сопротивляемостыо 
ржавчине  другого. Это именно то, что 
за полве ка ране е, когда не существо- 
вало никакого менделизма, как мы ви- 
де ли, осуществлял уже Вильморен.  
К тому же получение средннх форм,  
совме щающих призяаки родителей, 
как раз не име ет ничего общаго с 
основанием менделизма, заключаю- 
щимся в допущении взаимнаго исклю- 
чения доминантных и рецесспвныхъ

признаков родителей. Сле дует доба- 
вить, что в самое новЫитее  время (уже 

I посл'6 отпечатания статей Менде.п и 
насмъдственность; см.) мендельянцы, в 
лице  их фактичесхаго главы Бэтсона 
(1814), отреклись от своего мендельян- 
ства и признали, что вая:не йшую роль 
в явлениях насле дственноии вариации 
(а сле довательно н С.) пграют те  пмен- 
но случаи, которые еосредоточили на 
себе  внимание ne Менделя, a Iïi-pnepa 
(см. наслѵьОственность) — слѵчаи полу- 
чения поме сей среднпх между пропз- 
водителямн, суицествование которых 
отрицал,  конечно, не сам Мендель 
(с.«.), a только его узкие фапатические 
поклошшкп.

Такимъоброзом совремеиная С. чер- 
пала свои основы в трудах Дарвпна 
и знаменитых селекционпстов,  пак 
Вильморен,  Галлет.  Бурбашс,  Ниль- 
сон и др. Главнымн центрами. где  вы- 
рабатывались ея приемы, были Верьер 

; блнз Парижа (Вильморен) , Свалеф 
|в Пивецип (Ннльсон)  и Санта-Ро- 
за и Севастополь в Калифорнип 

1 (Бурбанк) . Бэли, изве стный амерп- 
! канский ученый ботаиик,  в доказа- 
! тельство того, с какон уве реиностыо 
и работает современный селекциошист,  
и приводит такой любопытный приме р.
; Одному се менному торговцу пришла 
I фантазия предложить евоп.ч покуп- 
щикам фасоль с бобами новаго об- 
разца, который, по его мне нию. дол- 
жен был заслужить их вшимание; 
он обратился к изве етному селекцио- 
нисту, прося уве домить, к какомѵ 
сроку он взялся бы получить прнду- 
манную пм новую форму. Тот отве - 
тил — через 2 года, и ее меноторго- 
вец тотчас отпечатал опиеамие сво- 
его новаго сорта, прпдумав для него 
вперед и новое название. „Через два 
года, говорит Бэли, я посе тил этого 
селекциониста и епросил его: „Ну, 
как обетоит де ло е обе шанной 
вами фасолью“. „Да вот,  она уже го- 
това“,—отве тил он.  Новое растеиие 
было де йствптельно готово и вполне  
соотве тствовало предъявлсшюму тре- 
боваиию заказчш;а“.

! Л и т е р а т у р а .  Дарсти:,, „ІІзме пе- 
!ние жнвотных и растепий в домапи- 
нем соетоянин“, пер. Сушишна п Ѳ. Кра- 
шенпнникова, тт. \ “Г, VII и VII!. Со-



брания сочинений Ч. Дарвина, изд. 
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Селена.в греч. миѳол. богиня луньи, 
дочь Гипериона и Теи; поздне е отожде- 
ствлялась с Гекатою и Артемидою.

Селенг5,ре ка в Забайкальской обл., 
впад. в оз. Байкал.

С. начинается в преде лахь  се в.-зап. Монголии, 
с хребта Хангай, сливаясь из ре к Эдер,  выте- 
каюшей с упомянутаго хребта к се в.-вост. от 
Улясутая, и Чилоту. В Монголии, считая от и с т о  
ков Эдера. протек. на протяж. ок. 900 вер., в 
преде лах России—390 вер. Судоходна от границы 
и до устья, буксирное пароходство от Усть-Кяхты, 
пассажирское—оть ст. Билютуйсхой Свыше устья 
р. Темника). Ha С. расположены города Ново- 
Селенгинск и Верхнеудинск (ст. Забайкальской
ж. д.)* С. принимаеть справа Орхон,  Чикой 
(700 вер.), Хилок (700 вер.), Уду (380 вер.): сле ва— 
Джиду (450 вер.) и Темник.  К бассейну С. 
принадл. оз. Косоголь. П ротекая по западной, 
густонаселенной и плодородной части Забайкаль- 
ской обл., С . име ет довольно важное экономич. 
значение, которое в  будущем обе щ ает развиться 
еще боле е. Вниз no С. идет гл. обр. чай из 
Китая, вверх отправляется мануфактура для Мон- 
голии. Порогов в преде лах Забайкал. обл. не т,  
но препятствием судоходству служит извили- 
стость фарватера^ a  такж е мелкий бар при впа- 
дении в Байкал.  Замерзает С. обычно в  конце  
октября или начале  ноября, вскры вается в апре ле . 
При впадении в ь  Б ай каль С. образуегь обширную 
дельту, на востоке  примыкающую к ь  заливу Про- 
вал (залив этот образовался после  землетря- 
сения 1861 г .) . Главным судоходным рукавомь 
дельты С. является лротока Х арауз,  берущая на- 
чало в 22 вер. выше устья. Сле дующий большой 
рукав— это протока, называемая Северной р е кой. 
Вообще же фарватер в ь  дельте  весьма изме нчив.  
В 1898 р. ширина Харауза в устье  была 260 саж., 
в 5 вер. отъ» устья 150 саж.; наименьшая глубина 
на баре  4 фута. При устье  Х арауза име ется ма- 
як.  В низовье  C., a такж е в прилеж. части Бай- 
кала ловять омуля (Corégonus m igratorius). Л . Бери .

Селенгинский уе зд ,  в зап. части 
Забайкальской обл., площ. 63.816 кв. в.

с. у. гранич. на ю. с МонголиеЙ, на с .-в . сь  
Иркутск. г. и примыкает к  озеру Байкалу. По- 
верхк. возвышенна и гориста; вдоль округа па- 
раллельно берегу Байкала протягив. хребты Хан-  
УльскІй и Хамар- Дабан,  высотою от 1 до 11/2 
т. м.  ̂и боле е. К берегу Байкала и к пересе ка- 
ющей вост. част> С. у. р. Селенге  few.) поверхн. 
опускается до 500 м. и ниже. Почвы частью черно- 
земныя и суглинистыя, частыо подзолистыя. 
Растит. въ зап . части представл. тайгу с преоблад.

1 ! Селена-

з.-сиб. лаственицы. в  цент. и вост. части 
ле состепь и степь, характерн. для Забайкалья . 
Насел. к  1 янв . 1913 г. исчислено в  131.8 т . ч. 
(включ. 2 т .  городокого), плотн. 2,1 ч . на 1 кв. в. 
По переп. 1897 г. было 102.158 ч ., из кот. 60.857 
бурять и 32.298 русских.  Главн. зан ят. насел. 
земледе л., с преоблад. яров. хле бов (гл. о. рожь. 
также пшеница и ячмень), эначит. скотоводство и 
рыболовство. И з полезн. иокоп. в С. у. найдены 
золото, ме дь, ж еле зо и камен. уголь. Главн. ад- 
министр. пункт г. Новый Селенгинскь на р. Се- 
лекге . Б . Д .

Селенгинск,  у. город Забайкаль- 
ской области, на р. Селенге , осн. в 
1665 г.; 1.015 жит.

Селенджа (Се.иемджа), ле в. ирит. 
Зеи, в Амурск. обл. Дл. 651 в. Значит. 
судоходство (грузооборот до 1 ш илл. 
пуд. в год) . В верховьях С. боль- 
шия золотыя розсыпи.

Селенит,  см. гипс,  XIV, 634.
Селен,  хнм. знак Se, атомный 

ве с =  79,2 (0 =  16 по междунар. табл. 
на 1916 г.), элемент,  принадлежащий 
к 5-му ряду VI группы периодич. 
сиетемы. Довольно ре дкий ѳлемент,  
встре чается в небольших количе- 
ствах в не которых се рнистьих 
металлах в Швеции и Богемии. Был 
получен в 1817 г. из того налета, 
кот. собирается в первой камере  при 
приготовлении се рной кислоты из 
фалунских колчеданов.  В Гарце  
найдены также в малом количестве  
не которые селенистые металлы: с. сви- 
нец,  ртуть, ме дь, серебро. При обжи- 
гании колчеданов образуется селе- 
нистый ангидрид,  который сгущается, 
при чеы от де йствия  се рниетаго 
газа из него отчаети выде ляется С. 
по уравнению: Se02 - f  2S03 Se +  2S03. 
Подобно се ре , C. иизве стен в двух 
видоиз,ме ненияхъ:аморфном икристал- 
лическом.  Аморфный получается прц 
возстановлении селенистаго ангидрида 
Se02 се рнистым ангидридом и пред- 
ставляет красно-бурый порошок уд.
в. 4,3, растворимый в се рнистом 
углероде . При нагре вании аморфнаго
G. до 100° температура .мгновенно 
поднимаетея выше 200°, и С. полу- 
чается в виде  кристаллич. тѳмно- 
се рой ыассы, уд. в. 4,8 с металлич. 
блеском.  С. плав. при 217°, кипит 
при 685. Молекула С. только ггри темп. 
выше 1.400° состоит из двух ато- 
мовъ: Se2, гири низшей темп. она, по- 
добно молекуле  се ры, име ет боле е 
сложный состав.  C., как металлоид,  
плохо иироводит электричество, но,

Селен.  ! 2
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будучи осве щен,  он приобре тает 
способность проводить электричество, 
при чем эта способность возрастает 
с увеличениом яркоетн све та. На этой 
способности С. основано его при- 
ме нение в устройстве  безпроволочнаго 
телефона. С водородом С. образует 
селенистый водород H»Se, получаю- 
щийся, подобыо се роводороду, прп де й- 
ствии кислоты на селенистое желе зо: 
FeSe +  H2S04 =  PeS04 H2Se. H,Se—
газ с отвратителькым запахом,  
распадающийся на свои элементы прн 
нагре вании до 250°. С киелородом 
€. образует,  кроме  селенистаго а,н- ’ 
гидрида Se02 (бе лаго кристаллическаго ' 
те ла), селешиш уш  кислоту H2Se03 ; 
(крист. т.) и селеновую H2Se04, анало- 
гичную с се рной. Она отличается от 
после дней своими сильно окислитель- ■ 
ными свойствами: де йствѵя на соля- ! 
ную кислоту, она выде ляет свободный 
хлор,  a потому сме сь этих кислот,  
подобно дарской водк,  раетворяет зо- 
лото: Se04H2-l-2HCl=H2Se05-fGl2+ H 20.

II. Кб.
Селеты, ре ка в акмолинск. и 

омск. уу. Акмол. обл., впад. в соленое 
озеро Се.геты-дентз (см.). Длина свы- 
ше 300 вер. Обычно ре ка не доходит 
до озера, теряяеь среди наносов,  
образующих дельту. В низовьях 
ширина С. ме стами до 20 саж. и боле е. 
На берегах С. име ется не сколько 
русскпх поселков.  Несудоходна. Л .Б .

Селеты-денгиз,  см. Денгиз.
Селиванов,  A. H., ем. XI, 698/99.
Селиванов Кондратий, см. скопцы.
Селигер,  большое озеро в бас- 

сейне  верхняго течения  Волги в 
осташк. у. Тверскои и демьянск. и вал- 
дайск. Новгородск. губ. Выпускает 
р. Селижаровку, впадающую в Волгу.

Площадь С. 237 кв. вер. (не считая островов) ; 
это самое крупног озеро в облаети истоков 
Золги, Зап. Двины и Днипра. Име ет чрезвычайно 
неправильную форму, распадаясь иа ряд плесов 
и озер,  соединенных как бы ре ками; много 
острововз (169), иэ коих Хачин (кли Хочин)  
плошадью no 30 кв. вер. Абсолютная высота уровня 
С. 96 саж.; окрѵжающий озеро ландшафт — хол- 
мистый (моренный), в  окрестностях (у дер. Оре - 
ховны) есть точки no 143 саж. над ур. моря. ье- 
рега С. ме стами низхие, н е стами подымаются до 
2—5 и даже 8 саж . над уров. озера. Площадь 
бассейна С- около 2.000 кв. вер.; в С. не впадаеть 
ни одной крупной р е ки. Глубина С. не свыше 24 м., 
боле е распространены глубикьи в 15—18 м. Рель- 
еф дна С. весьма неспоко*ный. Н а берегу С. рас~ 
положен т. Осташкоя.  В озеое  много рыбы. 
Др*вне йидее упомниание о С. (..Серегеръ“) отно- 
сится к 1199 г., когда он упомннается & каче*

стве  пути и зь  Новгорода в Поволжье. Название 
C.—финскаго происхождения, но что оно значит.  
в точности не установлено; м. б. от Siirgijarvi 
плотичное озеро, от названия рыбы плотвы, 
sürgi. J .  Б ирго.

Селижаровский лосад,  оеташк. у. 
Тверск. губ., при впад. Селижаровки 
в Волгѵ, 1.723 ж. Прист., торг. ле - 
сом,  хлъбомь, ЛЬНОМ II скотом.

Селии,  имя трех турецких сул- 
танов,  ем. Турция—жтория.

Селинунт,  древн. гор. в Сицнлии; 
разруш. кареагенянами в 249 г. до Р.Х.

Селитренное, горькое озеро в зап. 
части каинскаго ѵ. Томской губ. Ддина 
озера 2 в. 166 с., шир. 1 в. 84 с., окрул;- 
ность 5 в. 270 с. Наполноно разсоломь 
се рно-кислаго натра.

Селитры, см. прияожение.
Селитряный кустарник,  cm. Zyyo- 

phyllaceae, XXI, 270.
Селкирк,  гориетое, весьма ашво- 

писное, но мало плодородное графство 
в юго-вост. Шотландии, 691,5 кв. км., 
24.601 ж.; произв. пиерст. изде л., обуви.

; Селль (Szell), Коломан,  венгер- 
 ̂ский политич. де ятель.род.в 1845 г.,в 
11867 г. вступил в палату депутатов 
и примкнул к либеральной партии, 
в 1899—1903 гг. был министром-  
президентом;  ем. Австро-Вснгрия, I, 
294/97.

Сельвасы, шш гилѳи, о.м. VI, 420.
Сельдерѳй, Apium graveolens, вид 

из сем. зонтичных;  стебель до 1 м. 
высоты, корень мясиетый, листья пе- 
ристые, верхние из 3 листочков.  
Дико растет по всей Европе  и y нае 
на солончаках,  по морским берегам,  
разводитея также в огородах.  гди; 
теряет свойственный дикому С. ре зкиии 
запахъигорькийвкуе.  Удается только 
на очень сильных,  удобренных поч- 
вах,  с хорошей ииоливкой. Разви- 
ваетея очень медленно (около 7 ме - 
сяцев) , поэтому выее вается предва- 
рительно в парнике  в конце  февраля 
и высаживается в грунт в средиин 
мая; при этом общипываются листья 
до стебля и на Ѵг прищипывается ко- 
рень. Въиищу идут корни или лнстья, 
име ющие острый, пикантный вкус.  
Употребляется как приправа, салат;  
оказывает раздражающее дЬйетвие на 
мочеполовые оргаыы. M. В .

Сельджуки, туредкая ирда, иготорая 
н 1035 г. переиравилась чорез Аму-
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Дарью в Персию и в течение XI в. 
завоевала всю ІИереднюю Азию, обра- 
зовавши на ме сте  многих уде льных 
и междоуеобных династических вла- 
де ний единую мусульманскую империю. 
0 главаой С-ой ве тви, резидировавшей 
в Персии, и о ея великих султанах 
XI ве ка: Тогрул- беке , Алп- Арслане  
и Меликь-шахе  см. Перси-я. Малая Азия, 
со столицей в Конии (Iconium), со- 
ставила особое С-ое султанство, которое 
к XIV“ ве ке  досталось династии ос- 
манекой; см. Турция. A. К.

Сельди (Clupeidae), семейство рыб 
из отряда костистых,  распростране- 
но во все х морях;  не которыя вхо- 
дят в ре ки для икрометания. С. 
отличаются сле д. признаками: те ло, 
ежатое с боков,  покрытое чешуей; 
жирового плавника не т;  ротиз конеч- 
ннй; зубы на челюстях слабо разви- 
ты m u  отсутствуют;  боковой линии 
не т.  С. принадлежать к важне йшим 
промысловым рыбамъи по количеству 
вылавливаемых особей занимают 
лервое ме сто среди все х прочих 
рыбъ: доетаточно сказать, чтов 1912г. 
только по западному берегу Касп. 
моря их выловлено 600 миллионов 
штукь.

Сле дующие виды и роды С. име ю гь наибольшее 
значение: 1) род Синреа, морская сельдь, с одним 
видом,  Cl. harengus („голландская*, „королевская“, 
»шотландская* C.), на сошнике  есть зубы, увели- 
ченныхт» чешуй на хвостовом плавнике  не тъ\ 
распростр. в се в. частях Атлант. и Тихаго 
океанов;  в Европе  от Бе лаго моря до Бискай* 
скаго залива; в Балтийскомь море  водится, но 
в Средиземном и Черномь отсутствует;  по 
американскому побережыо Атл. ок. на юг до м. 
Гаттерасъи в% Тихом ок. по а зиатскому берегу до 
Кореи и се в. Японии, по американскому—до Кали- 
форнии. В пре сную воду з т а £ .  обычко не заходитз»; 
мечет икру в море , откладывая ее на вне , на 
небольшой глубине  (не сколько метров)  на водо- 
росляхь и камнях.  Питается гл, обр. рачками, 
также мелкими моллюсками, червями, икрою сельди 
и пр. Прежде предполагали, что С. совершают 
обширныя миграции с се вера на югь, но это 
оказалось неправильным.  Морская С. распадается 
на множество ме стных формъ? в  Балтийском 
море  она образуеть мелкую форму (subspecies 
membras, no ме стному: салака, Strömling, стрем- 
линг) , в свою очередь распадающуюся на две  
расы: весеннюю, которая мечеть икру весной и в 
начале  ле та, и осеннхмо, размножающуюся в 
августе  и сентябре ; половозре лыя осенния С. име * 
ют в длину в среднемз» 155 мм., максимум 
200 мм. (иногда попадаются и крупныя, длиной ао 
280—345 мм.; экземплярыллинойвъ340 мм. име югь 
от роду 11 ле т) . Норвежския С. в возрасте  
4—5 ле т  име ют в длину 270 - 310. мм.; оне  ме- 
чут икру осенью и весной. Обширный промыселт»
0 . производится в ЕвропЪу берегов Ш отландии, 
зате м в Не мецком море , y береговт» Норвегии , 
и в БалтиЙском море . Очень много С. y берегов 
Сахалина и в се в. ѵасти Японскаго моря. В 
заливе  Петра^В. различають три периода хопа C.: 
■сенний, зимнийи весениий. На Сахалине  значитель-

ная часть С. идет на приготовлекие тука, спужа- 
щаго для удобрения (вывозится в Японию). Общая 
сумма вылавливаемых в морях С. исчиеляется 
десятками миллиардов штук.  2) Шпроты илк 
килькн принадлежат к роду SprateUa, близкому 
к Clupea; зубов на сошнике  не г ь .  Настоящий 
шпрст илн килька (Spratella sprattus) водится 
y берегов Европы ст  Лофотенских о-вов до 
Бисхайскаго зал. Очень много шпрота в Б алтий- 
ском море , где  он достигает величнны макси- 
мум 15—16 см.: значительный промысел шпрота 
развит к западу от Риги, по южному берегу 
о-ва Эзель, y  берегов Курляндии и Пруссии. Икро- 
метание с средины апре ля до средины августа. 
В Средиземном и Черном морях есть виды, 
близкие к шпроту. 3) (  ардинки принадлеж ать к 
роду ïiivdinetta, заключаюицему не сколько видов 
в Европе , Америке  и в Япояском море . Зубов 
на сошнике  не т,  есть ве ки и увеличенныя чешуи 
на хвостовом плавнике . Европейская сардинка 
(*arâi»el(n fnïchardu$t франц. la sardine, англ. 
pilchard) встре чается y зап. берегов Европы на 
юг не сколько южне е Канарских о-вов,  на се - 
вер единкчные экземпляры лоходягь иногда до 
Бергена; в Б алтийскомь море  сардинки не т ,  
есть в Средиземном море  и немного в Черномь. 
Как правило, уже в Не мецком море  сардинки 
не ловятся: главный лов их во Франции от 
Морле (Могиаих )д о  Роскофа (Roscoff), в  Англии 
в Корнуэльсе  и частью пэ зап. берегу, зате м y 
берегов Испании и Португалии и по южному 
(Средиземн. м.) берегу Франции. У атлантических 
берегов Франции ловять  только неполовозре лых 
сардинок.  Прежде принимали обширныя миграции 
сардинок-ь сѵ юга на се вер,  но вряд ли этот 
взгляд правилен.  Величина сардинок. ловимых 
y атлантическихь берегов Франиии, 13—]6’/9 и до 
18 см., тогда как y берегов Англии ловятся сар- 
динки длиной 20—28 см. Сарпинки Средиземнаго 
моря^ име ют до 15—18 см. У берегов юго-зап. 
Англии и y Нормандии сардинка размножается 
обычно с и юня по август,  в Средиземном мо- 
ре —главным образом в феврале —марте . Пи- 
таетсясардинка мелкими ракообразными, коловрат* 
ками, перидинеями; охотно е ст употребляемук» 
как наживку икру трески. Главный период лова 
во Франции на берегах А тлант. ок. с и юня по 
сентяорь, в Средиземномь море  ловять круглый 
год.  Лов y берегов Атл. ок. во Франции подвер- 
жен большим колебаниям из года в год,  
что сильно сказывается на благосостоянии населе- 
ния, живущаго между Брестом и Ларошелью: так*ь» 
в 1878 г. зде сь выловлено почти 2 миллиарда 
штук,  тогда как в 1886-всего 360 милл. шт.; 
в 1896 г. добыто 69*/а милл. килограммов,  в ь  
1907 г. только 7*/4 милл. кгр. Cm. P . Uoek„ „La 
sardine* ( Rapport e t procès verbaux du Conseil perm a
nent pour l ’exploration de la  mer, XVIII, 1914). 
4) Каспийско-черноморския  C . принадлежат K 
роду Caspialosa, который свойствен только Черно 
му и Каспийскому морям.  Зубы н а  сошнике  есть, 
роть большой, ве ки есть, увеличенныя чешуи на 
хвостовом ллавнике  есть. Име ют (особенно 
каспийския) громадное промысловое значение. Не ко 
торые виды мечут икру в  море , другие—поды- 
маются для икрометания в ре ки. Главне йшие виды 
в Каспийском м.: пузамок (C. caspia), мечегь 
икру в мае , частью в  море , частью в дельте  
Волги; вы лавливается сотнями миллионов;  поло- 
возре лымъде лается, име я в среднем 2 3/4—3 верш- 
ка (промысловой ме ры, т .-е. не считая хвостового 
стебля); волжская (). (C. caspia volgensis) близка 
к пузанку, но отличается большей величиной (до* 
390 мм# абсолютной длины) и удлиненнымъте ломѵ, 
мечет икру в дельте  Волги: чериоепинка (C. Kes- 
slerl^) подымается высоко по Волге , выше Казани, 
заходить и в  Каму; в Волге  мечет икру в 
июне . Длина до 490 мм. И з чисто морских сель- 
дей Каспийскаго м. упомянем o C. brasbnikovi 
(оолгинскап сельд) , которая в большом количе* 
стве  ловится y берегов М ангышлака. В Черном 
море  наибольшее значение нме ет C . ропЫса, 
которая вхрдит в Дунай, Дяе стр,  Дне при». 
В Азовск^м-ь море  многс азовскаио tty jaa



С е л
C4.tu?;pu— солв азстаой хвслохы щелочпыг» (палия, 

патрия н др .) в птолочвоземельныгь (магпия , калыиия, 
СТрОЕЦІЯ, бир ия) металлов». Под иаепсм просто 0. ча- 
щ е всего разум июѵ» аастпог.пслыи калий, К N  Oj, a  чм- 
л ийской С.— азотпокпслын натрий , N a NO*. Первая име от 
бодьшое 1’рпми аеп ие в порохоиед иж, втораи—для удоб- 
реяия и ирвготсЕЛовІя азотноС квслоты.

С. образуется  в»  првроде  прп разложепии аиотнгтых 
©рганаческих» вещ еств» в прасутствин щелочей влн 
щелочных» земель, прп большом» доступе  воздуха в 
влаги, npu т е и!пературе  около 37° Д . Повтоиу в тв- 
плых странах процесеы селвтрообравования ихут» бо- 
ле ѳ усии шно; напр., вт» ІипдІк (Бенгалив) богатые 8апасы 
С\ взвлекаются яз почвы. Селцтросодержащая почвз. 
в настуиагощее и:осле  дчждей жаркос время покрьивается  
салетом С . Эти вы зе трелостн собпрают,  нетоднческж 
выщелачнваот в нодвергают уоаривапию.

І5 течеиио долгаго времевв, внлоть до появлеиия па 
рывке  чилийскоП C ., каликпая С. готоввлась во все х 
государстсахт, Еироаыг.сг.усствсяпым иутем в»  так»  
наз. селит р;:ницах.  По Вагяеру добыааяив б»  селптря- 
вкцах ведвгся сле дугожцш» образоя. Выбвраиит» зомлю, 
богатую углокадьдиевоии соль» (ѵергель), иусор 
строеяии, золг: древосяую, торфявую, каиоиш&го
вли бураго у гл я, дорожаую ш.;ль к грязь, го- 
родскиѳ в ковюшевны© отбросы, или» вз» ирудов» в 
шлюз,  язвеетковые остаткж «.одоких,  стехлявпых», 
буиааспых,  бе лкльпых заводов,  воду и известь с»  
иш л о в а р еа » , в загЬ к » , как источники азота: навоз», 
жннотныѳ отброси*, х я со , жнлы, хоэ:у, кровь с ското- 
Оо» е ,  остатк:: кож^вепвмх» н клееварепяы х» заводов», 
икерстявыя тряккк с ткациих» заводов в т . д ., к»  
сие яиим ж хлотвмы » отбросак ярике шпвают частя 
растопи.1, о?обеш !0 ия» числа есдеркащ аи»  C .— ботву 
вартофеля, свек.ты, крапиву, подсолиечник», огуречвикг  
в т. п. н подввают кучи вреяя от времеви навоз* 
Doîi жвжйии. Из OTOÜ сгте св устрааваю тг иа твердой  
г«чв'Р, лучш е всего  на утрамбованпой рлнне , хучя вы- 
шчгою в 2—2,5  и-стра» формы прптѵяиеиом пярам ны  с% 
лриелоиикамн из солоизы и хиороста, для возможпо бсль- 
шаго доступа воадуха со все х сторон.  Можво такж© 
иронзводить гя иѳнк* животных веществ в отде льных* 
х у ч а х  н зате м тслько сме гаивать я х г  с  остильвымл 
вощвствами в больш их хуч ах.  Когдв процесс обра- 
зонания С. в *  такой сѳлптрднице  приблиясавгсл къковиу, 
ѳи даюиь обсы хать: на повѳрхяостж вемлв ея  образуѳтся  
кора голщипою в 6 — 10 сапт., боле ѳ богатая солямк 
азотеом кнслоты, че ы остальиая л а сса , так* ках 
де йствивм капяхлярноств тцелоки» собврается  па поверх- 
иостя и вде сь вспаряется. Эта кора аостояяпо свиыжется, 
нока, наииовод,  всле дствив пвдостаточнаго притоха 
вогдуха к г  вииутреияям частям,  обрааовави С. н© 
и:р©::;>атятся: тогда кучу обкладывают вышвлочевеой 
уже зеклвю яля разрывають ео *  квредилываюи̂  *а- 
ииопо. В ве которыхи* к&атопах Ш венцарИи С. добыва- 
ют ва скотних д в ор ах» , поетроепвы х s a  склояах*  
гор.  Под хле вох д е лают яму гхубжвою 0 ,6 —1,0  
мегра, васыпають е« аорастой аенлѳЗ, содвржащвй необ- 
ходѵмо© колячсстсо иивест«, ж утавтываюгь ва. По 
ирошествия 2—3 ле »  свныаютг во врвыя отсутствия 
схота доочатую вастялху, виграбаю гв селятряяую ■©- 
млю и выщелачивают* ©в водов. Растшор* выпарввают* 
х г  сарае , в обыквовеввоигв хоти е , вкопанкои ш% *в- 
млк> илд* ямок. Выщвлочвпная х«мла веы вается обратво 
в хле вы. Вторачао выщвлачиватв иени»  м *  того ж© 
хле ва можна тольхо во прошастви*  не скодькпгь ле т г ,  
Одинь ххе в д а с г з ,  говорят,  от% 25 до 100 хгр . сирои 
C ., no другви* све де виям,  дажв до 500 хгр. Раствор 
с х е гавваегся с золою х  ви»естью, схяваѳтся с% осадка, 
виааряв&втся х  подвергаетоя хрмсталлмзацив. Выдилх- 
ишиеся  крясѵаххы аомищают» еначаха 9% х о р и н и  дхя  
стока оставш агося растаора, оххадиваю т » »  ме шхш я 
отправлях-т в р&ффияхровоиы я отде леяия  при воро- 
ховы хг заводах.

Д обивавиа 0 .  г *  сеихтряпацах* влж буртах» преждо 
доставляло гл&ввую ыассу С. в% Евроии , яо топарь 
ттратвло своо ввачонив. До 1 * 1  * . исе  европвисх ия го- 
сударства сх х х  добываля для сабя С, тузехны хъ
материалои» ,  прв чвк в о х я о г я х »  государствах* достав- 
х а  оя идя катериадов дхх вя получаиия  првдставляла 
аатураиавую поии я о с т ь  яасаиания , каор>» * *  ве хото- 
рых% ми стахь  Фрапцив, ж% ШвацІк, в% дрм иби Р оссия. 
«абрххахты  очящоккои 0 .  подьаовалнсь похр&внт«ль* 
етвоха вхастеЗ, обевпачив а в т в х х  ны> больивия привх- 
itr im . Народу б и хо  воаядиво окмы хатк шы% ко влвма

т р а.
соде йствис Е вод стрзхоы круппаго штряфавоздвржх« 
ваться от выкапывавия С. п сгоих-ь еобсгвевпыта 
илн другвх домах,  копгошпях,  хле вах х  т. д . Се яа 
х  копюшпи з ипррщалось выкащнвать г '.нвямѵ, a где  
»ro было, ссе  замошсппоо пыривалось. Гзрпы х в по- 
олушпыхг поддаппых усоие и-евали.с терпе яиема пера- 
посять ату кеприягпость, как г пеобходямую для защвты 
страпы п парода, и. виду потрсбпостп для армив име ть 
достаточпый за ииас иороха. ТЬм но мепе в прновлегиж 
атв постоявво вътзывали недопольство, переходввииео 
во многвх елучаяхг ъ  смутм.

К г  XVIII в . стзлв взие стни богатыя ме сторождепия 
С. в Е сроиие, Іипдии u Акервке . В% этом ве ке , по 
крайииен ыин-е , одпа треть юго-западных областей llctia* 
пив оставалась неразработапной и служила всключитель- 
по для добывапия С. вз верхняго слоя вочвы, хоторыЙ 
вьищехачлвалв в  добытую кальциевую С. кишятилн с г  рас- 
твороы щи-лока, калий котораго ааме щах собого кальцим. 
?акии способох оолуа&лв юрош ую С. Волыпия аалѳ- 
жп С. былв отхрыты в вачале  XVIII в . в Іипдоставе , 
особеаио па ДеСлопе  н в г  Бспгалии. На Дейдове  сыр&я 
С. была павдека в скалвстыхи. пеидер ах ,  слувнвшвх,  
ве роягло, ральше жклпщемь зве рям я человиху, е  те- 
перь сде лавшихся приюгом бевчкслепяояу кножеству 
летучих мышеии, труи.ы в nouera которих послужвдя 
для пея псточеиком азотх.

В а Бевгаяип опа пиходвтся в ворхпси слое  почвы, 
богатой сргапцче<н:иии составнымн частямн, где  усло- 
вия благоприятст: уют об; азовапиго значштехьиых ю -  
лнч< отв ря . К*ь начилу сухого вреиепв года С. помошыо 
волоспостн полсвмается па поверхпость почии и собв- 
р зется  там в внде  корки.

; В  XIX в. пачала врнвозить въ Е вр оп у  ввдиискую C.,
; я опа стал.г Здые лять часть туземвой, во зиачевив ея  
; eut* было г.торостеиеппо. Только въ Х ІХ  в.» окило 1815 г .,  

ириьоз видииисиоии С. настолысо усвлвлся, что нод 
вдиквием его прог.зводство туземноии С . в З ап . Европе  
стал** првходить в упадок.  Ещо боле е силькыы удар 
этому ироизводству был напссев возенкнонреиѳм и и е- 
рерабсткв аыерикапскоии нагровой С. в г  каливную, что 
иропэошло в 50*х гг ., во врехя КриискоЙ воЯви. 
Ещ е в  40-х гг. вавболыиее колачоство авотпо-кисла- 
го калия для пороха во всеи Европе  добывахось 
буртовым способомт»; в  50-х гг . буртовый споеоб 
еще пиддержввался правительетвомг Зап. Европы, но 
в 70-х» гг . был» там ужѳ оставлев».

В Р оссии добывавиѳ С. в з»  буртов», т.-e . куч» прв- 
паровашюи селнтряиоЗ веилв, пачато было прм Иваве  
І рознои,  прв чви доставка не когораго коливвства С* 
составляла натуральную повг.аность, яапр., в »  Новгоро- 
де . Так как туземвом С. ве хватало ла вовнныя ва-  
добпоств, a  жежду те в  вностранцы в е  счнтахв благи- 
разуяпым продавать Р оссин »tot»  товар,  то врж царе  
Оедоре  Ивавовкче  било сде даво раеворяхѳвио, чтобы 
воси,  хотория нпострапды очекь це ивлж, вродавалж вв 
ш ачй каи:» па С. Д ругое укаааяив ва бе двость тогхаш- 
веж рчссиа С. мы ваходвх» в» оввсаниж дарствовавия  
Алексия Мнхакловнча: прв ошисаиив приома персвдсквх»  
посдов» боярамж упоывиается, что бояро иш и и х ы ѵ  
яие получать С. в* П орсив. В »  после дузощоо «рехя би-  
ло достаточио органввовано получвяио в »  Россик туввм- 
BOU C. В »  XVIII ж XIX жв. буртовая С. добывалась 
частыо в »  Ы алороссиа , чистыо в» П о ю ияьи . В *  Мало» 
россия добивалх 0 .  е д е  во врамя г е т а н о в » .  В »  Прж- 
волхсском» х р а *  солжтрявио ваводи бьик освовавы  
Потрии» Видихиы», a  вивкво, охин» в »  селввиж Болгари  
в» Спасскож» у е вди  Казажсхой г у б ., a  иругои блжи*  
Астраханн, а о  ааводы »ти и  долго сущестяовали. 
Петром» Волжкхх» был» постровв» еелвгрявиии вавод» 
блаэ» Сииратова во врамх его вохода ва  А »ов». В »  С вас- 
схом» уе вде , Каважсхои  губ.» в »  ме сте ,  иав . СолитрякнІ 
овр аг», ваидѳоы быля * »  60-х»  rr. X IX  ». »аброшвх- 
вые бурты, хавво иоставлевжыо, a  ввжв Царвва ва Ах- 
тубе  «сть ие сто, ваиилаеиое СолктрявыЗ городок». Провв- 
воде.ко С. в »  ирвволжсхшх» г у б . бмло вовоб- 
жовлено с»  хояиа 50-х» гг. XIX х . В »  обе вх» ме ство- 
стях» , как уж ѳ было виш е ияме чево, солвтраяыи про- 
мысел» пржшел» тапорь в» совершенныи упадох». Ыо- 
сиотря в а  дороговжзжу буртовои С. * »  сравмеяиж с» хож- 
вврсиояжои, вашо праввтелвство долго поддер ж и ало жс- 
хусстввино буртою й промысол», ■» вждах» вовиожяоетх 
е Ь о к е Иехои хоІвы  ж ваожралия вашви гражищи. Но в» 
2-й иоловжни  80-х»  гг . вта воддоржха была оетавлежа. 
К» втву» вегорияеск вх»  хавны м», ваммсм ованяим »  

вамх y  цроф. U. Н . Ію бжввва (см. .Тохижчоская х и-



ыия*. Т. ІГ,глава Ш-я), добавнмь, чго в 1858 г. воен» 
иьш ве дометв.им для распромранеяия y пас селлт- 
ряппой иромышленяоста лредложопо было составнть два 
руководсгпа по селитряяому делипроизводству—одно для 
заводчиикопь, другоѳ для крестьян,  вследотвиѳ чего 
члйиь артиллерииискаго отделепия профоссор химии Ход- 
нев комаимиронапч» бы.ть в i t алороссию с це лыо оз- 
пакомиться иа ме сте  со средствамн селптропроизводи- 
тельвых-ь губериии, нзучить в подробвости тамошиие 
сиособм выварки С. н потом,  основываясь на 
собраняыхв даниых,  состашггь требуемыя руководстоа 
для воае щиков « крестьян.  ІИо исполииении этого no- 
ручсвия ироф. Иоднев представил составленаое им 
„Руководство к селптроварению вь Малоросѵии и в 
прилежащих к neu селнгропроизводителышх губср- 
ииях-и»“. Артиллериисков отде лепие нризнало полезным 
его паиечатать иа казенныи ечегь в чпсле  1 200 зк- 
земыляров и стараться о сколь возможно болыпем рас- 
иространевиа y кас отого сочнпевия (см. Артилл. я:., 
1858 г.). В статье  иироф. Ходнева „Селитряный проми- 
сел в России“ (см. Артиллер. ясуря., 1858, стр. 91—*128) 
у казилвается, что в 1844 г. Волыю-Экоп. Общество, 
аселая способствовати» улучшепию иашего селитроварения, 
иолагало полазним учредить пиколу для образовавия 
опытпых мастеров- селитроваров.  „Но благая ые ра 
эта осталась неосуществленпрй“. Дале е приводятся дак- 
пия о количестве  добываомок в разлнчные гожа C.; 
так,  сь 1854 г. июме щикам всех селптро- 
ироиэводительпых губериии было предоставлеио поста- 
влять столько С. вь каэпу, сколысо онн могут.  Ho не- 
сиотря на все ме ры, иршшшя иоме щихами (Оурты дхвно 
ааброшеншдя, старыя навозкыя залежв, буриьт недавно 
неиеработаипыя вее ииошло в де ло, в возишкло мвого 
новых заводоп) , можно бш о иодучпть в год иѳ бо- 
ле е 200 тысяч пудов,  как вто показывають офи- 
циальни.ш даниыя о поотанисах ва ПИостеискив пороховой 
заьодъ: 1854 г.—128,838, ииуд., в 1855 r.—220,454, в 
1856 г. 203,587, в 1857 (no 1-е ноября)—195,447 пуд. 
С'ь развшием добывавия С. в Чили u ввоза ея в 
Евроиу и уведичеяием потребпости в навозе  д /я  це- 
лей удобрения, пропзводстко С. в буртах качадо по- 
степвшю падать в к копиу ХІХ-го вика почти совер- 
шеыио нрекратялоеь. Калийкую же С. начали приигото* 
влять из чилииской. Для этого пользуютоя лоташом 
(KjCOj), обыкновеино же хлористым калиеы KCl. Ilpu 
употребленин поташа к горячему ховцептрировапноыу 
раствору после дяяго прибавляют эквнвалептное коли- 
чество горячаго я;е кре пкаго раствора чилиииской C.; 
«pu кечистмх материалах иропордия сме шиваемыхъсо- 
лей должва бьить уставовлена по де йствитедьному со- 
держанию в них К9С0з я Ка К0д. Тотчас наступает 
обме нное разложение, по уравиению: KsC0â-f*2Na N03=  
2KNOj4-Na9C03, прии чем в  растворе  остается KNOj, 
сода а:е ^п 2СО| в безводиом состоявии осая;дается 
чаетыо тотчае,  частыо при дальпе йшем уваривании. 
При охлажденин раствора кристаллязуется C., которая, 
однако, содержить прпме с соды и должна би.ить очищена 
вторнчвоии кристализациеа. Удерживающаяся выде лпв- 
шевся содой С. удаляется проыывкой насыщѳнным ра- 
створок еоды. В настоящее врѳвя для обме внаго раз- 
ложения оользуются почтк -хсключвтельво Стассфурт- 
ским хлорвстыиъ^ калием.  Ааотноквслыя солв калил 
в натрия в% горяией воде  растворнмы гораздо боле е, 
чеиг» в холодвоЙ: р&створвмость же хлористых соедн- 
вений, есобенно хдорист&го натрия  КаСІ, с повыше- 
пиѳн твыпературы нэяе вяется весьяа мало. 100 частей 
s û iu  растворяют прн 0°Д. 35,52 частж, a  прн 100°Ц— 
40,35 ч. хюрнстаго яатрия (NaCÎ), азотаокк слаго же 
калия (KNO,) при 0°13,°3 ч., a при 100°—301,0 час. 
Ярв емешевиж хлорвстаго хахия , EC1, в азотвоватровой 
седк прожсходвт реакция двоЗного обиена по уравнению 
KCl-4-NaNOj=KNOj4-NaCl. Есях водный раствор ва- 
стольхо рававден,  что s e i  получаюицияся солх оста- 
а>тея ж* растворе , то в н»и в&ходятся четыре соля, 
вбо ке все частяци хлорнстаго калия  могут пвреЙти в 
чаотжцы азотхеххслаго хадьция, так как иослидвия, 
встре чаясь с% частвцамв хлорвстаго натрия, ыогут 
истувать с% виыв а раакдию двойвого обые яа, по урав- 
мевию: KNOj-f-NaCl=KCI4-NaNO|. Еелв же иы яачяен 
»ыпарввать растворх, то хлорнстый натрШ (растворяю- 
щийся в* горячвй воде  жочтж в такои же степени, что 
в* холоднои) будег оседать яг% раствора х уходить 
TBRBUB ебравонг из* сфвры дийствия селеЙ, яаходя- 
щяхея ж растворе , всле дствие чѳго могут образоваться 
вутеи обие вяаго раиложения явжду хлорвстыы ка* 
аием х а-’отп0Ххелѵшг натриеич. яовыя холвчиства ка-

лІйной  С. и хлоруцтаго яатрия. С.:нг.ая гор.ячиии раст- 
вор с осе ншаго хлоржстаго патрия и охлаждая ег>\ 
получаюч кристаллы аяотиоквсл.чго калия (мбо о» 
меле е растворимь в холадпои воде , че м нъгорлчей) 
сь пебольшоя ijj»hmÎ;ci>20 хлористаго патрия, огь коѵо- 
рдго очищают ионой кристзллжзациеи u лгииированием,  
ЛиитровапИе.м иаз».и:аиот процесе ироиыванш к|и- 
сталловь С. вимельчениой ^ и  виде  мѵки) иасыщеи* 
пым раствором C.; такой раствор ив сиюсобен* 
растворять C., a растворяст только ирние си. Азотно- 
киелмй калиц KNOa кристаллязуется в-ь внде  безцве г- 
лых длиашлх,  ио бокам бородчатых ромбиическн.ѵь 
шесгиграпяых нразм,  окапчиваюшахся такимн :и;в 
иирами;дамии. Кристаллы уд. ве с 2,058 плавягся при 
329° в безцвитпую асидкость; прп тѳмиературе  крд.;* 
пииго калепия G. разлагается на азотыстокиелуио содь и 
кислород.  С. пе растворнма в абсолютигом сяирт';; 
в воде растворяется сь заме тлым попиасепием те.м- 
iiepatypLi. Насыщсшиый раствор каивт прц 118° І(. 
Нрх возвышошюии температуре С. де йствует как 
сильпое овясляюицов средстло, саспгаѳт* оргапнчееисия 
вещества, уголь, се ру н т. н. Главие йшеѳ прлме иенио 
калийная G. иаходит прн ировзводетве  чернаго иори- 
ха и в ииротехния. В сме сп сь поташом употреб- 
ляется вь металлургиа черный u белый плавень. В 
сме еи с бурои прпме ияется для плавки благородныхь 
металлов.  В пебольшомт. количестве  употребляети*я 
приг солке мяса для ярадания последиему красяаго 
цве та, хотя для этой це ли втюлне  прнгодка и чвлийская С.

Чилийская С. илн , азотяокиелый патрий (Na N03) 
добываетея в Чили, где  очеиь значительныл залежа 
находятся ка заиадяом берѳгу ІОжной Амерпки между 
19э a 25° градусами южной яшроты па прострлпстви 
около 1000 километров еухой и лишениой раствтельноетж 
пустыпи. Эти селвтрявыя июля расположены вь се иер- 
иых иированцилх Чили; Тарапака, Токопнлла, Антофа- 
госта, Талтал,  Атакама иё яа самом берегу океана, но 
на разстоянии от него 25—30 миль, будучи отде легш 
от пего иевисоким горпым кряа:см,  вдущаи na* 
раллельно Аядази  в от нцх независадиым, — так паз. 
Береговым Кордильерам.  Залежя пе заиимают сплоииь 
всего указашиаго иространства, но с пбрерываая, на- 
колдляеь преимущественао в углублеиилх почвы, 
вблазн горяаго кряжа.Чнлшская С. обязапасвоим проис- 
хождением гниению давно уже логибшш организмов.  
Мпе ния о пржчияах скопления в одноа месге чудо- 
вощ,;ых» масс гаквх остатков все еще раеходятся. 
ІІроетранетво, па котором яаходилх селкгроноеную по- 
роду, лредставллло въ60-х годах 1.164 миллиоиа кв. 
метров.  Но другнмг указаиІям залелси цатровойС. заиг.и- 
мают плоииадь в 120 маль в длину п 2 ииди в ши- 
рциу, илп 4.756 мпл.иионов кв. мвтр. С 1 кв. в. площч.ш 
получается средним чнслом 1 цеятпер G., no ишогда 
добича доходит до 24 цепт. Аз.отвокпслый иат]-. вь 
более илн меие ѳ чистом виде  встре чается зде сь редко, 
продставляя нвогда бе лыя гие зда; обыкповеппо ;ке опь 
сопровоасдается большвм количествои хлори>*таго 
натрияя другямя солями G. раствори.мымпв воде , a такл.ѳ 
песком u глниого. Эга селитроносвая порода, иредста- 
вляющая конгломерат пѳсва u гляяы и называеаая и;а- 
лвше (caliche), составляет пласт от Ѵи До 1>5 меѵра 
толщвнов в лишь в-ь ре дких сдучалхь выстуиаѳг «а 
поверхвость. В большвнстве  хе  случаев калише па- 
дѳг&ет под паносвыыи гдыб&иж .-костры*, иощиостыо 
в% средиек» 50 сн.

Калвше бывает* обыкяовеняо буро-се р&го цве та и 
грубозеривсто, ре же встрич&ѳтся бурое ыелкозернистое, 
еще ре жѳ жѳлто« ж бе лое; встре чается тоже крдспои*, 
чѳрвоѳ, синѳе, солосатое я бевцве тно» кадише. Че ми. 
больше содержание аютнокнсдаго натра, те и бе ле а 
иорода. Калише нкогда твѳрдо х с ясно вьиражѳпвой 
крнстализацией, нногда рыхло х мягко; болие чистое 
отлнчается тверхостью я плотпостью. Иаогда оно столь 
твордо, что рвуг порохом-ь. Содержаяиѳ ааотнокпслаго 
награ в ием представляет большия колебапия. no 
оддим от» 20° ’о до 64°/0, no другим— от 20% до 80(> и. 
Для добывания азотнокислаго натра кускв породы сор- 
твруют рукамх, очвщая от» землистых частей, u за- 
те м вьиварввают» с водой, прж чеы отде ллют С. огь 
прние шаняой к веЗ поваревной солн. Ддя этого поль- 
ауютоя неодннаковой растворимостыо в горячей в хо- 
лодион водЬ; при 0° ж% 100 ч. воды растворяетея 73 ч. 
NaNOj, a opu 100° Д. 200 ч. (о растворнмости хлорлсгаго 
яатрия см. выше). Способ работы, пришенявшейся ире- 
ждв, бил» чрезвичайногруб,  яотепѳрь его звачнтельпо 
улучшплх.
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В 60х годах персрабятывали дкшь руду с ео- ! 'Гаис ош> раввяеТѵ'.': no ьичьслс-ииидмг
держаниеи ne ыѳпе о 50% Ка N0*. Калпше, содержавипя и Смита zz, îSCO r ...............63.000.Г'П0 т. гг.т
меие е 40% NaNO», нѳ шдц въработу, a отбрасывалыеь; ! Дараискагч и. 1837 r ...... ЯО.бПСШ" „
кроме тогоизалечепиѳ азотпокислагонатра нроизводвлось \ Лагранжа н Экаапяа въ 18.92 г. . . ЮО.Оио.ѵШ I
иа ме сге  очень кѳ совершешио, ѵак чго из руди с j Герыааскаго Кспсула въ iüCO г. . . üâ.OÜü.XO *
65*/« Na N03 нолучали netkute 34%—35% Na N0-. Вслед- S Чклипсксго ©бшиствх иро:;игй;:ди
ствие этого там накопииись отвады, сидерасащие е иде и С. и;и Ш 0 r..........................246.006.200 „
ы д о г о  C ., з а  р а з р а б о т в у  в о и х  и р а к я л и с ь  в ию сле д с т б ии , | Т о ч в о  т а к ж е  д.ия  е р о а а  u c io » ;e« i:;: иий луч а-
к о г д а  ц е в ы  н а  С . п о д н я л и с ь , и , иирихие т о г о , ш с т у и а л ъ  j ю те я  р а с п о о б р а з ии л я  ч п с л а : в  1 8 8 8  г . ч в л иии̂ иа-с » р аз .г-
и о в ы й  к о а к у р е н т — И о т о д е д с к а я  С . а з  в о з д ѵ х а  (с м . | т е л ь е т в о  си ред-и-.хип о  э т о г и  с р о к  д з  1013 г . ,  а  и ОйЗ г .
ш и в е ). В  Е й сто ящ ѳ ѳ  в р е м я  о б р а б а т ы в а ис.т к а л в ш о  с ъ  j д о  1 043 , a  г. Ю и'7 г .  д о  2 0 3 2  г .
18—20% С. Для этого нзмедьчешиая машг.пами сырая С. { Разнообразие еи.их пафр сбъясияегзя, ва-;;-,рЬи.иѵь. 
поиещается вь особио сосуды для выиделачввапья, кэ- j откритием поеи.ихь са.:е;:;ёии, a и.о-и.тормх,  разлл ti. и. 
торые составляют це льш ряд соедннепных друг с \ гвпотетическаи  оспопааи!:, елужиивв.ах для вмчледепи. 
другом вѳле звых ящпков,  аосгаБЛеишых такП5: Разрабстка залежей чиилийскоЙ С. нряаадлежжти. боль- 
образом,  что нв одного ящика раствор моасет еиу- \ шому чвслу компапии: в 1905 г. обицІІІ каглггали» 02 ком- 
скаться в другой. Нагре ванив нронэводнтея помощью \ павий ржвнялся iI2.G00.00i) доллароп». Число отл.идь- 
закрытых-ь и&ровых труб,  вг которыя пускагот оар 1 пых предприл-иик возросло в 1911 г. до 158. Общая 
подъдавлѳжиемъ4—5 атыоефер. Вода, конденспрующаяся ! сумыа каиивталоьг всих  стпх и ;ррдарилг:ии досивгла 
в» отжх трубах», стекает» обратпо в» паровой котел,  ] 136.500.000 долларог,  прв чем,  апгдшс. 53.500.000 дол., 
что прж ведостатке  воды в тех ие стпостях явдяется . чилинсвих* 51.5UU.000 дод.( ге}>уапсисйи» 16.500.000 дох 
весьма вааспьш» обстоятельотвош». По овончажин ра- ; s  других 15.000.000 дол.
створения, горячиЗ яасыщеввыІ раствор сырой C. спу- j е  течепиѳ 31 года, аачишая с» 3879 r., промышдеянвкв 
сж&ютъвъкрпстьллвзациоваые ящвкн. Нѳрастворввшиёся ;ж агровоыы всего ыира уплатвлв чидШскоІи вромышлгд- 
остаткв, содерясащиѳ ве боле ѳ 4—5%  О., автои&тячески ! ности 425.000.000 долларов».
удаляются чврез особы д отверстия , устроенныя s a  дне  | Синипеипмческое получеиие с.зотнсн кислот ы  «  ея со- 
ящвков,  откуда овж попадают пряыо в в&говетхя п ; лс'л и» возвыхз. Нсирсрывпо возрастающ еа потребдевиа 
отвоэятся прочь. I!»  ме ре  охлаждепия раствора, О. вы- заставало ывогях задуматься над вопросом о тон,  
крноталлввовывастся, тогда как» поварѳввая соль ' г.а<;»вредотвратвть гр сзл ц ее  нстощение  аочвы всле дсШ е  
остиѳтсяв растворе . П ожстечевип 4— 6 дпѳй. крвсталли- : кедостаткатакогокЕтательнаговещества, каи*ми»являетия 
аадия оханчявается, хрясталлы выявиают и владут па чилинская С . Е т е  в iS'jS г . изве стпыи акглиаский учв- 
особо устровнную вакдонвую повврхвость, чтобьи дать г.ый Крукѵь увазал,  что вопрос о снотетвческом» до- 
возможпость ствчь м аточнояу раствору, после  чегс : бывакив axorsoä кнслотьг я оя соле:І вз азвта и воадуха 
крнсталлы О. промивагот» помощью лейкн с »  св;оѵ» для являѳтея волросоы жагна з  сверта ддя будущих во- 
удаления иахвачвннаго янж раствора поваренвох солв. : коле пий.
Получеяжую такнм» способои С. сушат» на открытои и  Ео тсит же Крукс», варгсогав иг.ачную хартвжу 
хоздухе  a  вате м упаковываиот». В» торговлю посту- > грядущаго годода, уп&зал на то, что лабораторвыя н -  
пает чилийская натровая С. в ввди нелквх» верев ; сдидоваяия укажут способз, & гидравлжчесжия свлы, хз- 
велнчввою с горошвпу вли чечевпиу, кубжческой вне о  ; гориыв срхвпптедьпо мадо лольасвалмсь, ловводят» чедо- 
ноств, буроватаго цве та, обыкновенио не сколько влаж- ,гве чйству пргме пЕть этоть с::огвб», чтсба сяастнсь от 
ных,  с содержанием 95—98% Na К05. | голола. 'ЛредспасаииІя аЕГлІйсг.аго учепаго сбылнсь: ul:

Разработка эалегпей С. пачалась е трвдцатых» го- владе ем пе скодьг.кмд иехяичйскжка с::с:Собамв для утв- 
дах ироиплаго столе тия, ж с те х вор ояа увеличи- : лазацив asora воздуха, одннм из коигь являетея по- 
валась с каадым годом,  особеишо я:ѳ с 1S60 r., и лучевие прл ноыоидц электряческол искри окяслов* азоиа. 
когда чилинская С. начала прнменяться для нуждт. сель- j Еще г. 1781 Кагендяж с:кигаль водород с избытке 
скаго хозяйстяа: вывоз ея равпялся B-b3S25r. 935 тои- ] воздуха. в наииел,  что вида о6раг<*ппвш.чяся ири этомх, 
иам,  в 1835 г.—7.020 т., в 1S45 г.—18.814 т., в» 1860— ! содерлсала аэотпую клслоту, a в 1784 г. оя заветял,  
68.512 т., в 1870—347.170 т., в 1880—22С.000 т ., в и  что ири x:pt->nyosaz*la электричесжихь яскр» через» воз- 
1890—1.065.000 т ., в 1900—1.460.000 т., в 1908 г.— ' дух образуются окнслы азота, поглоии;аемые раствором»
2.014.000 т., ъ 1910—2.308.000 т . ,  при чем в 1910 г . : е дкоІи щелочи. В 17а9 г. Л уи Одьер и „journal dô Chi- 
в Европу было ввезено 2.C51.000 т., в Соед. Штаты— ; шие et do Physique“ сообщид об образйванин окисловг
565.000 т., в другия страны—92.С00 т. Потреблевие жѳ | азота яз кясдорода u воздуха и:ри высоиой температуре . 
чилийской С. в 3910 г . в Евруиенспвх страпах рав- ; ІІървьш иаиени» иа ироязводство азотпоии пвелсты изъ

: воздуха был взйги. в Англия в» 3859 гоеиожеЙ Лефебр» 
! (пз Іиаряяса). ІГрвбор ея ярсдставлял стоклянныя бал- 
! лоп,  слабжеишый четырьмя трубпамк; чсрвз две  жа»
; ших проходят два электродас илаияяовымв иикоиечня- 
: камя, мел:ду иионми ироскакнвала яскры. Через трв;ью 
I изропускался воздух,  a  четперт.ш соедишялзсь с погдо- 
; тятелыиьгши сосуд&мѵ, наиолиеааымяводою. Г-жи Дефебр 
; указала иа то, что пря яэбытке  кислорода пилходы окис- 
: лов азота увелнчиваттся. Затемг до кониа A1X в. во- 
■ явидся сиде ряд нагенхов,  пепие вииях-з» практячесмго 

\  заачеиия. В» 1002 г. осиовалагь „Atmospheric Producta 
и Соь, иоторая, яользуяси» снлой Іииагарскаго водопада,

Что касаетгя Гоесии, то въ l'jus г. оно рапигдлоеь ! прпмеишла плтепт Р. ЛовджоЗ я Э. Іиредлсй, для по.ит-
838.228 пуд. ялв ок. 14.000 т. ІІроф. Юрипл. ( иигиьсд) и чеиия окислов азота с помощыо топквхь ш длипиых»
вычѴслии ,  что в 1205 г. иотрсблсвив чидииекоП С. хгрии- 1 влсктричоскнх всхр.  Постолнвый юк получаяся о:ь

! оеобон иашвии, дающсй иеиосредетвенно на::ряжешо в»
; 15.000 водьт». Б течение часа в озпом ишарате  ое-

рерабатывалось 11*/*куб. жехров (идж ок. 3 4,5 кидогр.) 
воздуха, в выходящвх гааах иаходвлось 21 оххим 

и авота, что ирн ииери-счете  па азотпую кислоту сосга.вхяло
j 8S гр. на 1 килоуатгь-час». Таком выдаювнмся результать
и удалоеь получнть впервые, no усне х оиазалея обяан-
и чывьш,  и ле том 3904 г. хоипания ирекратгла иромз-
? водство. І$ 1903 г. Хржсииачу Іияркелааду (ирофессору
; фнэика в-ь Хржстиавиж) вь сструдвичестви е ян:и:евѳрсии»
І Оаыуелеы Эйде удалось паиитж техвнчосхий сиособ ио-
: лученил окислип азота, скаижвшийея вьигодоим».
[ К  ѳтому жв врехоиш бл&годарл трудам Иервст», Га- 

Быстроѳ увелцчеиио потреблеяия С. жоетавждо н» очв- j бера и др. выясяялись химико-фмзяческия усдовия ббра-
ре;!Ь воиирос» о времеяи нстощелия ея заииасови*. Отве гъ j зоваиия оииислив аэи-иа. Ыерясгь пои:азаль, чго пра дея-
па него япляется нсре шенпци,  такь как © воличосхве  : ствин^ие ч.-лько влевиржческиж жеииры. ио я вйобте su*
лпходяицсииея в  залсжат вкилогся разяоре чивыя иока- | сокой тем. и‘ра;уре  азоть. еоелвияиися сь кислчродом» и
81ДІЯ> ! образует.-. кнсь азота Л О, ио уравпешю; A* r  ïAf».

ходвлоеь « а  о д п у  гплову п:зтеля
в Ведьгин ...............................  44 фуп.
„ Гериапгг:...........................  10 в
„ Голлапдиж .......................... Н .7  „
„ Фраиции ...................  . 12,7 г
„ Давия .................................. 10,4 ,.
„ Швецив  ...................  9,5
т Соед. Ш таг.:::ь...............  7,3 „
» Апглии , ............................... 5,0 «
в Азстро-Вепгриии...............  3.Î „
„ Италик ............................... 2,0 „
„ ШвеЙ!и.арии ...............................  »
п ІИорвегик ............................ 0,5 „

Т!Ъ Г е р ы 0 И Іц  . . . . . . . 7 0 0 .0 0 0  т.
п Ф р а п и иии . . . . . .  3 3 6 . 0 0 0  „
и Б е л ы ин  . . . . . . . .  2 6 2 .0 0 0  „

Г о л л а п л ил  . . . . . .  .  1 3 2 .0 0 0  „

А п г д иа  . . . . .
И т а л І « ...................... .  .  .  2 8 . 6 0 0  „

Н с и а п ид  . . . . .  . . 6 .4 ÜO 1

А з с : р ии ..................... . . , 5 . 6 0 0  „
Ш в е ц иа ..................... . . . 2 .Ù CÜ  я

В С и: r  U . . . l.Gil.OOÖ
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Ыо ѳта реакция, хак большансгво реакции в газообраз- 
ной срвде , „обратима“, т.-е. пря той see темиературе 
окнсь азота может расяадаться на кислорок н азоть; 
2 JV0 =  iVa+(?*. Поэтому образоваше окиси азота огра- 
явчево предедом,  т.-е. se вся сме сь хвсдорода л азота, 
взятых в  равных обхемахь, может яревратнться вь 
окнсь азота» но при данныгь условиях темяературы и 
давдепияреакция останавднвается, хогда содержание охисн 
азота. достигает взвесчпои величяны, Преде и  насту- 
паегь тогда, когдав каждьш момент образуется стодько 

j  же молекул,  скольхо расиадается, что моясеть бьить вы- 
ражево следующим уравнениемъ: iV2-f- 0S±£2 K O . Че мх 
выше телпература, те ы иредель образования окиси азота 
больше: при 1538° Ц. он равен 0,37%, a при 2927° Д. 
он достигает 5,0%, Кроие  того, время, в% кохороѳ вта 
вррде .чы достигаются, тем короче, чем выше чѳипѳра- 
тура; гак-ь прп 1225° Ц. потребуется более суток,  чтобы 
реакция достнгла половииш  предела, & при 2000° Ц. вто 
достигавтся в долн секувды.

Отсюда вядно, что высокая темпвратура оказывается 
вдвоиияе  выгоднон: во-иервыхи», ова вовышает про- 
цеит обрааующсйся окиса азоиа, a во-вторых,  вре 
вращение в* окись азота лроясходит бысгре е.

Один квдоуатт *) - год (365X24 часов)  теоретмдескн 
моясет уловить количество азота, соответствуют«« 1850 
кило азотнои кнсдоты (HNOa)} есля дуга работаегв нрн 
4000° Ц. и тодько 819 кило при дуге , работ&ющей нри 
300Û” Ц., т-0. падепив тешиературы на 1000’J понижает 
выход боле ѳ, че м па 50%. ^

Охвсь азота, образовавшаяся лри высокой теипера- 
туре , пря медленцом охлаждеяив постеаеино распадается 
ва кнсдород в азот.  Еслн реакдия образов&вия охнвя 
азота пропсходвть прн 2927° Ц., то ссдержание охвсв 
азота (N0) достжгает 5% (по объену), х «атем» вря 
медленнон охлаживпии до 1538° Ц. р&ввовисие уста- 
вавлнвается ва преде ле , соотве тствующом втой теи< 
пературе , т.-в* 0,379„, т.*е. во время оглаждесия те- 
ряется бояе в »O0« того, что быдо добыто прв 2927й Д.

Еслн образовапие окиси азота проясходнт быстре е 
лрн высокой темпвратѵре ,  то в обратное распадениѳ 
совершается те и скоре е, че и вьше темпераиура: вны- 
ия  словамв, наяболЁв опасвои для существ.ования оввси 
аэота является температура, кохорая лежит напболе е 
бднзко к теипературе  ея образования . Чиш явясв тем- 
пература, те м окнсь азота боле ѳ стонва. Отсюда пря- 
ной выводь; необходимо к&к ивасно быстре е охла- 
ждатьгазы, которыебылп нагре ты до томпературы воль- 
товоМдуги для того, чтобы укепьшпт возкожцость рас- 
падения образовавшейся окисн азота. Этв условия со* 
блюдаются прп получепии яданеви азота г  влехтриче- 
евой дуте  высокаго вапряжения.

Согластно Нѳрнсху образовапив окяса азота в воль* 
товой дуге  обусловлввается исклочвтельно ея терыи- 
ческвм де йствиемъ: дуга является веточвиком высо- 
коІ температуры, необходамой для распада ииолекуд 
азота (Ns) х хнслорода (Oj).

Ho существуют многв фактов,  хоторыв ухазыв&птв, 
. что де ло ве т&хь вросто, в что в разсматриваемых 
явлвниях-ь элехтрвчесхии разряд нѳ оетается баг» али- 
явия . Опытьг Варбурга, Бертело, особепво жв Габера a 
Кеннга позводяют предполагатв лдиявиѳ самаго разря- 
да вдехтрической дугв ва образовавив и выход окво 
аиога. Согласао аредставлояиям«, выработаняым so 
box) фхзвхои, охиосотельно прохождѳния »лѳктрн- 
честиа череа-ь газы хак при тнхои разряде  я тохе  sa
p e »  сияние, так z  при разряде через вольтову дугу 
от хатода (т.-e. ме ста выхода охрицательнаго тока) вз 
таердаго клг жвдкаго проводиика, в газь огскакпваегь 
большое чнсло глдктрояов (т.-е. елеыентараых частнд 
ограцательндго элехтрнчества), которыя иовиэвруют 
свовяя толчкаыи невтральныя газовыя иолегсулв, т.-е. 
превращаиот вх в электрвчески заряжѳвпые оскол- 
зся. Эта толчкя влектроповь являются всточтгком 
»вѳргия, аджяо2 для еядотврявческоЗ реакдии. Габѳрь 
ж Кѳнвгв достиглн тавои большой кодцентрация о б кс п  
ааота ѵь свитовок дуге , чго объясневиѳ этого резуль- 
т&та чисто-тѳрмическвия явленивив моаѳт бит допу- 
щеко со елвшхом большгкх трудностями.

Употребляя хороткия шамвшшя дуги^ Габер* ковста- 
иаровад весьиа высокое вроцевтноѳ содержавиѳ обра- 
вующѳкся окигя авота, ишенао 7 — 10%. Так&я кон- 
центрация, согл&сяо оаытаи Нернста, должна охве- 
чать температуре равповееия около 4300°, тогда как 
теипература д у »  орн изследов&видх Г&бера во ьсявоыъ

•) 1 кидоуатгь равнязтся 1,36 дошад. свлы, {

случае  Евже 3000°, прк которой процеат охксх авота 
досгвгает всого 3,57%. Лесоответствие мвягду опытомч» 
Габера н термическом хеориех виступает виолпе  ясве 
д иожei» быть уетравено тслько upu донуидеаин учаотия 
сауаго разряда в прсцессе  образоаави* оквса азота,

Пи ословйвия своих оншсв Габср ирпходни  в 
выводу, чи'о электрнчвскиии разряд нлакевной дуси 
яиляегся главнекшѳй прдчлкой образовавия окяся аэо- 
та, что, яаиротна,  слвиииолиа  высокая теишеразур* 
вызывает болие плп иеые е з пачЕтелыши распад окк- 
си азота, возникшей под влияЕИеи разряда. Длл воа* 
иоя;ио большаго выхода оквси азота сдедуѳт охла- 
ждать пламешиую дугу, чтобы уменыиить раадожзние.

Какия бы прлчииш  вп вш ш ал я  образовавив окнсм 
агл*а ъ вольтоноя дуге , ддя болыиаго вя агмхода иузг* 
ягѵ, .иоби восдух,  прошедшин чсрезь ное, быстрее зи- 
те и мог охд&дяться. Зто s  достягается в печи 
Биркедавда в Энде. ' ОсЕованИом ях споеоба послу- 
ж в л  следующий опыти. Бкркеланда: он поме стил 
два электрода вериендакулярпо хв лкнив, соедипяю- 
щеи два полюса свль&аго алектрояагяяха (25000 сиао- 
выхв лииииІи), прд чеи разстояше мсжду влектродаик 
равпялось 2 илллпм. Когда быиь  пропудев постона- 
вын ток снлон ѵ 2 аянера ох даг&нокашшпх я 
8000 вольт вапрягкения, то получился светящШся яолу- 
кругг я послиш&лся седвяый хаун s a  п&добио еист^в

Ï .
►t

r ^ m i n j i r - Q y -

Глс. 1.
(cm. •phi. 1) . Изминяя силу электромагпята, иожпо и -  
ые няаь высогу тона сввсика: че ы сильне е йдектроыаг- 
нпт,  те и вышв взув.  Есла аропустцть иереилеаиый

ток высокаго навряжеыя, то ияамя волучастся в 
ввде  тоахаго двсига, иря чеыь звука» теряехь характер 
свистка (см. ряс. 2), Бмтеоиясаы йы ѳ ош т ы  Бвркед&в- 
да поелузинла осковаыием ддл »ѳхначескаго способл 
получеиия  окислов азота, разработаннаго совне стъо 
Бирведандом a  Эиидв. _

Рио. 3  представляет сге.матачески устройстао одяоа 
язь пѳчей Б иркеланда z  ЭНде. Пеиь де леется из желе -  ' 
sa» име ех в большинстсе  случаев форяу плоскаго 
дилиндра, внутри покрьитаго шамотом.  Выход азнт- 
аой киедоты достигает ыаисимум 60 граммов яакя- 
лоуатт- час.  Оаыт показа.ѵь, что пламя, получаемоа 
в аечя такои свсхеыы, обладаех бодьшок стоинсостью. 
С аомоицью только одкой ииарьх элеигродов-ь, прсдста- 
яляющях две  ме дных хрубы в 1,5 сантнметра диьяег*
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роы,  охлаждавмых внутри токоа холодпои водынот- 
стоящих друг от друга на 2 ашллишегра, получается 
пламя в виде дпска в 1,8 метра дизчегром.  Эго пламя 
лаходнтся в центральпом прострапстве  сечк, име ю- 
щем всѳго только 8 саптиметров шярииы, всяя;е печь 
высотою в 2 метра построена нз огиеупорвых мате- 
риалоБ,  скре пленнмх металлической обшавпоии.

п  •

ж апии 2,15% (объем пих)  окисв азота  » яыходящпх 
цз дечи газах.  В подоба&го рода пвчи в» течениѳ 
года, счйгля кощ ность дуги в »  186 квлоуатт и8500 р.ѵ 
бочих часов (вме сто 8760), мокно получить около 
6550 луд азотвсй  кпсллш.

Иреждѳ че м перехозить кь разсиотре тю  лалипеии- 
ших иироцессов ь, врв помоиди коих можво яереихи от*

X  I I
» J S W V  ^

HüТу

«Ne ^а-мнипый
<ЧрЦ€ЧИИгиЪ

-
ri

^рКТОК":?

’еоздулд
Гяс. 3. Рес. -4.

ІИервал иечь была построспа ѵ. Іюле 2 903 глда п 
Храсииаши ка 3—4 килоуатиа, иила ,5 яошадииш.тх спль. 
Опа плтадась пареыенным током ѵь 5000 вольт ири 
50 периодах в секудду, no уже в сентябре  1903 г. 
была построеыа новая вечь на. 10 килоуаттов,  a за- 
тем ояыиы были пвренесеаы в Vasmoën, окодо Apes- 
даля, где  мояшо было польговагься боле е могучим 
источникоы электркчествх, и, иаконец,  в Нотодден.  
Воздух,  которыи служкгь для пяташя пламенв, кро- 
никает сквозь боковмя сте нка, построенныя ва огпе- 
упориаго матвриала. ЗІагннтяов поле пронзз&хитея двумя 
бодьшими эдектромагантаын, полюсы которых* расиоло- 
жены с обе ях сторояь ллакеннои каиеры ы отсголт» 
другь оть друга ва 10 саптнж. «•

Опыты пиказалн, что в иечя Бяркеданда *  ЭЗде тех- 
в иическпм путем почга достигяугь преде л» возможнаго 
теоретвческаго получепия оквся азота. Газы , выходящие 
нз печи, содержать 1—1*/* %  окжсе аяота, что соста- 
впт ва 1 вв л о у а тть-го д  (3 6 5 X 2 4  ч.) 500—600 вело  
азотяоии квелоты.

Успе х печа Бяркеланда s  Эйдв лривлвк* внвмапив 
хиияивов к техников к етому вояросу, н в яастоя- 
щее вреия взято много патеятов на устроиство печея j 
для соаингания азота воздуга, пря чен окавалось, что : 
можно получать хорошие выгоды окиси ааота в аечах,  ; 
де нствующих Соз учасгия  магнаткаго поля. Подобнаго 
рода печя Сыли преддоженьи Пауливгом,  Гя, Шеихер- 
ром (Баденсхюи алвлияовой и содовой фабрикоЙ), Top* 
бовым a  Мнткевнчен в др.

Бесьма просга конетруи:ция кеча A. ÏÏ. Горбова и
В. Ф. Миткеспча. Мея:ду двуыя полпеауи (или тремл, 
еслн хюльзовагьея трехфазным током)  образувтся кла- 
мѳаная дуга (рис. 4), которая током» наглетаенаго воз- 
духа раздувается и приобре тает фориу, повазаишуио па  
рисувке . Верхвяя часть д у г а  иез.-ссрсдствеишо соедапяет- 
сяс»  хододпдышком», охлал;даемим током водил. Печь 
Горбова и Мдткевача была исвх.ттааа хми ь ѳдектро- 
хехияческоН лабораториы Петерб. Іиолзтехпяч. Иист, 
саерва в неаьшвх разме рах,  a эате м па Сесиро- 
ре цкоы руяейном ваводе  ѵь разлерахг, ириблии::;аю- 
щвхся к ааводскям», a имйиао—н» 250—300 иилоуаит». 
Опыты поиаваля, чту опа нозволяет получать е сред- 
иеи 68 граымов азогпой кясдоти я» яаждык кядоуатт-  
ч&й,  горядий в» водьтовой дуге , при ервднем* содвр-

1 ои:й,*к ааот& дз азотвов игвслоти, укажеит,, чю ла оепо- 
и вавиа теореиячесхял» расчетов,  оевоваввыхь и . и том1*»,
; что граммомолекула (30 гр.) окиси авола трвбуеп. для 

CBOCt'o образования яатрата 21.000 иалория, приходят» 
к выводу, что ддя получеяия килограыиа азотиок кн •- 
дотил иужно эатратать г;рябляаи-телько 7.600.000 калорий,

1 ялн S,S5 килоуатти-чассв.  Отсюда теоретнчвск* кидо- 
гатгь-чае (1,36 дошад, сили) аатричевноЗ »лектрнче*

! еко2 эпергия дает» ирп вделаяяых предиоложениях 
[ 113 грахыов* (ЮОа/0) азотноии ккслоти, Из вычлслетий 
j видзо, что главпая часть »той »яерги а. тритвтся аепро*
: язводптельяо па нагре вапив массм воидуха. Повтоау во- 
и ви.шеп1е лродентхаго еодврхавия оккск ахота уввии в -  
ваат вьгход аютяой хнслоты. Па врахтвке  яыходы 

! иилучазотся вначительно исяьше к обичяо яѵ превиша- 
ют 70 грамнов,  т.-e. оаодо двуи  трвтей творехвчвсхаго 

. выхвда, ,
' Обрлзозапие asomnoÜ хислоты ш * окиси вю тл првис- 
; .rодят» яа вряио, a черев ряд» оревращвяий. Пря 
Î гысохоЗ теипературе  охясь авога я« сивдияявтся съкя- 
и слородом,  ио когда темпсратура вадаеть до 620% то 
ï ироисходвт образовавив дгуокяся азота no следуюшему 

уравнению: 2X Q + 0 ^ 2 X 0 » .  Когда гемаература вмду- 
! ха с окислааи азота достиггяет» првблизятвльво 150 , 
и то вся окись азота, иолучнапваяся в» пламвяяои дуге , 
î сревращается в-ь азотяовахию окясь Лт%. Нвжв 150° дву- 
! скись яодвергается дильве ииииему лреврацению по фор» 
; мули: 2Ат0а XsO-„ к результате  хоего обрааувтс* 
и нзвестное колячество азотяоватаго аягндрида N,0*. Ta 

г.ам образом «ра обикяовенвои температуре  получаат- 
j ся смесь азотЕйвитйм окаси (.Vü3) н азитвоватаго аягя» 
I дрида (ЛѴЛ)- „ . _

ІТра ириигусканим таким еииея газов в воду яолу- 
S чаеиея как» азотпая, такх я азотяатая каслош: 
j 2.VÖ, -j- П%0 =  //.VO, 4- iISOt я
и X%ö,r~ü%Qzs. ЮгОл--г Л.\Оѵ
и По тогда паи азотпая киелота сета тся бвз» вак»* 

пепия, аютастля кпелота всяЬ.ѵствие esoeä вепрочвостя 
лспио раса&дается с образоиааием» азииЕоя * ожвси 
азета;

ZSKO% =  11X0* -Г Я80 -  2AU 
Таким образиы», ьз» трух» я^декул» аютвстеи **• 

слоты Tfi.ibKo одиа идет ва обрааовиаив азотаои, тигда 
дах» дхе ©свобождаются »  *ш*ъж амта. Яо ш%
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прпсутегвии свободваго ккслорода выде лишшался окась 
легко нсреходятх» в азотиоватьш ангидрид,  который 
опять реагирует с водою u т. д. И прн нзбытае  к иг* 
слорода, в  копце  концов вся  сме сь азотяоватои окясн 
н азотноватаго ангидрнда момсет быть превращона в 
азотную кислоту. Такой продесс и ирошлиодит при 
техническоы получении последпен.

Поглощеииие азотноватой окиси п азотповатаго аягпд- 
рида водою протекаот до изве стааго преде ла, Когда 
коицеятрация азотио» ишслоты в растворе  достигнегь 
иириблнзителыио 65 %, то дальне йшее доглощепие оквс* 
лов уже прекраидастся.

Такиш образом Порвежекая коашания  ыожех расао* 
лагать энерги еи в 300.000 лошад. еид.  Но по здеш“ 
шш сведешям число вх доласно быть повышево до
500.000 л. о. В настолщее вреыя бывший водопад 
RjuTran всчсз,  ибо вода его ваправллется по 10 трубам,  
(сы. рас. 5) свыгае метра диаметром каждая, в снловоии 
етаацип (распололгеняоП на 300 метров ииасе), и тахим 
образом псиользуется 120.000 лош. с. Отработавшая 
вода лз— под гурбкнь образует ещѳ второя водопад,  
падая метров на 100 почтя вертнкально, a потоы еще 
большее падениѳ нме ет русло р . Маана, бурлящей яа- 
подобие Терека яо каменистому лолгу; чтобы всиользе-

Р я с . 5

Техннчееки лолучастся даже не 65%-ная азотная кн- 
елоха: хонцеитращя технически получаемон „воздушнои4* 
азотнои кнслоты uô превышают 50%. Ддя получения 
боле е кре пкои внслоты подвергают еѳ иерегопке  нли 
другим* процессам.

В присутствид 030S& поглощение окислов азота можпо 
вести звачптельяо дальшѳ в  достигнѵть вѳсьма высоких 
концентрации азотвои кнслоты—до 90%.

Сиособ помеицения окпслов азота водою посит* на- 
звавиѳ каслаго. Прп щелочном же способе  поглощовия 
оквслы азота ироводягь в  раетворы щолочен или пх 
углекислых солей, a  такзке в .башпв, в коих нахо-
ДНТСЯ мел в  Т. под.

Прнготовлениѳ азотяой кисдоты a  ѳя солѳя изь азота 
воздуха происходит в  насгоящ ее вр ен я  (1917 г .)  во 
нногих ме стах Европы: в Германии, Фрапции , Швей- 
дарш , но ниинболе е крупиые заводы ваходятся в Hop- 
вегия, где  а т чллл  ХХ-го в. в гл ухой  ие стпоста По- 
«оддене  создались крулпые яаводьи, произвѳдшиѳ дерево- 
рот в селятряной промышлендости.

Для того, чтобы получать азотнстую кпслоту вз воз- 
духа, нужна. эпергия, п стопмость ея опрѳде дяегь нздерж- 
ки производства, a  следовательио, возмоясность иля пе- 
возиожность стровть заводы. В нааболие благоприятпых 
уеловиях вь втом отношеиш паходится Норвегия, где  
благодаря обалию осадков и высокнх гор в былыя 
вреиена можно бмло любоваться краоивыми и величе- 
стввпньши картаваыи водопадов,  a  вь настоящеѳ время 
ваставить служать их на дользу челове чества. Для того, 
чтобы дать представлепиѳ о колжчестве  ,б е лаго угля- , 
коии мозкно пользоваться па заводах в  Норвегиа 
прдведея следуюицую таблицу;

Колвч. воды
Назвав. водои. в% 1 сек. Высота паден. Эяергия.

в* куб. метр.
«Y Л  * * 65 46,5 метр. 26.500лош.с.
B o o lfo s . . . .  50 57,0 „ 23.500 „ и
Rjnkan . . . .  45 520,0 „ 202 500
wamma. . . .  220 20,8 36.500 Г ”

289.000 „ Т

вать 8TJ разнпцу уровнеЗ компания свердят горнзоп- 
талыиыи туянель в пе сколько верст в горе , чтобьи 
провести воду к* повой силовой станцин Rjukan II, ко- 
торая даст 107.000 лошадивых сил.  Ha pire. 6 ввдна 
схеыа фабрпкацин азотяой кислоты и ея солей ва заво- 
дах Норвежской компаниа.

В иечах -Биркеланда л Эйде последвей «о- 
делц выход азотяой кислоты па кплоуачть-год рав- 
няотся 600 внлограммов.  ГИоглоицается водоии 9S%, сле- 
дователыю, от 585 до 590 киило кислоты ва кплоуатт д 
год.  Воздух вдуваѳтся в  печи вептнляторамя в 
количестве 25,000 лнтров в  минуту па каждую псчь 
(или 25 куб. метров) . Выходяхдиѳ пз печей газы со- 
бираются в  один канал,  по которону ови проходяи 
ияь трубам иарового котла, где  охлаждаются до 200 ». 
Пар,  получаюицийся в котле , утиглызпруется для копцеи- 
трации растворов азотноквслий извссти.

Из- под котла газы проходят через холо- 
дильные апгиараты, в которыхь температура понижа- 
етея до 50°—60°, и зате м иоетупают ь башпп, т. 
которых происходпт окасление окиси азота в азот- 
поватую окксь ( N Аишараты,  веобходи- 
мыб^для поглощения газовь, поступаюицих из 3-х 
печеи^ еостоят лз двух групп,  по 4 баиппи в 
калсдои. Поперечное се чевие башев равво 4 кв. метрам,  
a высота 10—20 мѳтрам.  Две  иервия башяи каясдой 
грушиьи посгроены из гранитных плвт,  à  дае  no— 
следтиия'->пзг песчаных.  Вее  оне  ваиолвепы кварцсм 
или гравитиымп осколками, и газы проходят нх одву 
за другон, Ноглощепиѳ и копцентрырование в башнях 
проиоходигь следующым образанъ: в после днбй бапи- 
ве  сверху струится вода, которая, поглотив азотную 
и азотпстую кислоты, собыраѳтся в  особый каменпый 
собнратсль^ отгсуда давлепием воздуха иодпвмастся в 
спедиальпи.ш ящцкт», паходящийся ва прсдпоследнѳй баиа- 
не . Слабая кнслота, стекающая в етой башпе , подни- 
ыается такима» же образом иа вторую башпю в так 
же проходнт ce, как в  прбдыдущих-ь. Выходящая 
отсюда уже доволыио кре пкаа kh<jxot* пропускается,



лаконепг, челез леркую башшо, по втлхпди, лз кееЙ 
достигаеть ианвыгшеи коицептрации, т.-е. въпей содер- 
аштся 50% IfNOj. Газы, не поглотпвшиеся водой зт» бам- 
еях логлоицепия, проводятся т. следутощуга башипо, 
гд-Ь цирвулврует кзвестковое молоко. А?отиоватая опись 
поглощается п зв рс т к о в ы м  м о л о к о м ,  отчего иолучаетсл 
сме сь азотпохпслаго ы азотнстокислаго кальция; 4ДГ% 
-\-2С<х(0Н)х — Ca(X0i)% — Ctt(N0i)i -j-2B20t растаорз.

1003 .
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солеи иирсинускаюгь горячии воздух,  нри чем азогасто- 
кнслши кадыииии нерехолит в азотнокпслый. ІІакоыед 
для того, чтобы удвржать следы ©киедов азота, кого- 
рме выходять из башпв с нзвестковым модоком,  
я.\ проводят и леньшях разме ров башпго, налол- 
яениую кусками пегашелоц взвести. Раствор азотно- 
ккслой взвести выиаривают на открытых скояоро- 
дах до концентрации в 75—80% азотиоисвслаго кальция 
(13,2— 13,5° 0 азота). Еще расплавленную жидкую массу 
разлиивают в желе зныя бочкя, где  ова засгываеть, 
Кроме того, в*ь Нотоддене  прнготовляют осыов- 
и ую азотпоквслую взвесть е 10% азота, ирвбавляя к 
раствору соответствующее количество кег&шенойвзвеств. 
Преииущество такой известв заключается вь ея не- 
гигроекоишчыостж. В  после дпее время газил вз чет- 
вертой башии нрямо пропусисают я раствор е дкаго 
натра» врв чеи-ь от деиствия сые ск оквси азота (N0) 
и азотповатой окясв получается ааотистокмслый ватрий, 
ядя нжгрить (NO-f-NOj^NaOIIr^SNaNOj-l-HtO), ные ю- 
хцим большое лримЪаеяІѳ в хишияесвой проыишлеяностя. 
Опыти Шлезипга показивают,  что прк ороаусх&нии 
газовг, ядущихв жз влектрнческои печа, через бря- 
кѳти я» гашенвой извасти, пагретыв до 300°—350°, во> 
лучавтся сухая кальциев&я С. (Са(аК0))3) с небольшой 
ириые сью евободном жзвестя, я  азотисхохислвго кальция 
Ca(NO,),.

Селитпряный ео п р о с  в  Р о с с ии , я сожале нию, кахо> 
днтся только в  стадии первовачалвжой разработкв к, 
нвсмотря на неотдохвую  важвость разре шѳния втого во- 
вроса для безовасаоств гоеударства, оя% вътвчевив боле в 
ч е ыь десятн де т обсуждался в хоижссиях х хотя  
были подучены у доидегворнтельпыѳ реиулыаты с вечью  
нроф. А . И . Горбова ж В . Ф. иижткввичж, до сих пор 
(1917 г .)  вѳ ииостровво вавода, a  произиодятся тольхо  
ииредваригельииыя работы.

Кодичество ввозвиой в Р оссию С. почтж в 40 раэ , 
ыене з  такового в Гермакию , хак вохавивавт си е - 
дующая табдвца: 1

1 8 9 8 . • . 836,442 вуд . хдв окохо 14,000 ѵохх 
1899 . .  . 938,402 .
1 9 0 0 . . .  894,146 .
1901 .  . . 998,755 .
1 9 0 2 . . . 995,866 .

ства в ыпрпов аремя. В  воокпое я:е время онб додас 
ио ииовы сиит ь с я  до 300,000—350,000 нуд. (См. нрчф. А* 
Сапожапков.  Азогкая кислота н С. из воздуха. Стр. 
50 — 52; Сяб. 1911), но так ду.мали до 1914 г ., кигда 
еще ве гагоре лся небывалый воеыпын иожар,  Бышед- 
шии далеко за  иреде лы Европы н потребивавшиии гр>> 
ваднаго колнчества взрывчатых пещесив», сле юва» 
тедьно, и азотигой кислоты, кеобходимой для  их при- 
готовлевия . С. для Р оссии закупадась гдавиыя образом 
в Гамбурге , u еще в  начале  диадцатаго столЬтия n t -  
которыми боле е дальноводяыии людьмн указывалось иа 
пеобходнмость освободятьея от гериапск&й завнсимосик 
в эток отяошеыив в озабогниься ииосгрийкой з ини- 
дов дляпрсготовлеыия воздушпой азотиок хкслоты, чго- 
би  нѳ очутиться г  безвыходвом положени* в случае  
войаы с Германией. В  1905 г . no иирякавави»  гене* 
рал- жнепектора no ннжепернон частя былж учреждена 
оеобая иеж дуве дсииствеппая хокм хссия no добывхаию 
авотвой хвслоты вв воздуха. Предсе дхтелвм Кон- 
мнссиж состояль гвн*.л. Г . А. Забудский, де допрожвво- 
дятелех ас» A. Н . Горбов.  В  яачале  былн произвв- 
деаы  опыты с печью А. Я . Горбова х  В . 4*. иивткв- 
ввча. г  дабор&ториях Полнтвхннчвсклго хвстнтута 
вроф. A. И. Горбовык s  В . Ф. Мхткеикиѳ я г , a тхкжв 
былж ыоставлежи опыты прежращевия получввныхг 
окнслов азота в% азотжую хжслоту в хвнжческой ла- 
бораториж Йжханловскои аргххиерийсхои ак&дежии ироф. 
A. В. Сапокннковия%.

ГСосле  же того, ках лабораторныв опыти оохаваиж, 
что вж печа À. Н. Горбова ж В . Ф. Мжтквввча жиход 
оквслов азота вѳ устудает таковому вь  хечахж Бвр* 
келаада в Эйдв н др. снстеи,  опыты быдк провиведевы 
жа Сестроре цком ружвниож ваводи  в 1912—1913 году 
с печью А. Я . ГорОоиа  ж В . Ф. Мжткевкча мощвостыо 
до 200 килоуатт.  Оик яокавадн, что я  и аввахяой вечх 
пра 10*часовой нвпрвривпой работе  жрн средпвй м од-  
жостх дуги в 375 кжлоуатта выход (вь средвама) авот- 
sou хнелоти равняетсх 70,5 граым на 1-2 кхлоуатта 
час,  прж оодвржавик оххсж авота {KO)  в  гаиа х »  ва  
2,44%  (объвмвых) .

Таквж образоы тво% печж А . П. Горбова ■ В. ♦  
Нхткеввча является достаточпо рааработаввымж для то- 
хо, чтобы оерайтж %* ваводской рабоге ,  так как ви
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ходы азотрой жислоты в н ей в е хуясе, a яроцент оки- 
са азота вьш е те х», при которых работаист» г  Hop- 
вегиж в друг. стравах.

Что касается вопроса об ветоѵникэх ©поргии, нѳ- 
обходныок для приготовлевия азотаоы кислотьг, то, по 
ииве нию коммиссип, наиболе е подходлщнши для этой 
цеив былн бы водопады в  Олонецкон губ. s a  p i 
n t  Суве ; Кпвач,  Пор- Порог и Гврвас.

Ре ка Суна берет начадо т  озера С-уяо, блаэ» 
грапвцы Фннляндии, проходит через озсра Лор,  Лвп- 
до, Суяо (Суио тож)  и вааэаеть в Кондопожскую губу 
Онежскаго озера. Длина ре кн около 250 версгь. Сплав 
де са розсыпыо производвтся no всей ре ке . Пиисо Квва- 
ча судоходна. Ширияа в-ь верховьях огь 5 до 10 c a s . ,  
в» иижпей до 40 саж. Глуб. от 1 до 6 са::ц в поро- 
жистых ог 1 до 3%  саасеви. Водопад К пвач нахо- 
дитсяв* 25 верстах» от устья ре кн Суяы, в 20 вер- 
стах от Кончезерскаго казепваго завода. Водопад 
I îop i-ÏIop or»  ва 61 т/рсти, a  водопад Гырвась ва 62 
жврсте  от устья р. Суяы.

Что касается иощпостП етвх водопадоит», то мояс- 
s o  ные т,  врн усгройстве  необгодвмых гидротехкж- 
ческвх сооруагеиий на Гврвасе  и П орх-Лороге , 23,300 
лош. с . влы 16,000 килоуатт,  a на Кнваче  15.300 лош. 
с. вли 10,500 кялоуатт,  т .-е. еыергией одноѵо Кивача 
ыожно прпготовлять в год от 250,000 до 300*000 яуд. 
азотяой кислоты.

Нолучемие азотпой кислотч окислвнием амми.икии. Снн- 
тез окиси азота вз  азота и кяслорода требует затра- 
ты энергии, и потому подучепие азотной кислоты снн* 
тетнчески может представлять выгоду тольхо в те х 
случаях,  вогда хме ются дешевые жсточнихв внергии. 
Окнслы аэота нолучаются при окислѳнин амаиака, при 
чех этог процесс сопровождается выде леиие.м тепла 
так,  что саа  можѳт служить нсточником эвѳргин. 
Процессх окнсления амииака изве стсп давно; ѵ. учеб- 
инхах хвмиж описываются оииыты какх горе ния  аммиака, 
так х получения взх яего овжсловх аэота: еслиг сме сь 
аммиака с воздухом лропустнть через стеклянпую 
трубку, в коѳй яаходится азбостовая пробка, оижрыт&я 
молкораздроблеиноии платннов нлв жв спираль из листо* 
вой платиньт, кагреиыя до 250-300°, то нз трубхи бу- 
дут выходить окислм азота:

4 NATH- 50* =  4 N О +  6 ЩО.
Н о  п о л у ч н и  п одобны м  сп особом  а эо тн у ю  кж ел о тг  в х  

т ех н и ч е ск о ы  м а сш таб е  у д а л о с ь  т о л ь к о  в  X X  в . Ёщ о 
в  1839 г . К у л ь м а п  и реилож нл ,  п о л ь з у я с ь  в ъ к а ч е с т в е  
к а т а л и з а т о р а  о л а т я п о З , и о л у ч а т ь  а зо т н ѵ ио к в с л о т у  о е п с - 
л е н иѳ х »  ам ы иа к а .  Де ло  н е  м огло  п о й тя  в с л е д с т в иѳ то го , 
ч то  в  то  в р е м я  а м я иа к  бы л д о р о г .  Н о  л ри  р а з к и т иии 
с у х о и  п е р е го в к н  к а м е н н а г о  у г л я  я в в л с я  и о в ы и  и сго ч - 
п и ис а м х иа к а  ж с го  солв и — п р о н ы в л ы я  во д ы  г а з о в и х  
в а в о д о в » . О ь  р а в в н т ием  и н т р о с а в н а го  с е л ь с к а г о  х о з я н -  
с т в а  се р н о к и с л ы й  ам м он ин н а ш е л  се б е  с б м т  н  потрв- 
б леиие е г о , к а к  и селм тры , в о з р а с т а л о  с  каясдны  
год ом ъ : Е олж чество с е р н о к и с л а го  ам м о н ия ,  вы п ущ еп и .ч го  
н а р ы н о к ь  в о  в с е х  страы ах ,  б ы л о : в  1 890 г . — 21 0 .0 0 0  
т о п я » , в  1900— 49 3 .0 0 0  t . ,  a  в  1 910— 1 .1 1 2 .0 0 0  т .

Благодаря способу Д-ра І Ионда колкчвство амяиака, 
Солучаеяаго прж коксованид каменваго угля, мозкно уве- 
лнчить в ве сколько раз.  Всле дствие  зтого в тахпх» 
стравах», ках» Россия, ыожвт» получяться жзбыток» 
авш ака, жотсрыж не без» выгоды можао будет прв- 
жращат» и% азотную кнслоту.

с  другон стороны, в  Г еряавиж ужв с  1912 г. бда- 
годаря работам» Габера и его сотрудянков» Баденскои 
авЕлввовок ж содовоЗ фабржкой пржготовляется сиатв- 
тическжх» путам» аимиак» жз» водорода н азвта. Кроые  
того, ^аымиак и сож и» получиться жерзз раэложввие 
кальщациаааиида (см .), азотистаго ахюижвия  ж др. метал- 
лов*. Такжм образок», жсточкххов» водучения аыыиа- 
ка мвожѳство, -и, быть ножет», * нбдшдекоми буду« 
щем* способ подучсяия азотной кжслоты из аыяиака 
явятея сплыыи кожкуривтоя сжвтетячесаагв ©я по- 
лучѳвия вз» ааота воздуха.

В* 1903 г. В . Оствальд* задуиал проввстж л технв- 
ческои масштаб* КульмажовскІЙ способ получевия 
йзотпои кнслотьи, употребляя как» каталнватор платину. 
иржбор» был уатровн» тах,  чхо сже сь авмиака в воз

духа аеред» те ы,  кал» вступпть г  соарвкосвовевид 
с» каталвзатором,  сбогревалась отходлщпмж от вего 
гадамя. Нуввая для реакцин тѳмпература каталжватора 
поддерживалась теплотон реакци.ч окислепия. После  реак- 
див газы нвпосредствевно вступалп в поглотитѳльныѳ 
сосуды. Из яспробованных» Оствальдом катализато- 
ров (окаслов» различных металловх, плапшвровавнаг© 
азбеста в т. вод.) наилучшик оказалась бе лая блестя- 
щая платина: при пен 85% введеннаго аммиака окнс- 
лялась в» азотную (отчастн азотнстую) кислоту и окпсь 
азота, 15%—соворшенао терялось, превращаясь в азот 
в воду. Но предприятие В. Оствальда ве иолучидо ши- 
рокаго твхническаго значепия. Нужно отме тить, что этн 
све де пия иыеютсл только до 1914 г. Что а;е касается до 
положения этого вопроса вг настоящее время (1917 г.) 
в Гермаяий, то, не ыме я возможпости иолучять точяых 
сведе иии, ыы ы оииссм только прѳдположнть, чго вг виду 
потребностн в» азотной кпслоте  германские хими]::и ж 
техппкп, вероятно, с успихом» разре шилв задачу тех- 
ническаго получсния азотной кислоты вз аямиана.

В России также эгот вопрос может считаться ре- 
шенныи благодаря работам,  провзведеппым в Цеят- 
ральной Hayqso-Техннческой лаборатории воеппаго ве- 
домства. Продвссь окаслвпил аммиагса значптельно улѵч- 
ипается прн приые шиваниии х воздуху u аммиаку пере- 
гре тага пара. Боздух,  предваритѳльно пагре тьш в осо- 
бой печп до темиературы, которая опрвде дАтся првродой 
употребленнаго катализатора (наир., для платаиы 200°— 
250°), сае шивается в особом сме сителе  с аааиаком 
и водяныи паром,  количество коѳго опреде дяется даль- 
нейшпми уеловиями вондепсацин азотиой кяслоти в 
холодильниках.  Добавочпоѳ, сверх указаппаго, колв- 
чвство водяного пара, вводится, хогда коптахтное ве- 
щество начинает очень спльно накалинаться. Катала- 
затор берстся в  впде одной нли не скольквх» тоиких 
платвновых сеток или в ваде  сширальной колбасхж 
иэ» товкой платдновой лепты. Можно употреблять также 
железную ве тку, докрытую электролитвческой илатипиоІІ. 
Чго касаѳгся до аппаратовх, елужащжх» для ииоглпщенил 
образующихся окжслов» азота, то они ыогут быиь 
построевы подобао тому, ка:и  э т о  было вышѳ описаио.

В Россип » a юге  количсство аиыиака в его солеЙ 
(главвым образом,  сернокислаго аммонил) с разви- 
тием коксования камспваго угля еще до вийньи увели- 
чнвалось с каждци годом,  как иоказывает следую- 
щая таблвца:

1911 г. 1912 г. 1913 г. 
Аммиачная вода (25%) 18S,6 п. 30S.8 п. 734,9 и.
Сернокислый алиыоаии 1ÖS>6 „ 135S55 „ 579650,0 »
ІГашатырный спиртъ 8393 „ 5120 я 6669,0 „
Сернокислый аммопий исключительпо вывоэился за гра- 
ишцу; в Лталих», Испавию ж др. стр. Іио время во й ииил 
количество добмваемаго амыиака пе уыекьпшлось, a зиа- 
чкгельно увсллчалоеь, н иозтому аредставдялось вмгод- 
ным превратвгь его в язотпую кисдоту пли амыиачыѵю
C. {NHk ХОг).

После  того, как вышеуказапные лабораторные оиыты 
оказались удачпьши, воошиыы ве дсшсшом сасрва был 
построен вь Допецвож» бассеане  нѳбольшой ош.итиый 
эавод.  Кроже  юго, было ре шено иострозть е  ІОзове  
заводг с иронзводкиельностыо до 600.000 пуд. амииач« 
яой селитры.
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à l ’aide dee éléments de l 'a ir“ (Paris, 1909); Thom as 
Я. Norton, „Utilization of atmospheric Nitrogen. Depart
ment of Commerce and labor. Special agents series. №52" 
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селвтра из воздуха“ (Спб., 1911); Л. Я . Сахаиоо,  
„Нолучеиие аготпой квслоты н ея солож яв» воздуха“ 
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/ / .  К а б л у к о а .
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ка  C. tanaica. 0  каспийских сельпях см. Бергr., 
„Материалы -к познанию русскаго рыболовстза“, 
т . II, выгт. 3, 1913,' Мейсиер,  тамт» же, III,в. 4, 
1914,—Анчоуса  или халису fEngrauHs encrasicholus) 
тоже прежде относили к сем. сельдевых,  но 
иыне . выде ляют в особое семейство Engraulîdae

Л . Берг.
Сельская поземельная община въ

России. Говоря o С. п. о., не только в 
обыденной ре чи, но и в научной ди- 
тературе  сгоюшь и рядом сие шива- 
ют совершенно различныя вещи, и 
это обстоятѳльство значптельно ослож- 
няет выяснение существа вопроса о
G. п. о. Сме шивают,  лрежде всего, 
сельскую 0., как адмгтистртптную, 
как земельную и как податную еди- 
ницу. Между' те м,  адмгшистративная 
0. не име ет,  по существу, ничего 
общаго с земельною — первая пред- 
ставляет собой явление из области 
государственнаго и административнаго 
права, вторая — из областии граждан- 
скаго права, экономики и этнографии; 
во Франции и Германии администра- 
тивная 0. представляет собой один 
из основных элемѳнтов государ- 
ственнаго и административнаго строя, 
тогда как о земельной 0. во Франции 
не т и ре чи, в Германии сохранились 
л я т ь  кое-какие ея сле ды. Больше обща- 
го G. п. о. име ет с податною; С. п. о. 
весьма обычно является и податною,— 
но и зде сь связь отнюдь не является 
необходимою—С.п. о. может еущество- 
вать, не будучи обложенною податями, 
с другой же стороны податная общи- 
наможет совершенно не быть земель- 
ною общиной. В настоящей статье  бу- 
дет трактоватьея исключительно зе- 
мельная О.,о подагных же ея функциях 
будет говориться лишь поетолысу, по- 
скольку оне  органически слиты с зе- 
мельнымн. Однако, и нонятие земельнои 
0. еще не отличается достаточною опре- 
де ленностью: одни, говоря о сельской 
поземельной 0; име ют в виду, не- 
прнме нио, О.-сойствеиницу, другие го- 
ворят только об оощином владе нии 
и пользоваиии зѳмлею, независимо от 
того, является ли 0. собетвенницей 
владе емых ею земель. В де йстви- 
тельности междѵ общинною собствен- 
ностыо отщинныи владе нием ие т 
органической связи—обшшною владе - 
ние существѵет y сибирских кресть- 
ян и инородцев,  владе ющих землей ! 
на праве  лосояняаго пользования:

оно сущеотвовало y государственных 
крестьян европейской России и тогда. 
когда права их на наде льную землю 
характеризовалнсь законом не как 
полноѳ право собственноети. В соот- 
ве тетвии с этим сѳльская земельная 
0. будет трактоваться в этой статье  
не как вид земельной собственяости, 
a как форма владиъния и ѵо.ѵ,зования зе- 
млѳю,—как союз,  владиъющий и распоря- 
жающийся зе.илею, пезависпмо от того, 
принадлеикиг лп ему право собствен- 
ностл, илп же это право пришадлежнт 
государству, частному лицу—поме щи- 
ку к т. п.; вме сте  с те м, —как со- 
иоз, регулирциоииий нлн, во всяком слу- 
чае , ишъющиии право регулщювать поли-  
зование землей, прн чем самое поль- 
зование может либо быть обицим,  
лиибо распреде ляться между участии- 
ками общиннаго союза раепоряжением 
0. С зѳмельною 0. в полном смы- 
сле  этого слова мы пме ем де ло лншь 
тогда, когда 0. так пли иначе осу- 
щетвляет свое право регулировати. 
пользование землей. Где  и посколькѵ 
это право еще не начало осуществлять- 
ся, мы име ем де ло с еще слага- 
ющеюся, зарождающеюся 0.; где  оно 
уже перестало осуществляться, мы 
име ем де ло с замерьиею или замии- 
рающею 0.

Происхождение русской С. к. о. Во- 
прос о происхождении русской 0. 
является одним из нанболе е спор- 
ных вопросов русской истории, в 
значительной ме ре  осложняясь бла- 
годаря отмеченпому выше, весьма 
обычному, сме шснию поземельной и 
административой общины,—0„ как 
формы собственности и как формы 
владе ния землею. Правда, то, повиди- 
мому, безспорное положение этногра- 
фии. что колеоктивное владе ние зе- 
млею — поеколько ре чь могла оыть, 
вообще, о владе нии, a не о цростом 
пользоваиги, — владе ние племев,  ро- 
дов и больших семей, y большин- 
ства народов предшествовало ишдиви- 
дуальному поземельному владе нию, 
является общепризванным и по отно- 
шеиию к наипей стране ; оно вполне  
цотверждается наблюдениями над зе- 
мельным бытом русскпх кочевши- 
ков и племен,  стоящнх яа  еще бо- 
ле е примитнвных птупенях хозяй-
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етвеннаго развития (охотникн, рыбо- 
ловы и оленеводы се вера европейекой 
России il Сибири). Но атим не пред- 
ре шается вопрос û происхождении со- 
времешоии русской земельной общины. 
Спорным является, прежде всего, во- 
прос,  выросла лн русская земельная 
0. как продукт эволюции иервобыт- 
ных фори и  родового быта, или я;е 
она возникла нз какого-либо иного 
источника. Представители так наз. 
теории родового быта (Эверс,  Рейц,  
Соловьев,  Кавелин,  Блюменфельд)  
полагают,  что земдя составляла, пер- 
воначально, собственности, родового 
союза и находилась в распоряженш 
родоначалышка.Конечно.ив этой фор- 
ме  собственность на землю появилась 
сравнительно поздно — первоначально 
предметами общей родовой собетвен- 
ности были только движи.чыя имуще- 
ства. Земля, в виду ея изобилия, на- 
ходиилась лишь в фактическом поль- 
зовании родового еоюза, которое, при 
широкОиМ просторе , могло оставаться 
неотграниченным от пользования 
других таких же союзов;  с та- 
ким неразграниченным пользовани- 
ем родовых союзов ыы и до сих 
пор встре чаеыея y кочевников,  по от- 
ношению к име ющимся в изобилии 
угодьям.  Лишь поздне е, когда раз- 
множение населения и сокращение зе- 
мельнаго простора вызывают столк- 
новения из- за зеыли, после дняя ста- 
новится предметом собственности; нз 
родового владе ния землею образуется, 
с одной стороны, земельная 0., с 
другой,—ииз него выде ляютсяродовыя 
имущества служилых людей. Сторон- 
ники теории общиннаго быта (К. Акса- 
ков,  Б е ляев,  Лешков,  поздне е Со- 
коловский и др.) полагают,  что род 
и родовое владе ние распались y сла- 
вян еще до занятия имн территорип 
ныне шней Роосии и еме нились терри- 
ториальною или соаъдскою общиной, 
основаниемь которой было не родетво, 
a сожительство н порождаемыя им 
сосе дския отношения; союз,  связавший 
славян в этнографяческое единство, 
вме сте  с те м сте енил и ограви- 
чил часгную собственность и с пер- 
вой минуты оее длоети породил в 
русской земле  общннное землевладе - 
ние. (,' утиы слорыым вопросомъ

неразрывно сплетается воарос о са- 
мопроизвольном,  так сказать, или 
искусственном происхождении совре- 
менной русской земельной 0.,—вопрос,  
является ли она продуктом не кото- 
рой еамошоятельной, шедииеии нзнутри, 
зволюцш форм крестьянскаго земле- 
владе ния il землепользоваыия, или жѳ 
предетавляегь собою форму, созданную 
государствош и помтиипками, главпым 
образом,  в пнтересах отбывания 
государственных и владе льческихии 
платежей и повинностей. В этом 
виде  вопрос о происхождении русской 
С. п. о. был впервые поставлен 
Б. Н. Чичериным в 1856 г. ІИоводом 
к выстушиениио Чичерииа июслужило 
заме чание, сде ланноѳ Тенгоборским,  
в его изве стной книге  о производи- 
тельных силах России, по поводу 
крестьянских переде ловъ: „ѳта си- 
стема де лежа кореннтся в совершенно 
патриархальном устройстве  наших 0. 
Она основана на первоначальной идее  
единства 0. н равенства прав кажда- 
го члена на соотве тствующую долю 
земли, принадлежащей 0 .“ Выступая с 
ре шительным возражением против 
такого взгляда, Чичерин исходил 
из нижесле дуюидаго опреде ления: „Су- 
щественныя черты ныне шняго общин- 
наго владе ния заключаются: 1) в рав- 
ном наде ле  0. все х ея членов и 
в переде ле  земель для уничтожения 
возникшаго неравенства, 2) в отсут- 
ствии права свободнаго распоряжения 
как отде льныыи участками, так и 
веею общинною землею“. Как он 
прямо говорыт в другом « ме сте : 
„тягло, как единица рабочих сил,  
на которую накладывается подать“, 
есть „понятие основное для веего ны- 
не шняго общиннаго быта“. С. п. о., для 
Чичерина,—это, значит,  прежде всего 
тяглая, податная 0., не патриархаль- 
ная, не родовая, a государишвенная.ТИо 
аналогии с другими славянекими пле- 
менами, Чичерин допускает,  что и 
у .русских славян первоначально су- 
ществовала родовая, патриархальная 
собетвенность. С появлением князѳй 
и дружины и с захватом ими земли, 
прежняя родовая патриархальная соб- 
ственность иочезает,  и родовая 0. 
превращается во еладе льческую—в 0. 
лришлых людей, сидящнх на зе.мле
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владе льца. Эти владе льческия 0. могли 
име ть весьма разнообразное устрой- 
ство, но во всяком случае  земля не 
была совокупным владе ниѳм 0., a 
разде лялась на отде льные участки— 
жеребья, име вгаие свой опредъленный 
обычаем разме р.  0. призывала но- 
вых поселенцев на опусте вшие же- 
ребья, распреде ляла между жеребьями 
податн и повинности, соразме рно их 
величине  и качеству, сле дпла за от- 
правлением повинностей — этим и 
ограничивалось участие 0. в позе- 
мельном владе нии; переход земли 
по насле дству, отдача ея внаем и 
отчуждение происходили без .всякаго 
участия 0. 0., вме сте  с те м,  утра- 
тила свои административныя и судеб- 
ныя функции,—она перестала, вообще, 
быть союзом лид,  связанных об- 
щим проиехождением и общими ши- 
тересами, и сде лалась союзом лиц,  
связанных единственио общими ио- 
винностями в пользу землевладе ль- 
ца — патриархальная 0. превратилась 
в тяглую, владе льческую. С тече- 
нием времени она утрачивает,  но 
Чичерину, и этот характер— из по- 
земельной и владельческой она стано- 
вится сословною и государственмою, и 
вме сте  е те м в этой тяглой 0. 
водворяется душевое, нереде льное, 
пользование землею: раз крестьяне 
были прикре плены к земле  и к 
тяглу, они уже не име ли возможности 
уйти из 0., и наступившее, ииод вли- 
янием прироста населения, уте снение 
в земле  и увелнчение тягости обло- 
жения заотавило их,  под прямым 
возде йствием поме щичьей и прави- 
тельственной власти, прибе гнуть к 
переде лу земли, сначала по тяглам,  
a потоы— no душам;  конечно, душе- 
вой способ переде ла могь появиться 
только по введении, при Петре  Вели- 
ком,  иодушной подати. По указу_ о 
подушной подати все  еще остававшие- 
ся евободными крестьяне (однодворцы, 
черносошные, ясашные и пр.) вошли 
в разряд государетвенных,  в про-
ТИВОПОЛОЖНОСТЬ ПОМТ.ЩИЧЬИМЪ, II подъ
влиянием того же указа y них уста- 
иовилось общее владе ние землею е 
соразмЪриым с податною расклад- 
кой распреде лением ея между отде ль- 
иыми члеыами. 1 иигоячатольный р.нчю-

рядок поземельнаго владъния 0. йыл 
установлен уже при Екатернне  II 
изве етными межевыми пнструкциями 
1766 г. В конечном же резѵльтате  
„настоящее устроииство сельскнх 0. 
вытекло из сословных обязанностей, 
наложенных на землѳдвльцев с 
кониа XIV ве ка, и нреимущеетвенно 
ииз укре пления их к ме стам а;п- 
тельства п из разложения податей на 
души“; наша сельск&я 0. ,.не образо- 
валась сама собой из г-стественнаго 
союза людей, a устроона иравптель- 
ством под нѳпосредственньш вдия- 
нием государственных началъ“. Ре - 
шительным противником формули- 
рованнаго, таким образом,  Чиче- 
риным учеиия о госѵдарственном 
происхождении русской сельской 0. 
выступил,  первым,  И. Д. Бе ляев.  
„По сравнснию с взглядамп Чичери- 
на, взгляды Бе ляева кажутея про- 
стымии, пряхюлпнешиыхш, пожалуй.даже 
наивнымп. Нечуждый славянофильства, 
Бе ляев виде л в 0. исконно-русское 
учреждение, возвышающее нас над 
вее хш заладно - европейскими иарода- 
хш“ (П. Г. Архангельский). Он нахо- 
дил корни русекой 0. „в самом 
духе  народа, в складе  русскаго ума. 
который не любит и не понишаеть 
жизни вне  0 .“. Основныя черты общин- 
наго строя, по Бе ляеву, существовалн 
еще до Рюрика, и. таким образом,  
передъльная 0. середины XIX в. не- 
посредственно связывается, в его по- 
строении, с патриархальныхгь етроем.  
Впрочем,  эта русская патриархальная 
0. ужѳ не была родовою: родовая 0., 
по Бе ляеву, разрушилась еще до при- 
хода варягов,  благодаря разселению 
русских между финнами н латышахш. 
На хиесто родовой 0. явилась 0. до- 
говорная, в которую еахш варяги были 
приглашены на договорных началах.  
Общины остались при существова- 
вшехгь до призваиия варягов свобод- 
нохи  владе нии землею, которое обра- 
зовалось путем групповой заимки не- 
занятой, ничьей земли: прп этом об- 
щинном владе нии хозяин участка 
земли владе л землею. пока соетоял 
сахгь в 0., a оставляя 0.. онь лншалеи 
и права на ззхилю. В протнвополож- 
носта мнениш Чнчернна, Бъляевь по.иа- 
пил.  чт»> зиачонио древнерусской 0. не
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было только финансовым и хозяйст- 
венным и не ограничивалось раздачей 
пустующих жеребьев вновь прихо- 
дящимъкрестьянам.  0. защшцала свои 
земли протяв посягательств посто- 
ронних,  подавала челобитныя, вообще 
была хозяином своих земель. На зем- 

. лях,  нерозданных въвотчины и поме - 
стья, 0. сохранила свои земельныя пра- 
ва и после  того, как оне  обратились в 
черныя или государственныя; эти зе- 
мли Б е ляев и считает колыбелью 
современной русской 0., тогда как на 
частновладе льческих землях 0. при- 
няла чисто административный харак- 
тер.  Земля в черных 0. была 
общинною собственностью: 0. могла 
ее продавать, тогда как отде льный 
крестьянин мог перепродавать толь- 
ко свое право пользования ею. В 
XIV — XVI вв. это пользование было 
безсрочнвш и даже насле дственным,  
под условием лишь отбывания  „тягла“ 
по мирским раскладкам.  В XVI в., 
как утверждает и доказывает Б е - 
ляев,  0 . была уже тождественна с 
0. середины XIX в., производившей 
уравнительные переде лы. Таким обра- 
зом,  и ехема Чичерина, и схема Б е - 
ляева построены на сме шении земель- 
ной и административной 0. Но в про- 
тявоположность Чичерину, все таки 
пытавшемуся просле дить не которую 
яволюцию форм русской сельской 0., 
Б е ляев знает только две  конечных 
формы: яервобытный, неограниченный 
захват в эпоху первоначальнаго за- 
селения страны—и переде льную общи- 
ну; „такое странное, на первый взгляд,  
иредставление объясняется, кажется, не 
столько предвзятою мыслью, сколько 
состоянием тогдашних знаний об 
общинном землевладе нии“ (Архан- 
гельский). Чичерин и Б е ляев были 
родоначальниками те х двух школ 
или направлений, о которых было 
упомянуто выше. Из числа привер- 
женцев теории самопроизвольнаго раз- 
вития современной земельной 0. нужно 
назвать, особенно, Блюменфельда и Со- 
коловскаго. Будучи сходными с точки 
зре ния самояропзвольности эволюции 0., 
взгляды этих двух изсле дователей 
во всем остальном предсгавляюх- 
ся до полярности лротивогголожными. 
Г. Ф, Блюмеяфельл воспрннял фор-

мулированную Ф. И. Леонтовичем,  в 
приме нении к политическому быту, 
общинно-задружную теорию, которую 
еще K. Н. Бестужев- Рюмин распро- 
странил на земѳльныя отношения. 
Исходною формою общественнаго раз- 
вития славян служила, по этой теории, 
семейная 0. (вервь, задруга), связан- 
ная общим происхождением и сожи- 
тельством.  Из этих семейных эле- 
ментов уже создавались 0 . террито- 
риальныя. По Блюменфельду, задруга 
встре чается на пространстве  всей рус- 
ской истории; она и была коренною фор- 
мой славянскаго и в частноети рус- 
скаго быта. Из задруг,  по ме ре  их 
размножения, выдйлялис новыя за- 
други, и путем колонизадии возникал 
це лый союз задруг,  еоставлявший тер- 
риториальную 0., господствующим ти- 
пом которой была 0., слагавшаяся 
из совокупности мелких задруг-  
хуторов,  связанных интересами ре- 
лигии, защиты от врагов,  торговли 
и жительства на одной территории, и 
составлявших,  каждая, вполне  само- 
стоятельную земельную единицу. Со- 
вокупность таких территориальных 
0. составляла боле е крупные союзы, 
также складывавшиеся по типу задруги, 
лежавшему в основе  всего народнаго 
быта. Таким образом,  путем посте- 
пенной колонизации, образовались на 
се вере  волостныя 0.; в других ме ст- 
ностях волостная 0. не успе вает 
развиться, и слагаегся замкнутая де- 
ревенская 0., при чем право общин- 
ника на земельный участок подчи- 
няется праву 0. на переде лы. Таким 
образом,  ни правительство, ни поме - 
щичья власть не создали 0. — они 
только помогли ей взять верхь над 
индивидуализмом.  По П. А. Соколов- 
скому „в доземледе льческий период 
общинное землевладе ние среди рус- 
ских ллемен было обычною формой 
земельных отношений“, и „зародыш 
0. таится в дали доисторических 
времен,  от которых русский земле- 
де лец унасле довал готовыми общин- 
ные инстинкты“. Примыкая к Б е ляеву 
и в ре зкое отличие от Блюменфѳль- 
да, Соколовский полагает,  что про- 
исхождения 0. нельзя искать ни в 
семье , ни в договоре , ни в круго- 
вой порукф за повинности,—общинньш.
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формы вынесены русским народом,  ! 
■именно как общинныя, из глубины 
времен.  Подобно другим ыародам,  
земля y русских славян,  в начале  
их истории, принадлежала группаы 
из не скольких селений; такое значе- 
ние, повидимому, име ла, наряду с су- 
дебно-административным,  вервь Рус- 
ской Правды. В после дующее время 
такимп союзами селений, связаннымн 
общинным владе нием землей, были 
волости (погосты, губы), поздне е в 
болыпей части России оне  потеряли 
поземельное значение; поземельный ха- 
рактер волость сохранила только на 
се вере  России. Формы такой волостной 
0. были весьыа разнообразны: в од- 
них случаях зе.мля принадлежала 
це лой волости, в других группе  се- 
лений—еелу с деревнями, иногда не - 
скольким деревням без централь- 
наго села; инои'да внутри волоетной 0. 
выде лялись подчиненные ей союзы 
из не скольких селений, сообща вла- 
де впшх какою-либо частыо угодий, 
в пользовании которою другия селения 
уже не участвовали; иногда существо- 
вала связь и между двумя волостями. 
В изображении этой „путаницы вла- 
де ний “ Соколовский стоит на вполне  
твердой почве —рнсуемая иы картина 
очень близка к той, которая поздне е 
выяснилась, уике в боле е конкрет- 
ном виде , на основании данных,  
главным образом,  снбирских изсле - 
дований. Слабою стороною его воз- 
зре ний является разде ляемое им 
с многими другими пзсле дователями 
конца XIX в. стремление построить зе- 
мельныя отношения  внутри 0 . до-пет- 
ровскаго периода на основании аналогии 
с современными общинно-земельными 
порядками крестьян европейской Рос- 
сии: уже для XVI в. он рисует кар- 
тину переде лов,  во всем существен- 
ном сходную е наблюдавшеюся в 
XIX в.,—количественное и качественное 
ѵравнение земельных долей, путем 
наре зки их узкими полосами в \ 
приблизительно равнокачествѳнных | 
клиньях и т. п.. Из числа сторон- 
ников теории государственнаго про- 
иехождения  современной русской 0. не- 
обходимо назвать В. И. Серге евича и 
П. Н. Милюкова. Первый без огово- 
рок принимает взгляд Чичернна, ;

поскольку он „иршшсывает влзша.- 
новение 0. правительственны.м ьиеро- 
приятияы,  a  потому и пазывает ее госѵ- 
дарственной“. Крестьянския общиыныя 
земли,—по убе ждению Серге евпча,— 
результат конфискации государством 
y частных лииц (новгородскнх вла- 
де льцев)  нх земель, которыя зате м 
предоставлялись крестьянам в пре- 
карное владе пие. Единство 0. создава- 
лось оброком,  который возлагался на 
це лое крестьянское общество волостп 
или не скольких волостей; благодаря 
этому „в креетьянских обществах 
возникают обгция де ла по управлению 
оказавшимися в иих владе нии землями 
и угодьями“, при чем „общий оброк,  
налагаемый отде льно на цълый ряд 
сел u деревень, должен был пове- 
сти к равноме рному распреде лению 
угодий мениду разными селами и де- 
ревнями. На ѳтом и останавливаютея 
успе хи общшшаго землевладе ния  в 
до-петровекой Руси; равные наде лы 
тяглецов и периодические переде лы 
земель по их числу составляют ио- 
следствие подушной подати“,— в до- 
петровскую же эпоху „каждый крестья- 
нин брал участок такнх разме - 
ров,  какие ему были нужны. Повин- 
ности распреде лялись по земле , a не 
земля наре залась для платы повин- 
ностей“.—Поубе ждениюП. Н.Милюкова, 
„не только не т возможности вьивести 
современную 0. нз каких- либо пер- 
вобытньп общественных форм,  но 
даже есть полная возыожность пока- 
казать ея позднее, сравнительно, про- 
исхождение и раскрыть создавшия ее 
причины. По существу своему русская 
0.,--по убе ждениюМилюкова,—есть ири- 
нудительная организаиия, связывающая 
своих членов круговым обязатель- 
ством в исправности отбывания  ле- 
жащих на ней платежей и повинно- 
етей и обезпечивающая себе  этуисправ- 
ность уравнением повинностей с 
платежными средствами каждаго чле- 

! на“. Эта тяглая 0. превращается в 
I хозяйственную, земельную, прежде все- 
го, на землях частных собственни- 
ков,  y кре постных креетьян;  за- 
те м,  уже поздне е, „правитедьетво 
старается распространить этот обы- 
чай и на свободное крестьянство рус- 

; ских окраныъ“. н в конечном ре-
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зультате  ,.ругси;ая 0. есть поздний и 
в разных ме схностях разновре.мен- 
ный продукт владе льческаго и пра- 
вительственнаго влияния“. К тому же 
выводу, в результате  тщательной ра- 
боты над крестьянскими документами 
архангельскаго се вера, пришла изве ст- 
ная изсле довательница А. Я. Ефимен- 
ко: и для нея „иаша поземельная 0... 
продукт относительно поздняго вре- 
мени, заключнтельное звено длиннаго 
историчеекаго процесса“, — положение, 
е которым,  заме чу зде сь же, нельзя 
не согласиться; но вме сте  е твм 0.— 
„плод вне шняго возде йствия “. Е ице 
в XIV, приблизительно, ве ке  на се - 
вере  гоеподствовала задруга; земля 
была собственностью семейных ком- 
мун (печища); печище обни.мало воз- 
де ланную землю, пахохную и се нокос,  
обычно с промысловыми угодьями. С 
течением времени печище дробнтся и 
де лится между его членами, но остает- 
ся, в поземельном отношении, слож- 
ным це лым.  Каждый участник де - 
лежа получает не опреде ленный уча- 
сток,  a лишь ѵраво на долю во все х 
полях,  покосах и угодьях.  В ѳтом 
сѵщность открытаго г-жею Ефименко 
„долевого владе ния “. Из ѳтой сущно- 
сти вытекала „необходимость переде - 
ла или уравнения “; но переде л сво- 
дился к тчественному уравнению до- 
лей, которыя оетавались неизме нными 
по величине  и на которыя каждьгй 
долыцик име л право собственности. 
He будучп, в то же время, и чиото 
лнчным,  долевое владе ние заклю- 
чало в себе , как в зародыше , 
элементы н общинные н индивидуа- 
листические; при одних обстоятель- 
ствах могли получить преобладание 
первые, при других вторые. К от- 
крытию долевого владе ния г-жа Ефи- 
менко пришла, как видно из ска- 
заннаго, на основании ме стнаго изсле - 
дования,—но свои выводы распростра- 
нила на всю территорию древней Руеи. 
При этом в центре , ыа владе льче- 
ских землях,  долевая деревня, „где  
совладе льцы не могут по произволу 
распоряжаться своими долями и где  
величина доли обусловливалась иеклю- 
чительно хозяйственными силами“ кре- 
стьянина, уже ближе подходпт к об- 
щпни, с прикре плением же поряд-

чшюв к земл ...иолевое зсмлевла- 
де ние нвобходимо превращается вь 
общинное“; значит,  0. в дентре  Рос- 
сии является результатом прикре - 
пления крестьяы,  и начало ея, сле до- 
вательно, никак не восходит выше 
конца XVI или начала XVII ст. На 
черноеошном се вере .благодаря оелаб- 
лению родовых связей, вторжению в 
деревню посхоронних элементов,  но 
больше всего—благодаря размножению 
населения и земелыюй хе снохе  нре- 
обладание лолучили ждтидгиалистиче- 
ские элементы долевого владе ния. К 
XVIII в. зде сь всеце ло гоеподсхвуех 
личное землевладе ние с его еехест- 
венными резульхахами: конценхрадией 
земли и обезземелением чаехи населе- 
ния. Но правихельсхво объявляех зем- 
лю государственною собсхвенноехью, a 
зате м межевыя инсхрукции Екатери- 
ны II и дальне йшия ме роприяхия, уже 
начала XIX в., являются „декрехами 
конвента“, насаждающими и на ее вере  
общинное владе ние с уравнпхельными 
переде лами.

Если во взглядах Б е ляева и его 
после дователей немалую роль играли 
опреде ленныя хеорехическия предсха- 
вления, к кохорым хак или иначе 
подысЕивались или подгонялись пока- 
зания доисуменхов,  хо после довахели 
Чичерина уже вееце ло схоях на поч- 
ве  нсторических докуменховъ: „Не 
находя в акхах категорических ука- 
заний на самопроизвольную эволюцию 
крестьянскаго землевладе ния  и земле- 
пользования и, наоборох,  в изобилии 
встре чая хам сле ды админисхраиив- 
наго и владе льческаго возде йетвия “, 
они „во всеоружии исхорических дан- 
ных утверждаюх,  чхо не могло быхь 
того, о чем молчах акхы“ (Архан- 
гельекий). „Охсухствие в новгород- 
ских писцовых книгах — говорих 
Серге евич— указаний на землевладе - 
ние крестьянских 0. име ех ре шаю- 
щее значение по вопросу о земельной 
собсхвенности кресхьянеких 0 .“ Во- 
прос о собсхвенности мы устранили 
из напхего раземотре ния. Но даже хо 
„прекарное владе ние“, которое принад- 
лежало кресхьянамъ? Кому принадле- 
жало ѳхо дрекарное владе ние? це лой 
0. или отде льным креехьянамъ? „По 
писцовым книгам — охве чает Сер-
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( е евпч I.,-—■ о ид в.п.иые.участкп иоказ&пы 
за  отде льными крестьянами; они. надо ; 
полагать, и суть владе льцы зтих 
участков,  a не 0 .“ А. Я. Ефименко 
упоминает о не которых намеках и 
указаниях актов,  дающпх основаиие 
предполагать существование на се вере  
свободных черных 0 . Но против 
•этого предположения — говорит оиа— 
„стоит грозная п несокрушимая твер- ; 
дыня писцовых каиг.  Исклгочитель- и 
ное значение этих документов для 
ре шения  вопросов этого рода не мо- 
жет подлежать никакому спору, н ии- 
какому сомне нию. Писцовыя же книги 
не дают ни мале йших оснований 
предполагать такия 0. черных людей“.

Сибирски.я изслкдоватя, как жаво.я 
пстория “ 0 . Можно ли, одыако, прн- 
знавать документы доетаточным и 
рпшающѵм материалом для возста- 
новления  истории 0.,—вообще, для воз- 
создания исторической картины вну- 
тренней жизнии народа? Уже обще-мето- 
дологическия  соображения (Бернгейм 
u др.) наводили на отрицательный от- 
ве т на такой вопрос.  В приме нении, 
собственно, к вопросѵ об 0. огранн- 
ченная роль источыиков документаль- 
наго характера была еще в 1879 г. 
опреде ленно подчеркнута M. М. Кова- 
левским,  отме тившим,  что „повее- 
дневныя явления  общественной жизни 
мене е всего останавливают на себе  
внимание законодателей, и регулирую- 
щие их обычаи не входят вовсе в 
составляемые ими своды, продолжая 
жиить попрежнему во внутренннх 
рас-порядках отде льных общин,  ро- 
дов h семей“. ІІз историков,  трак- 
товавших вопрос о пропехожде- 
нии русской 0., аналогичная мысль 
впервые была. формудированаМ.Ф. Вла- 
димирским- Будановымъ: в 1905 г., в 
полемике  с Серге евичем. онъопреде - 
ленно высказал,  что „отсутствие исто- 
ричееких документов,  свиде тель- 
ствующнх в пользу 0., не означает 
еще отсутствия самой 0 . в древней 
Руси“. Однако, такая „переоде нка це н- 
ностей“ (Архангельский) сде лалась воз- 
можной только в самоо после днее 
время, благодаря произведенным в 
конде  80-х и в 90-х гг. прошлаго 
столе тия  ме стным изсле дованиям,  
главным образом.  сибирской 0.,

..вскрывгпим по|иедт. вс г.мн сп ..житую 
псторию" - Как замиичаот П. Г. Архан- 
гельский, „до сибирсквх изеле дований 
ни y псториков,  HÎI y экономистов 
не было, да и не могло быть отчетлд- 
ваго и детальнаго представледия о 
процессах зарождения и сложения зе- 
мельной 0.; не было потому, что про- 
дессы эти. крайне сложные и разно- 
образиые, нигде  нельзя было наблю- 
дать. кром Сиибири и пе которых дру- 
гих мпогоземельных окрапн России. 
Бредставить себе  эти процессы a priori, 
во все х пх стздиях,  ые было ника- 
кой возможности“. a потому „ранние 
нсторики, не име я достаточно точнаго 
и конкретнаго представления об этих 
процесеах,  должны были илии отри- 
цать их,  приппсывая правптельству 
роль всемогущаго творца и создателя 
земельных отношений народа, или на- 
стаивать на полной неподвижноетп 
крестьянскаго землевладе ния в тече- 
ние всей русской истории“. Со времеши 
„ранннх дсториковъ“, и чисто ието- 
рическое изучение русской 0. подви- 
нулось вперед,  но большш успе хов 
оно сде лать не могло, пока историкам 
и изсле дователям типа. А. Я. Ефи- 
менко приходилось либо возсоздавать 
историческую картину на основанин от- 
рывочных и односторонних показа- 
ний документов,  либо брать аналогии 
из современных средне- д се верно- 
русеких земельных распорядков,  
соотве тствующих совсе м иной сту- 
дени земельной гкволюции. Не которое 
предвосхищение той картины эволюции 
форм землевладе ния и землепользо- 
вания, какая рисуотся при све те  „;ши- 
вой истории“ сибдрских изсле дований, 
мы иаходим толи-ко y A. С. Лаппо- 
Данилевскаго, который в 1894 г. па- 
рисовал такую схему: „происхождение 
крестьянской 0. сле дует объяспять 
расширением круга родовых отноше- 
ний, в преде лы котораго стали мало- 
по-малу входит посторонние элементы; 
общность экономических интересов 
выражалаеь в существовании общин- 
ной поземелыюй собетвенности, ко- 
торая, е постепенным переходом 
прав собственности к великому исня- 
зю, мало-по-малѵ сме нилась потом- 
ственным поземельным владе нием.  
Неогиреде денныя грашниы итий еоб-
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ственности вызывали захватный спо- 
соб землевладе ния; в кое-каких ме - 
стностях,  боле е населенных,  при бли- 
жайшем опреде лении границ позе- 
мельных владе ний 0.,он превращался 
в общинное землевладе ние, со свой- 
ственными ему краткосрочными или 
долгосрочными переде лами1'.

Сибирския изсле дования  касают- 
ея, в главной своей массе , сябир- 
еких крестьян,  зате м — туземцев 
кочевого и полукочевого типа, глав- 
ным образом,  киргиз и бурят.  
Результаты были сведены воедино 
авторош> этой статьи и не сколько 
позднЪе K. Р. Качоровским и сопо- 
ставлены с фактами, относящимися 
к не которым окраинньим ме стно- 
стям европейской России и к Закав- 
казью. Значение этих изсле дований 
велико уже потому, что они относятся 
к ме стностям,  по плотности населе- 
ния и земельному простору как бы 
воспроизводящим давнее прошлое ко- 
ренных облаетей страны.- Оно еще по- 
вышается благодаря, во-1-х,  тому, 
что изсле дователи, нере дко, име ли 
возможность сопоставлять свои непо- 
средственныя наблюдения с относя- 
щимся кь те м же фактам докумен- 
тальным материалом,  и во-2-х,  тому, 
что изсле довалось не только русское, 
но и туземное население. Для методо- 
логии вопроса о происхождении русской 
"земельной 0., особенно важно первое 
из этих двух обстоятельствъ: оно 
позволило установить громадную роль 
фтцип в том документальном ма- 
териале , каким приходится пользо- 
ваться при историческом изучении 0., 
не говоря уже о неизбе жной неполноте  
и односторояности этого материала. 
История 0., как она обычно трактуется, 
„име ет де ло не с конкретными фа- 
ктами, a со свиде тельствсит о фактах,  
не с живыми людьми, a е мертвыыи 
документами. Она знает то, что за- 
свиде тельствовано документами, и не 
знаеть, ne может знать того, что со- 
вершилось, не оставив за собой до- 
кументальнаго сле да; и с этою осо- 
бенностыо приходится особенно счй- 
таться, когда мы име ем де ло с 
историческим изучением экономичѳ- 
ской жизни масс,  притом в такой 
поголовно безграмотной стране , какъ

Росеия... Основанное на документахѵ' — 
мa одтх документах— „историческое 
изучение может давать, в подобнаго 
родавопросах,  только обрывки знания, 
обрывки, дающие не только крайнѳ не» 
полную, но и неизогъжно одностороннюю 
картину“: документы, чаще всего, воз- 
никают в те  моменты, когда жизнь 
0.,вообще зѳмельныя отношения  в де- 
ревне , выходят из нормы и, те м 
самым,  вызывают вме шательство су- 
дебной или админиетративной власти. 
„Происходили ли в 0. какия-либо со- 
бытия, не вызванныя вме шательетвом 
администрации или суда и, в свою оче- 
ред,  его не вызвавшия, или не т, — 
такия события, в виде  правила, ne могли 
оставить документальных сле дов,  и 
потому отсутетвие таких сле дов не 
может служить доказательством ни 
существования, ни нееущеетвования  со- 
отве тственных событий“. Могли, но 
дри нормальном течении вещей, при 
мирных внутриобщинных отношени- 
ях,  тоже вовсе не должны были не- 
преме нно, оставить письменный сле д 
такие крупныѳ и ре зкие факты, как 
коренной переде л уже переде лявших- 
ся ране ѳ пашен,  или как самопро- 
извольный переход 0. от вольных 
форм пользования к переде лу, про- 
изошедший в виде  не котораго екач- 
ка. И вовсе не могли оставить доку- 
ментальнаго сле да, при мирном тече- 
нии де л,  каждогодные переде лы поко- 
сов,  ате мъболе е—разнообразныя про- 
межуточныя формы между вольным 
пользованием и переде лом,  a равно 
все  те  отводы, отре зки, прире зки, 
ограничения свободнаго захвата пахот- 
ных земель, из которых слагается 
жизнеде ятельность слагающейся общи- 
ны (см. ниже). Напротив— всякое вме - 
шательство власти боле е или мене е 
неизбе жно оставляет документальный 
сле д;  и притом не только такое вме - 
шательство, которое оказало существен- 
ное влияние на положение вещей, но и 
такое, которое осталось безрезультаж- 
ним,  или на которое население рѳаги- 
ровало те м или другим фикттным 
актом (нанр., оставшимсябез иеполне- 
ния  приговором) , или которое лишь со- 
путствовало событию.уже наступавшему 
независимо отътакого вме шательетва. 
В конечном результате  документаль-
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ный материал „неизбе жно будеть 
чрезвычайно односторонним и необ- 
ходимо будет,  поэтому, давать не толь- 
ко неполное, но и неправильное, одно- 
бокое представление о де йствительном 
ходе  эволюции форм русскаго кресть- 
янскаго землевладе ния“.Оеновная труд- 
ность историческаго изучения русской 
0 .—в отсутствии ВОЗМОЖНОСТИ ІІСТОЛ- 
ковывать показания документов при 
помощи свиде тельств того, что ието- 
рическая методология называет исто- 
рическим преданием.  Мѳжду те м,  
„живая история“ „открывает перед 
нами полную возможность подобнаго 
рода интерпретации, так как распо- 
лагает,  кроме  тоже неполнаго и тоже 
иногда наяснаго документальнаго ма- 
териала, весьма обширным описатель- 
ным материалом ме стных якспеди- 
дионных изсле дований; этот мате- 
риал может служить прове ркою до- 
кументов,  и сопоставление с ним 
проливает яркий све т на их зна- 
чение“. Указания „живой истории“ по 
существу вопроса вытекают,  прежде 
всего, из того обстоятельства, что 
сибирския изсле дования охватили не  
т ол ьк о  руеск ое , но и т узем и ое  население. 
У этого после дняго были найдены 
частью очень сходныя с русскими 
(у бурят) , частью боле е или мене е 
своеобразныя формы какъслагающейся, 
так и уже сложившейся 0., при чем 
лишь в не которых случаях можно 
предполагать какое-либо влияние прнме - 
ра русских крестьян;  в других слу- 
чаях такая возможность исключается 
своеобразием туземных фор.м 0.; 
еще в других,  при наличности под- 
ходящих для того условий, эволюция 
0 . y туземцев (бурят)  ооогн ал а  та- 
ковую же эволюцию y русских кресть- 
ян.  A всѳ это показывает,  что на зе- 
мельную 0. нельзя смотре ть, как на 
какое-то специфически р усск о е  явление, 
вытекающее из особѳнноетей р у е ск а го  
духа. Дзльне йшия указания „живой 
истории“ относятся к вопросу 0 связи 
современной земельной 0. с не когда 
еуществовавпшми формами родового 
быта. После дний и до сих пор очень 
силен y инородцев,  особенно y хирги- 
зов.  У сибирских нрестьян сле дов 
родового быта не т,  но в не которых 
ме стностях шнроко раепростраиены

„однопородныя деревшг, пронсшодшия 
путем естественнаго размножеаия и 
разде ла одпоии или немногих ссмей 
первоначальных поселенцев.  II воть, 
утуземцев т е разнообразныя групши- 
ровки, частыо террпториалыиыя, частыо 
артельныя, из которых постепенно 
слагается 0., слагаются внутрн боле е 
илии мене е крупных родовых групп;  
но это все — не родпвыя грушш, как 
таковыя, a группы, связаииыя совмиист- 
ным жительством илп общностыо 
трудовых затрагь (оротение, городь- 
ба), и не род,  a еоспАсшпо илп шрудо- 
выя затраты являютси нх объедиия- 
ющим началом.  ІИо отпошеиию к 
русскому населеиию път нц мале й- 
ших указаний на то, чтобы „одно- 
породноеть“, или боле е обычная „раз- 
нопородность“, или даже прос.то сброд- 
ный характер нчселения, тоже очевь 
обычный в Сибирн, каи- либо отража- 
лиеь на формах землевдаде ния и на нх 
эволюции, на темпе  и после дователь- 
ностн перехода от до-общишных к 
общинным формам.  A отсюда ясныии 
выводъ: „однсшородноеть“, семейпая 
или родовая связь, отнюдь ие пред- 
ставляет собой необходпмаго призиа- 
ка, не является существенпою предпо- 
сылкой 0. По существу своему эта 
после дняя является никах не родо- 
вою пли семеииною 0. и не продуктом 
ея эволюции, a сосе дсною группой, свя- 
занною сожительством и чнсто эко- 
номическими интерееамп. Сибирския 
изсле дования рисуют и процеес сло- 
жения  0., как владе ющаго и распо- 
ряжающагося землею субъекта, и про- 
цесс развития форм оощиинаго вла- 
де нгя п полшвания землею. Сельская 
0. в тЬсном смысле  этого слова— 
О.-селение, как оказывается, не есть 
такая исконная или во всяком слу- 
чае  издавняя земельная ячейка. кото- 
рая в себе  и из себя вырабатывала 
бы общинное право в общишныя формьи 
пользования и распоряжения землею. У 
туземцев,  киргиз и бурят,  изсле до- 
ванием обнаруженыобщшшые порядки, 
и не обнаружено 0., как це лостной зе- 
мельной единицы,—y ших имй.ются 
лишь разнообразныя, ииестрыя ло об-  
ему,составу и заданам обздпяныя груп- 
пировки: совме етиая жизнь :: еовмвст- 
ное использование ѵгодий, шюгда c o 

ons
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вме стныя затраты труда, создают из- 
ве стныя общия  хозяйственныя потреб- 
ности и необходимость в примирѳнии 
сталкивающпхся иштересов,  в уре- 
гулировании пользования угодьями. Эта 
потребность объединяет иногда боле е 
узкую, иногда боле е широкую группу, 
которая и берет на себя выполнение из- 
ве стных хозяйетвенных или зѳмле- 
уравнптельных функций. Для разных 
де лей возникают самыя разнообраз- 
ныя группировки, нере дко взаимно-пе- 
ресе кающияея и скрещивающияся так,  
что каждый индивид или каждая мел- 
кая селитебная группа может принад- 
лежать к весьма разнообразным по 
объему и составу группировкам.  He 
орган,  общииа, создает функцию— 
обидинные порядки, а, наоборот, — ка- 
ждый вид этой функции создает для 
еебя соотве тственный орган,  соотве т- 
ствевную общинную группировку. И 
так как сами общинныя функции y 
тузеынаго, кочевого и полукочевого, 
населения еще не достигли полной за- 
конченности н опреде ленности, то не 
вполне  выработался и органъ: мы 
иш е ем де ло пменно с общинними 
группировками, о. не с окотательно 
сложившеюся 0. To же y сибирских 
крестьян.  У них существует и 
вполне  сложившаяся, и еще слагаю- 
щаяся сельская земельная 0. Посколь- 
ку она является сложнвшеюся, в виде  
О.-селения, она является продуктом-  
разложения гораздо боле е обтирных 
союзов.  Эти боле е обширные соиезы— 
частью О.-волости. Но волоетныя 0.— 
отшодь ne необходимое звено в эво- 
люции 0. в Снбпри, a екоре е случай- 
иый эгшзод,  обусловленный государ- 
ствешиым межеванием сибирских 
земель в волостныя дачи. Естествен- 
ный процесс развития 0. сибирских 
крестьян аналогичен таковому же 
процессу y туземнаго населения. От- 
де льные индивиды (заимицииш) и ее- 
литебныя группы—селения —вступают 
между собой в изве стныя отношения 
на почве  пользования те ми или дру- 
гими угодьями. Пока практически-без- 
граничный простор устраняет пово- 
ды для столкновений из- за землеполь- 
зоваиия, эти отношения представляют 
собой просто „путаннцу владе ний“, 
безд. каких бы то ни было опреде -
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ленных гранид.  При надвигающемся 
„уте снении“ за  регулирование зѳмле- 
пользования беретея каждая из те х 
безкоыечно пестрых групп,  в кото- 
рыя население объединяется по чисто 
хозяйственным мотявам и внутри 
которыхь индивиды сталкиваются и 
соприкасаются между собой на почве  
пользования те м или другим угодь- 
ем,  даже видом изве стнаго угодья, 
так что каждая селитебная группа и 
каясдый отде льный крестъянин,  в 
отношении пользования  разными вида- 
ми угодий, может принадлежать к 
не скольким,  разнообразным по об-  
ему и составу бытовым еоюзам.  
Где  име ло ме сто волостное межевание, 
там оно давало переве е элементам 
общности пользования входящих в со- 
став волости селений и на не которое 
время задерживало,—но именно только 
задерживало, естественный процесс 
обособления землевладе ния  и земле- 
пользования. ІИо ме ре  того, как вы- 
рабатываются и одерживают верх 
общинно - уравнительныя формы, во- 
лость оказывается слишком громозд- 
ким союзом,  волостной переде л—  
слишком обременительною операцией. 
И внутри волоетных дач,  и при не- 
ограниченной межами путанице  вла- 
де ний постепенно выступает на пер- 
вый план те сная сосе дская связь, 
объединяющая жителей одного ееления, 
и из разлагающагося волоетного ѳдин- 
ства или из пестрой „путаницы вла- 
де ний “ выкристаллизовывается О.-се- 
ление, замкнутая вовне  и объединен- 
ная BHJ трн, совме етно владе ющая и 
распоряжающаяся все ми видами уго- 
дий, се л ь ск а я  о б щ и н а . И y крестьян,  
таким образом,  н е  в  0 .  с л а га ю т с я  
об и т н н ы е п о р я д к и , a  с а м а  0 .  с л а га е т с я  
в м к с т е  с эп ш м и  п о сл г& д т м и ; не ор- 
ган вырабатывает функцию, a фун- 
кция создает приспособленный для ея 
выполнения орган.  Полне е вырабо- 
тавшимся и ясне е опреде лившимся 
y крестьян общинным функциям 
отве чает окончательно сложившийся 
земельный орган— замкнутая селен- 
ная 0. Что каеается, зате ыь, до самого 
процесса сложения о б щ гт н о -ур а в н и т ел ь -  
ны.Хо ф о р м ,  то первоначальныя его 
стадии стоят в те сной связи с про- 
пеесомъзаселениястраны.а дальце йщия
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фазы протекают параллельно с обу- 
словливаемым те м жѳ основным 
движущим ф&ктором— сгущением на- 
селенгя, процеесом перехода от пер- 
вобытнаго залежнаго хозяйства к не- 
прерывной обработке  земли по типу 
парового зернового хозяйства. Типич- 
ный сибирский процесс разселения— 
это процесс образования заимок (ана- 
лог украинскаго хутора или се верно- 
русскаго починка), которыя разраета- 
ются в селения либо исключительно 
путем естественнаго размножения, 
либо чаще—путем поетеиеннаго при- 
селения других еемей. Селения, ра.з- 
росшияся из заимок,  в свою очередь 
выде ляют из себя новыя заимки. 
Образование заимки, этой первичной 
формы поселения, сопровождается воль- 
ною „заимкой“, „занятиемъ“ угодий— 
первичною формою землевладе ния и 
землепользования. Единичный заим- 
щик безпрепятственно „занимаетъ“, 
захватывает в свое пользование ни- 
ке м не занятыя и не оспариваемыя 
y него угодья. To же самое продолжает- 
ся, пока просторно. и тогда, когда за- 
имка разрослась в ееление: каждый мо- 
жет свободно „занимать“ где и сколько 
емѵ нужно, потому что все м простор- 
но,” никто никого не сте сняет,  земли 
все м хватает.  И вот,  на этой почве  
развиваётея неогранженный захватг, 
как первоначальная, зачаточная фор- 
ма пользования. По отношению к паш- 
ням (также и к ле сным покосам,  
требующим предварительной расчист- 
ки) первобытная заимка облекаетея в 
форму длящагося прочнаго захвата, ко-, 
торый хотя и име ет,  принципиально, 
трудовые корни, но фактически обосно- 
вываетъисключительноеправовладе иия 
и пользования землею независшю от 
де  йствительной затрати труда: однаж- 
ды „зачерченная“или,вообще, захвачен- 
ная пашня остается исключительным 
достоянием захватившаго, хотя бы он 
не начинал ея распахиват или же 
забросил ее в залежь. Иначе обсто- 
ит де ло по отношениго к покосам,  
не требовавшим предварительной рас- 
чистки—главным образом луговым 
или степнымъ: зде сь пользование не 
обусловливаѳтся предварительною за- 
тратою труда и не предполагаетъсколь- 
ко-нибудь длительной связи,—-значитъ,

не т почвы для прочнаго захвата; пер- 
вобытною формою пользования такими 
ее нокосами является иногда, просто, 
свободное пользование — коси где  хо- 
чешь и сколько хочешь; иногда— за- 
хват,  путем „закашивания “, на дан- 
ный се нокосный период.  В той и 
другой форме  захват открывает 
простор для самой ре зкой неуравни- 
тельноети распреде ления угодий, — в 
этом отношении первобытнып захват 
не отличается от лдчной собствен- 
ности на землю; длящийся захват па- 
шен или расчищенных се нокосов 
представляет с поеле днею еще и 
то сходство, что заиыщиш нме ет нс 
только неограниченное право пользо- 
вания и владе ния, но д право распоряже- 
нгя входящимн в состав его „заимки“ 
илн „занятия“ угодьямн, до продажи 

: вкдючительно. Все это в еовокупностн 
побуждало и посейчас побуждает 
многих (см. ниже) признавать ,,за- 
имочное“ право за полчое право еоб- 
ственности заимщика. Одиако, счибнр- 
екие изсле доватеди едпиодушно впдят 
в заимке  ne собсшенность, a именно 
томко захват,  который терпят и с 
которым мирятся потому, что ои ни- 
кого не сте сняетъ: самый после дний 
бе дняк мог бы  если бы „хватало 
силы“, занять под пашню н ее нокос 
столько же землн, с е о л ье о  занято y  
перваго богача, и, значпт,  обшпрныя 
„занятия “ после дняго никому не ме - 
шают и никого нѳ ограничивают вь 
столь же свободном захвате . По ме рт, 
сгущения населения, все  лучшия по ка- 
честву и легкия для разработки земли, 
мало-по-малу оказываются занятыми, a 
свободными остаются только плохия по 
качеству и трудныя для разработки. 
При таком положении вещей неогра- 
ниченный захват ставовится сте сши- 
тельным для массы. Начинается борь- 
ба, в результате  которой, шаг за 
шагом,  входят в обычай все боле е 
и боле е ощутительныя ограничеиия сво- 
бодной заимки; постепенно налагаяеь 
одно ыа другое, они поетененно приво- 
дят к вее боле е ясно выраженным,  
все боле е выработанным формам 
уравннтельнаго землепользования. По 
отношению к пашням сначала отсе ка- 
ются чисто-захватные элементы: уста- 
новляются. постепенно сократаичтся н

*
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в конце  концов совершенно исчеза- 
ют срот исключительнаго владе ния 
зачерченными пашнями и залежами,— 
в конце  концов остается чисто-тру- 
довое право на обрабатываемую зем- 
лю, начинаюидееся и кончающееся с 
ыачалом и концом ея обработки; 
это—ограниченныйзахват.  Сле дующая 
ступень—отводы: „общество“ присваи- 
вает себе  право сажцгокировать, раз- 
р иъшать трудовой захват,  и разре ша- 
ет его, конѳчно, только боле енуждаго- 
щимоя. Отводы практикуются, сначала, 
только в случае  споров меясду не - 
сколькнми желающими, яо постепенно 
становятся общим правилом.  В 
дальне йпием из простых отводов 
пустолежагцих нлощадей вырабаты- 
ваются отводы- отргъзит  от т е х,  y 
кого захвачено слишком много, в 
пользу те х,  кому негде  взять земли 
для распашки. Сначала единичные, в 
особенно ре зких случаях больших 
захватов,  отводы учащаются и посте- 
пенно еглаживают („как етругомъ“) 
все  боле е ре зкия неравенства. В кон- 
це  концов,  в практику входят сна- 
чала частныя, a потом и общгя порав- 
нения — грубая форма переде ла, при 
которой общаго обме ра пашен не про- 
изводится, a отре зки и прире аки про- 
изводятся, как правило, на глаз.  
Отсюда уже один шаг к точному 
переде лу. Другой путь эволюции к 
уравяительному пользованию пашня- 
ми— общий переде л между все ми обще- 
ственниками, но не все х,  a только т-  
которой части пашенъ: иногда в пере- 
де лъпускаютсялучшия по почве  урочи- 
ща, или подворныя, в силу этого осо- 
бенно це нныя для настаивающей на 
переде ле  бе дноты; ияогда—„гладкия “ 
пашни, т. е. не требовавшия  предвари- 
тельной расчиетки, и т. п.; по отноше- 
нию же к оетальным пашням ещѳ 
боле е или мене е долгое время про- 
должает де йствовать захватное пра- 
во. Аналогичыа, по существу, эволюдия 
пользования покосами, не требовавши- 
ми предварительной расчистки. Исче- 
зает обычай „закоса“ на данный се - 
нокосный период,  и, значит,  кратко- 
срочный захват переходит в абсо- 
лютно-вольное пользование. Появляют- 
ся разныя ограничения, с це лыо, 
главным. образом,  оградить бе дноту

от „сте енения “ боле е сшиьными об- 
щественниками: запрещают выходить 
на се нокос с поденщиками, иногда 
прямо опреде ляют число косцов,  
какое можѳт выпуетить каждая рас- 
кладочная единица. В дальне йшем 
из вольнаго се нокошения, путѳм едва 
заме тных пѳреходов,  развивается 
ежегодный переде л одним из обыч- 
ных в Сибири способов,  з  основе  
которых лежит субъективная оце нка 
отде льных участков (см. нижѳ); бы- 
вает,  что пѳреде л производится толь- 
ко при плохом урожае  трав,  когда 
в покосе  ощущается сте снение, тогда 
как при хорошем урожае  еще ко- 
сят вольно. Таков,  в еамых общих 
чертах,  процесс перехода от перво- 
бытных захватных форм основными 
угодьями к общинно-уравнительному 
пользованию. Основным двигателем 
этого процесса является обусловлнвае- 
мое частью естественным приростом 
населения, частью приселениями, частью 
мѳханичѳским сокращением общей 
площади землевладе ния (отре зки под 
переселенческие участки и т. п.) „уте - 
снение“—сужение земельнаго простора. 
Роль таких факторов,  как закон,  
податныя обязанности, административ- 
ное возде йетвие, представляется не- 
значительною, случайяою. Закон,  во- 
обще, лишь очень мало вме шивался 
в земельныя отношения  сибирских 
крѳстьян и инородцев,  поскольку же 
вме шявался, фактические земельные 
распорядки (особенно y инородцев)  
име ют очень мало общаго с его ве- 
ле ниями. Наличность податных обя- 
занностѳй мирилаеь с любыми фор- 
мами землепользования, стремление же 
крестьян привести податное брѳмя 
в соотве тствие е разме рами пользо- 
вания землею выражалось, пока нѳ на- 
ступала соотве тственная степень „уте - 
снения “, не въразде л к  угодий пропорцио- 
нально платежам,  a въразверстке  пла- 
т-ежей пропорционально пользованию 
угодьями (cm. y  Чичерина!). Вме ша- 
тельство администрации проявлялось 
иногда в очень опреде ленной форме . 
Особенное значениѳ име ло после до- 
вавшее в 1884 г. сенатскоѳ раз- ! 
яенение о праве  крестьян переде лять 
землю, не ожидая XI ревизии (см. 
няже), на ме стах претворивтееся
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в преоишсапля ироизвести уравиение 
земли. В Тобольской губерпии оно и 
де йствительно вызвало, но в гро- j 
мадном большинстве  не п ервы е, a j 
вторые, третьи и т. д. переде лы. В | 
не которых ме стноетях той же To- 
больской губернии, a также в одяом 
районе  Иркутской и в малоземель- ! 
ных ме стностях Забайкалья за пред-1 
писаниями, де йствнтельно, поеле довали j 
первые переде лы,—но переде л зде сь ; 
уже назре вал и был разве  лишь не - ; 
еколько ускорен вме шательствомь 
властей. В ряде  случаев крестьяне 
прямо отказывались постановлять прн- 
говоры о переде ле  или, постановнв,  
оставляли их без исполнения. Нако- 
нец,  во всей Томской, в Еннсейской, 
почти во всей Иркѵтской и в значи- 
тельной части Тобольской губернип 
прѳдписания и вовсе не име ли ннка- 
ких после дствий, еели не считать про- 
изведенных ме стами перераскладок 
платежей по посе вам и скоту, — зе- и 
млепользование оеталось захватным.  j 
Конечный вывод изсле дователей, — ; 
чтораспоряжения начальства „въиных I 
ме стах являются после дним толч-; 
ком к оеущеетвлению давно назре в- 
шей потребности в поравнении1', a за- 
те м „жизнь 0 . продолжает итти сво- 
им путем.  Там же, где  иотребноети 
в уравнительном землепользовании 
еще не т,  циркуляры очень ре дко 
приводят к де йствительным порав- 
нениямъ“ (M. А. Кроль). Возде йствие 
администрации, значит,  в лучшемъи 
случае  „отражается только нл пгемю ] 
эволюции: там,  где  внутренний процесс j 
развития форм землепользования  не j 
успе л подготовить почвы для пере- 
хода к душевому пользованию,—там | 
администрация, несмотря на все  свои 
етарания, не могла добиться никакого 
результата“ (A. А. Чупров) . Можно 
еказать болыпе: вме шательство адми- 
нистрации и вообще не могло играть ни- 
какой роли во все х те х,  только что 
вкратце  охарактеризованных,  моле- 
кулярных процессах,  из которых 
слагалея процеес перохода от за- 
хватных к уравнительным формамъ: 
„в мелкоступенчатой ле стнице  по- 
сле довательно - сме нявшихся форм 
землепользования яе было перерыва, 
в котором могло бы поме ститься

адмициетратиивяое вимдьииш вии- кь ;;а 
честве  ие слцчябнаго, помипию:цаго шы 
усиоряюидаго момеята, a сутштесняж, 
творческаго фактора“. В зиачителдной 
ме ре  то же ирнмг.шимо я кь выяснеп- 
ным гг. В. В., В. II. Семевским,  
А. Я. Ефименко на основания докумен- 
тальных данных фактам в.ме ша- 
тельства закона и администрации вь 
земельныя отношения ейвора еврояей- 
ской РоесИи. II ■ зде сь в.ме шательства 
администрацш янлялись, в значитель- 
ной ме рт>. отолшсом на пропсходиив- 
шую внутри (). борьбу; самя расноря- 
жения властей нере дко исходят ня 
уже сложившейся практшш обицшшо- 
ѵравшительнаго пользоваиия; где  оиии 

: попадаля на неподготовлонную почву.
> они, сплошь и рядом,  оставались мерт- 
: вою буквоии; мйрсшриятия правнтель- 
■ства были столь яепоелт.довательны 
; h противоре чиивы, что ужо поэтому но 
' могля оказати. сѵществеинаго воздчми- 
ствия на народную жпзнь. Нахоиец,  
нельзя нѳ отме тить. что по всему сь- 
веру, -несмтпря  на екатершшнския ме- 
а;евыя ишструкцин и на все  стараг.ия 
админиетрации яачала XIX в., захват- 
ныя формы продержалясь, по отно- 
шению к расчисткам,  до второии по- 
ловины этого столвтия, il значитель- 
ная часть их была закре плена зем- 
леустройством в качеетве  подвор- 
ных владе ний. Таишм образом и на 
се вере  европейекой Россиии админи- 
стратнвпое возде йствие отнюдь не сы- 
грало ре шаюицей ролн. В противность 
мне нию не которых изсле дователей. 
(напр., г. В. В.), автор этой статыи 
полагает,  одяаяо, что почва для та- 
кого рода возде йствий на европейском 
се вере  была, в те  времена, еще ма- 

! ло подготовлена — и именно пошому 
Іэти возде йствия остались, в значп- 
[тельной ме ре , безрезультатнымя. 
j В исторической литератур  данныя и 
! выводы сиибирских изслЬдований были 
! полне е всего воспрнняты и использо- 
I ваны Н. П. Павловым- Сильванским.  
* Он считает,  что сибирския иизс.тВдо- 
\ вания „бросают луч яркаго сввта в 
! темную даль первобытяаго времени. 
! Они осве щают по-новому не только 
I  вопрос о происхождениии русской 0., 
I но il важне йший вопрос еоциологии о 
! происхождекии земелышй собствеюю-
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ети и общиннаго землевладе ния “. Си- 
бирския наблюдения—„живая история “, 
и показания  этой живой истории „схо- 
дятся с данными наших историче- 
еких источниковъ“. Эти после дния 
приводят Павлова - Сильванскаго 
прежде всего к убе ждению, конечно 
правильному, что общшЕО-переде льное 
владе ние не могло быть исковною фор- 
мою и в европейской России. В 
Сибири il на европейских окраи- 
нах „оно появляется через сотню, 
две сти, триста и много больше ле т 
после  начала колонизации страны, 
в зависимости от того, когда на- 
ступает земельное уте снение. Из 
этого ясно, что общинно - переде ль- 
ное землевладе ниѳ не представляет 
собою не коей исконной формы земле- 
владе ния, как неправильно думали 
раныпе“. Переде лы широко распро- 
странены в центральной России в 
XVIII и XVII вв.; о них много изве - 
стий из XVI в., a первое изве стие о 
переде лах относится к 1500 г. „Од- 
нако, эта почтенная древность пере- 
де лов в центральной России все-таки 
не дает основания полагать, что они 
зде сь были искони“... В центральной 
России в древне йшеевремябыл такой 
период,  когда хозяйственныя условия 
заселения  страны были одинаковы или 
сходны с условиями колонизадии Си- 
бири, юга или востока в после дния 
три столе тия, „и, значит,  не могло 
быть и р е чи о каком- либо уте снении— 
необходимом условии переде ловъ“. 
Переде льная 0. и в европейской Рос- 
сии бьша результатом продолжитель- 
ной эволюции, главным двигателем 
которой было уте снение. Исходным ея 
пунктом является вольный захват,  
по изве стной формуле : „куда топор,  
коса и coxa ходили“. Но, вопреки мне - 
нию окраинных изсле дователей, Пав- 
лов- Сильванский отождествляет за- 
хват с полною чаетною собствепно- 
етью на землю: „такой особой формы 
землевладе ния—говорить он— не т,  
a есть только владе ние землей как 
собственмошью, по праву перваго за- 
хвата, так же как по праву насле д- 
ства, покупки. ме ны и так дале е“. 
Однако, разногласиѳ это име ет чисто 
словесный характеръ: оно не ме шает 
Павлову-Силъванскомуконстатировать

I ееип еет в ет ы й  и п о ст еп ен н ы й  лереход 
этой собственности в общинно-урав- 
нительное владе ние. Над атою соб- 
ственностью с самаго начала была 
„высшая территориальная власть мира“. 
Она „сначала ниче м не сте сняет 
частных собственников в их на- 
сле дственных правах на землю и 
в их новых заимках. .. Зате м,  во 
имя общаго блага союза, она ограни- 
чивает это право захвата, усиливаясь 
в отношении незанятых земель, a на 
сле дующей ступени развития  налага- 
ѳт не которое ограничение и назаня- 
тыя зѳмли, посягая на npàBo собствен- 
ности. Из этих ограничений и вы- 
растаѳт высшее ограничение собствен- 
ности—общий переде л земель“. Как 
уже отме чено, вопрос о „собствен- 
ности“ или ином юридическом харак- 
тере  захвата име ѳт— раз в даль- 
не йшем принимаетея естественная 
эволюция к уравнительному пользова- 
нию—скоре е словесное значение. Нельзя, 
однако, не отме тить, что переход ош 
собст венкост и  к уравнительным фор- 
мам не мог произойти без тяжелаго 
перелома, a этот перелом не мог 
нѳ оставить сле да в источниках;  a 
с другой стороны, выводить постепен- 
ное огравичение собственности из 
власти 0. как территориальнаго союза 
—это значит впадать в обычное y 
боле е ранних историков сме шение 
земельной 0. с административною или 
политическою. Ступени переходнаго 
процесса в 0. европейской России, по 
Павлову-Сильванскому, те  же, что и 
в Сибирииограничеаия захвата;отводы, 
которые, „так же, как раныпе право 
захвата, дают ираво собственности“; 
зате м— „ограничения  собственностн“: 
„1) ограничения  права распоряжения, 
2) отре зки земли, частныя поравнения, 
т. е. частичная экспроприация “, и в 
конде  концов— общий дереде л.  Так. 
обр. сложение 0. в существе  своем—  
самопроизволъный продесс,  основ- 
ным двигателем котораго является 
уте снение. Что касаѳтся до вне шних 
возде йствий, то Павлов- Сильванский 
дризнает „ре шительною ошибкой“ 
взгляд Чичерина, что перѳде льная 0. 
создана подушною податью, ибо „ду- 
ша“ явилась только новою едини- 
цею разверстки, сме нив тягло. Воз-
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де йствие правитедьственной и поме - 
щичьей властк представляется Пав- 
лову-Сильванскому не необходимым,  
но и далеко не маловажным факто- 
ром эволюции 0.: почти во все х ме ет- 
ностях,  для которых име ются исто- 
рическия  указания, „первые переде лы 
появляютея под боле е или мене е 
сильным возде йствием правитель- 
ства“: в одних случаях „переде лы 
оказываются навязанными наеелению, и 
усиленное давление администрации яв- 
ляется их главною причиной. Рядом 
с этим,  во множестве  случаев,  пере- 
де лы возникают не под давлением 
администрации, a только подъне кото- 
рым возде йствием ея распоряжений. 
И во многих случаях переде лы воз- 
никают даже не под прямым воз- 
де йствием правительства, когда, на- 
приме р,  оно предписывает уравнять 
не земли, a податную раскладку, a 0. 
в связи с этиы пристудают к 
уравнению земель“. Возде йствиеадми- 
нистрации Павлов- Сильванский поши- 
мает чрезвычайно широко—он усма- 
тривает таковое и в простом „от- 
казе  правительства от охраны права 
собственности“, который „оказывает 
могущественное влияниенаисход борь- 
бы двух паргий“.Прииблизительнотоже 
и y поме щиковъ: и „владе льческая 0., ! 
наравне  с государственной, может 
приступить к переде лу земель: 1) са- 
мостоятельно, 2) под не которым воз- 
де йствием господина, 3) по приказа- 
нию господина“. По мне нию автора 
этой статьи, Павлов- Сильванский пер- 
вый из историков стал на правиль- 
ный путь интерпретирования  истори- 
ческаго материала при помощи „живой 
истории“ 0. Одиако, спорный вопрос 
о происхождении русской 0. и сейчае 
еще далеко не может считаться раз- 
ре шенным.  He может считаться 
разре шенным даже вопрос о методе  
изучения  эволюции 0. Одни, как Ар- 
хангельский, видят в изсле дованиях 
окраинной 0. как бы „словарь, с 
помощыо котораго только и можно по- 
нять язык документовъ“,и полагают,  
что, воеполняя односторонний мате- 
риал письмеиных источников пока- 
заниями „живой истории“ 0., изсле до- 
ватель име ет все  шансы найти исти- 
ну“. Другие, как M. А. Дьяконовъ,

приизкают „далеко не разъясиенным .•»“ 
вопрос,  в какой ме ре  установлел- 
ная окраишными изсле дователями фор- 
мула эволюции „является обусловлеп- 
ной ме етными географическиши, эко- 
номическими и культурными условия- 
ми, и как шнроко она может быть рас- 
пространена за преде лы изсле дован- 
ных райоповъ“. „Повпдимому без- 
спорным— говорпт М. А. Дьяконов 
—-является только зависимость сме ны 
стадий от степени земельнаго про- 
стора, il только. Де йствие же, вь озпа- 
ченных преде лах,  друпих разию- 
образных этнографическнх и соци- 
альных сил п влияний представляется 
едва лишь наме ченным н очень мало 
изученным и потому спорным" .

Русская селмт я зсмемная 0. г.оем 
1861 года. Каково бы ни было проис- 
хождение 0.,—но факт,  что к мо- 
менту освобождения помеицичыих кре- 
стьян u аналопичных адгов,  упразд- 

I нившнх лпчно-зависимое положение 
! других разрядов крестьяп (1S01— 
1866 г.г.), С. п. о. с ея характермвй- 
шим признаком— уравнителыиымл 
переде лами — име ла вполне  сложи- 
вшийся вид.  He подлелшт сомнВнио и 
то, что власть поме щиков и ад.чшш- 
страции (над государственными кре- 
стьянами) наложила на 0. своеобраз- 
ный отпечаток и прндала ей хараи:- 
тер,  в значительной ме ре , китпост- 
яоии, тяглой 0. У кре постных крееть- 
ян землей распоряжадся поме щик;  
0. служила для него лишь средством 
исправно получать повшшоетн с кре- 
стьян,  и к ѳтой задаче  были вее- 
це ло приспособлены общинно-уравш;- 
тельные порядки. Государственные 
крестьяне пользовались значительно 
болыпею свободой в распоряжении зе- 
млей; но так как оклады подушной 
податиисчиелялись по ревизеким ду- 
шам,  то и уравнительные переде лы 
земли приурочивались к ревизиям,  н 
ревизская душа была обычиою едини- 
дею распреде ления повшшостей и зе.м- 
ли. Ko вреыенн выработди начал 
крестьянской реформы в руководя- 
щих слоях руескаго общества д, 
частью, в литературе  (ем. внже) ул:е 
успе ли обнаружиться, по отношению и; 
переде льной 0., до протдвоположности 
различные взгляды. которые нашлн



Сельская поземельная обшина. 4S

себе  отражение и в подготовительных 
работах по выработке  положений 
19 февраля. Из губернских дворян- 
сишх "комитетов одни предлагали 
безусловно воспретнть переде лы, как 
вредные и для „рациональнаго хозяй- 
ства“, и вообще для развития в народе  
трудолюбия и других нравственных 
качеств.  Другие допускали переде л 
только при убыли населения  и т. п. 
экстренных случаях. по приговорам,  
постановленпым значительным боль- 
шинством и с утверждения надлежа- 
щей влаети. Трѳтыи предоставляли пе- 
реде л всеце ло усмотре нию самих 
креетьян.  В редакдионных комис- 
сиях преобладал отрицательный 
взгляд на 0. В пользу еохранения ея 
приводились соображения, в значи- 
телыюй ме ре , фяскально-полидейскаго 
характера: признавалось, что „народу 
нужна еще сильная власть, которая за- 
ме нилабы власть поме ш,ика“,что „без 
мира поме щик не собрал бы своих 
доходов,  a правительство—своих по- 
датей и повпнностей“. Ожидали, с 
другой стороны, что влияния лучших 
и трудолюбпве йших крестьян,  если 
оно будет не сколько ограждено зако- 
нои,  доетаточно для постепеннаго 
нскоренения переде лов там,  где  они 
оеобенно вредны. В конце  концов 
р е тено было, что вопрос об 0.... „дол- 
жен быть предоставлен естеетвенному 
ходу вещей“. Община была сохранена, 
но положения 19 февраля 1861 г. не 
только дозволяют каждому крестьян- 
скому обществу, по приговору, поста- 
новленноыу 2/3 голосов,  заме нять об 
щинное владе ние подворным,  не допу- 
ская обратнаго перехода, но призна- 
ют за хаждым отде льным общин- 
ником право на выход из общины 
с землего (ем. ниже).

По положениям 19 февраля „общин- 
ным называется то обычное пользо- 
вание, при котором земля, по приго- 
вору мира, переде ляется или распреде - 
лятся(курс. в тексте  закона) между 
крестьянами: по душам,  тяглам или 
нным способом;  a повинности, поло- 
женныя за землю, отбываются за  кру- 
говою порукой“. Таким образом,  
круговая порука положения 19 февраля 
разсматривается как органический 
признак 0. Мирекая земля—это та,

которая отведена, за установленныя 
повнниости, в собствеыность или по- 
стоянное пользование сельскаго обще- 
ства, которое заве дует ею в лице  
сельскаго схода, составленнаго из 
все х крестьян- домохозяев и выбор- 
ных сельских должностных лиц.  
В де йствптельноети, однако, 0. да- 
леко не всегда совпадает с админи- 
стративным сельским обществомъ: 
фактически в состав одного „обще- 
ства“ нере дко (особенно в ме стно- 
стях с преобладанием очень мел- 
ких селений) входит по не скольку 
земельных 0., иногда же на не сколько 
зѳмельных 0. распадается и одно се- 
ление (у бывших поме щичькх кре- 
стьян,  если в одной деревне  жили 
крестьяне разных поме щиков) ; и на- 
оборот— поземельную 0. образуют,  
нере дко, не сколько или даже много „об- 
ществъ“—даже це лая волость. Для та- 
кого рода случаев разъяснениями се- 
ната признан непредусмотре нный 
законом оеобый „селенный сходъ“, ко- 
торый ве дает де ла 0., тогда как 
сельскге сходы продолжают ве дать 
де ла административнаго характера. В 
литературе  вопроса, со времѳни изсле - 
дований В. И. Орлова, установилось 
де ление 0. на три вида: 1) простыя 0., 
состоящия  из одного селения; 2) раз- 
диъльныя—не сколько земельных 0., 
усадьбы которых составляют одно 
селение, и 3) составныя 0., состоящия 
из не скольких селений, владе ющих 
и распоряжающихся землею сообща— 
разновидность их соетавляют волост- 
яыя 0. В громадном болыпинстве  
случаѳв боле е или мене е крупныя 
еоставныя 0. фактичееки владе ют 
сообща лишь се нокосными и ле сными 
угодьями, a  также выпасом,  пашни 
же фактически находятся во владе нии 
отде льных селений; это боле е или 
мене е неизбе жно при хозяйстве  с 
удобрением,  когда каждое ееление долж- 
но име ть свои пахотныя поля около 
себя. Угодья, состоящия  в фактиче- 
ском общем владе нии всей соетавной 
0., в одне х составных 0 . распреде - 
ляются общим оходом все х селений 
или его дове ренными непосредствен- 
но между домохозяевами и бѳз раз- 
личия  селений. В других общий сход 
или его дове ренные установляютълишь
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долю даннаго угодья, причитаиощуюея, I 
по общей разверстке , каждому селению; | 
эта доля отводится каждому селению 
в натуре , a зате м распреде ляется 
между домохозяевами деревенским 
сходом,  которому, обыкновенно, пре- 
доотавляѳтея полная свобода выбора 
основания разверстки. Окончательный 
разде л составной, „однопланной“ 0. 
на односеленныя 0. или выход из 
нея отде льных селений до недавняго 
времени допускался лишь при выра- 
женном на общем сходе  согласии 
казкдаго из входящих в еоставную 
0 . селений, выраженном %  голосов,  a 
иначе — лишь по постановлению суда. 
Значительно облегченныя правилауста- 
новлены для разде ла„однопланныхъ“0. 
положением о землеустройстве  29 мая 
1911г. (см. землеустройстео). Это ну- 
жно лризнать весьма це лесообраз- 
ным,  в виду естественнаго стремле- 
ния таких 0. к разложению (см. выше, 
стлб.Зб). По единодушным отзывам гу- 
бернских сове щаний (см. ниже) 1896 г., 
в землепользовании 0., состоящих 
из не скольких селений, происходят 
постоянныя неурядицы и столкновения, 
порождающия безконечныя тяжбы в су- 
дах.  И даже независимо отъэтого, „мно- 
госеленный механизм оказывается в 
болыпинстве  случаев настолько тяже- 
лове сньим,  что даже среди сторонни- 
ков общиннаго начала ветре чаются 
лица, сочувствующия распадению слож- 
ных 0 .“ (A. А. Чупров) .

Количественно общинное землевла- 
де ние было в европейской России, и 
в частности в коренных русских 
губерниях,  ре шительно преобладаю- 
щею формою. Из общаго количества 
крестьянских земель в 50 губерниях 
коренной России в общиняом владе - 
нии состояло, по официальным дан- 
ным,  80.159 тыс. дес., в подворном 
лишь 22.260тыс. десятин;  численность 
населения в общеетвах с общинным 
владе нием опреде лялась в 6.387 тыс., 
с подворным в 1.875 тыс. дворов.  
Общинное владе я ие охватывает всю 
великорусскую область, новороссийския 
губернии, по официальному счету (но 
нѳ фактически) и бе лорусекий край; 
подворное владе ние господствует в 
малороссийских,  югозападных,  литов- 
ских,  фактически и в бе лорусскихъ

и губерыиях;  подворни владе ють землей 
: н не которые особые разряды кресть- 
ян (напр., четвертные владе льды)в 
великорусских губерниях.  Эти офи- 
циальныя цифры далеко неразре шают 
однако вопроса о де йствительной рас- 
пространенностн и жизненности 0. и 
в частности—о де йствительной рас- 
пространенности главнаго проявления 
жизнеде ятельности 0. — переде лов.  
Условия креетьянской реформы были 
в этом отношении весьма неблаго- 
приятны для 0., особенно y бывших 
поме щичьпх крестьян.  Для после д- 
них сразу установлен был выкуп.  
По де йствительному своему смыслу 
это был выкуп общиною повинкостей 
за землю. Между те м,  y домохозяев,  
получивших наде лы при выходе  на 
волю и плативших еоотве тственную 
долю выкупа,естественно складывалось 
представление, что они выкупают,  каж- 
дый для себя, в ве чное владе ние, my зем- 
лю, которою они раньше пользовались 
от переде ла до переде ла; такое пред- 
ставление подкре плялось те м сообра- 
жением,  что крестьянину, проплатпв- 
шѳму выкуп в течение двух- трех 
десятиле тий, 5ыло „обидно“ отдавать 
при переде ле  выкупавшуюся его плате- 
жами землю. Бывшие государственные 
крестьяне были переведены на выкуп 
только в 1880 г.,а доте х пор продол- 
жали платить оброчную подать. Но так 
как переоброчки и переде лы исконн 
связывались с ревизиями, то y них 
сложилось представление, что переде л 
и не мозкет име ть ме ста иначе, какь 
при рѳвизии, и что, впредь до новой 
ревизии, „ревизския души“ име ют освя- 
щенное авторитетом закона и неотъем- 
лемое право на наде л.  И это непра- 
вильное представление о значении реви- 
зии и ревизской души, и те м боле е 
представление о выкупе  земли „для 
себя“, в личную собственность, очеяь 
укре плялн позицию те х име ющихся 
в каждой 0. элементов,  для ко- 
торых переде л был бы невыго- 
дѳн.  В бывших поме щичыих 0. 
ставился даже принципиальный во- 
просъ: о возможносги переде лов в 
оудущем.  В первое время после  
X ревизин (1858 г.) и после  выхода 
креетьян на волю, пока распреде лѳ- 
ние земли между домохозяйетвами прд.
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близительно соотвйтствовало их се- 
меишому составу, или пока несоотве т- 
ствие, во всяком случае , нѳ было еще 
слишком ре зко; пока, притом,  зѳмля 
была дешева и ее легко было арендо- 
вать, друг y друга нли яа стороне , 
вопроса о переде ле  и не возни- 
кает.  „Когда крестьяне начинают 
заме тно чувствовать невыгодныя по- 
сле дствия неравноме рнаго распреде - 
ления земли, y них возникает во- 
прос о ревизии и боле е или мене е не- 
терпе ливое ея ожидание“ (В. В.). За- 
те м ставится вопрос о „самоволь- 
ной ревизии“,—начинаетея борьба за 
переде л,  при чем позидия противни- 
ков переде ла укре пляется сомне - 
ниями в згшжмостипереде ла без реви- 
зии. Борьба с обе их сторон при- 
нимает очень острыя, иногда даже 
насильственныя формы. Крестьяне ре - 
шаются на уравнение земли „с опас- 
ьой, иногда с оговоркой, что в 
елучае  ревизии они готовы произвести 
новый переде л;  иногда считают бла- 
горазумным не записывать приговора 
и даже не говорить о нем посторон- 
нимъ“ (В. В.). С течением времени 
в крестьянскую среду проникает со- 
знание, что переде л законен и без 
ревизии—не малую роль зде сь сыгра- 
ло сенатское разъяснение 1884 г. (см. 
выше, столб. 40). Переве е поетепен- 
но переходит на сторону желающих 
переде ла; к 80-м годам прошлаго 
столе тия  переде лы в большей части 
ме етяостей с общинным владе нием 
входят в обычный порядок вещей; 
с другой же стороны явственно обо- 
значаются ме стности, где  земля ne 
переде ляется, где , значит,  0. замер- 
ла н существует только номинально. 
Исчерпывающих све де ний о пере- 
де льных и безпереде льных 0. 
не т.  По подсчету собранных зем- 
скою статистикою данных,  произве- 
денному K. Р. Качоровским и опу- 
бликованному П. Вениаминовым,  по 
35 губерниям и в этих губерниях—  
по 191 уе зду из общаго числа 358, 
приблизительно с 22 милл. душ (из 
общаго числа 57 милл. душ во все х 
50 губ. коренной России), в 64°/0 или 
почти в двух третях общин име - 
ли и име ют ме сто правильные пе- 
рѳде лы, и, сле д., общины эти вполне

жизнеде ятельны. В 24°/0, т.-е. почти 
в Ѵ4 все х 0., перѳде лов совершен- 
но нѳ бывало с отме ны кре постного 
права, и наде лы переходят по на- 
сле дству, a сле д., эти 0. могут быть 
признаны окончательно замершими; в 
остальных 12% 0. либо конетатиро- 
вана борьба за переде л,  либо набдю- 
даются боле е или мене е частыя скид- 
ки и накидки наде лов,  и потому эти 
0. нужно признать, во всяком слу- 
чае , слабыми—может- быть, замираю- 
щими, a молсегь-быть, напротив,  еще 
могущими жить. На долю жизнеде я- 
тельныхъО. приходится 77%, боле е% , 
на долю замерших всего 13%, т.-е. 
не сколько боле е г/9, на долю слабых 
общин 10% общаго числа семей в 
подсчитанных 0. Уже эта разница в 
процентах 0. и семей наводит на 
одно из обстоятельств,  влияющих 
на жизненность или, наоборот,  на 
замирание 0 .—размер  0.: боле е круп- 
ныя 0., говоря вообще, боле ѳ жизнен- 
ны, че м очень мелкия; это отчасти 
оттого, что влияние чрезполосицы и т .п . 
неудобетв пользования, являющихся 
одним из мотивов к перѳде лу, в 
болыших 0. ощущается сильне е, от- 
части потому, что „крупныя села иред- 
ставляют боле е выгодныя для по- 
явления и раепространения идеи пере- 
де ла социально-психологическия усло- 
вия “ (В. В.)—большее абсолютное число 
лиц,  страдающих от неравноме р- 
наго распреде ления земли. Еще усло- 
виѳ — разме р наде ловъ: „болыная
величина наде ла, повидимому, благо- 
приятствует равнению, так как при 
этом условии крестьяне, учаотки ко- 
торых подлежат при переде ле  со- 
кращению, во многих случаях полу- 
чат,  все-таки, достаточно земли для 
того, чтобы занять свою рабочую силу“, 
a потому не так энергично проте- 
стуют против переде ла (В. В.); с 
другой же стороны, при очень малом 
наде ле  и y обде ленных землей сла- 
бе ют стимулы добиваться переде ла. 
Уже оба эти обстоятельства должны 
были боле е благоприятствовать пере- 
де лам y бывших государственных,  
нежели y бывших поме щичьих кре- 
стьян;  y первых и селения, в об- 
щем,  крупне е, и, главное, наде лы 
больше. Еще важне е отме ченное выше
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влияние выкупа, который y государ- 
ственных был введен поздне е, ко- 
гда идея переде ла успе ла боле е уко- 
рениться, il потону не оказал y них 
такого влияния на крестьянскую пси- 
хологию. В конечном результате , по 
подсчетам Качоровскаго, вполне  жиз- 
неде ятельныя 0. еоставляют y быв- 
ших государственных 83°/0, около %, 
y бывших поме щичьих— всего 51%, 
половину всего числа 0.; соотве тствен- 
ные %  семей y первых 91, y вторых 
56%. Абсолютно - замершия 0. y пер- 
вых составляют всего 11%, т. е. 1/9, 
y вторых 34%, т. е. де лую треть все х 
0. Соотве тственные проценты по чи- 
слу семей—4 я 28%; первая из этих 
дифр,  по сравнению с процентом 
безпереде льных 0., особенно отчетли- 
во свиде тельствует о влиянии разме - 
ра селений. Как распреде ляются „жи- 
выя“ и „замершия “ 0. тѳрриториально,— 
об этом по име ющимся материалаы 
нельзя составить себе  отчетливаго 
представления. С почти совершенно 
замершею 0. мы име ем де ло, несо- 
мне нно, в Псковской губернии: зде сь, 
по учету земских статистиков,  число 
„живыхъ“ 0. было не боле е 10%; при- 
близительно то же самое можно, пови- 
димому, сказать о таких губерниях,  
как Смоленская или Новгородская. 
Конечяо, и приведенныя выше общия 
цифры име ют лишь приблизительное 
значение: значение это не безусловно 
даже по отношению к коренным пе- 
реде лам,  которые могли наступить 
в 0., где  их не было раныпе, и, на- 
против,  прекратиться в 0., которыя 
сосчитаньи как переде льиыя; самое 
отсутствие переде ла может быть сле д- 
ствием не замирания  0., a де йствия 
закона 8 ноября 1893 г. (см. ниже). С 
другой стороны, жизнеде ятельность
0. не исчерпывается корѳнными пере- 
де лами пашыи, которые только и усчи- 
таны в приведенных цифрах, —при 
отсутствии нх жизнедЬятельность 0. 
может проявляться в переде лах 
ее нокосов,  в частных переде лах,  
в пользовании второстепенными угодь- 
ями и т, д. По этим же причинам 
не могут име ть ре шающаго значения 
и данныя о выдаче  „удостове ритель- 
ных актовъ“ по закону 14 июня 1914 г. 
(см. ниже); значение этих данныхъ

умадяется еще и твм обстояте.иь 
ством,  что ре шение вопроса о состо- 
явшемся переходе  к подворноыу вла- 
де нию предоставлено этим законом 
земским начальникам,  компетент- 
ность которых в данном вопросе  
боле е че м сомнительна.

Так или иначе, „живая" 0.—лишь 
та, которая в той или другой форме  
оеуществляет землерасдреде литель- 
ную функцию. Где  0. ея еще не осу- 
ществляет,  как в Сибири (см. выше, 
столб. 36/40), мы име ем де ло со сла- 
гающеюся 0.; где  она ея уже не осуще- 
ствляет,  мы име ем де ло с зсшерииею, 
может- быть временно, может- быть 
навсегда. Име ем ли мы де ло с вре- 
менным или окончательным зами- 
ранием— это далеко не всегда можно 
категорически ре шить; даже если по- 
становлен законный приговор о пе- 
реход к подворному владе нию, это 
тоже еще не име ет ре шающаго зна- 
чения, потому что такие приговоры, 
нере дко, составлялис без яснаго со- 
знания их де йствнтельнаго смысла, и 
нере дки случаи, когда перѳде лы про- 
должались и после  такого пригово- 
ра. Поскольку землерасгиреде литель- 
ная функция осуществляется, надо 
преждевсего выяснить пржцины распре- 
дпления, иначе сказать — способы зе- 
мельно - податных разверсток,  a за- 
те м остановиться на техииш раепре- 
дпления земли между члѳнами 0. Как 
установлено ео времени В. И. Орлова, 
вопрос о характере  разверсгки все- 
це ло предре шается те м обстоятель- 
ством,  что вме сте  с землею между 
общественннками распреде ляются и 
лежащие на 0. платежи и повинности. 
Между те м,  тягость после дних весь- 
ма различна. Весьма различна и до- 
ходность той доли общинной земли, 
вообще той совокушости земельных 
и иных прав,  которыя входят в 
состав так наз. „души“. Где  доход- 
ность „души“ превишает тягость пла- 
тежеии и повинностей, там „держать 
душу“ выгодно, наде л является „кор- 
мильдемъ“, и борьба за переде л но* 
сит харахтер борьбы за землю: каж- 
дый стремится получить или сохра- 
нить как можно болыпе „душъ“,потому 
что сильному хозянну земля при аренде  
обошлась бы дороже, a слабый можетъ
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едать ненужную ему землю н получить 
этим путем излишѳк сверх того, 
что ему приходитея платить. Наобо- 
рот — если тягость платежей и по- 
винностей превышает рентную доход- 
ность земли (т.-е. ту сумму, какую 
можно выручить путем сдачи в арен- 
ду всей „души“ или, по отде льности, 
все х входящих в состав ея уго- 
дий), то наде л становится „разорите- 
лемъ“, и борьба за нереде л  прини- 
мает характер борьбы против на- 
де ления землею: сильному хозяину не т 
расчета брать „души“, потому что 
он дешевле может заарендовать нуж- 
ныя ему угодья, слабому—потому что 
вырученная от сдачи сумма не по- 
кроет платежей. С такого рода по- 
ложением вещей приходится считать- 
ся при двоякаго рода обстоятельствахъ: 
при широком просторе , на ре дко- 
населенных окраинах,  где  население 
не в силах обработать всю име ющую- 
ся в его распоряжении землю и по- 
сле дняя, поэтому, крайне дешева; и 
при чрезме рно - высоком обложении, 
какое было установлено, в частности, 
для большинства бывших поме щичь- 
их крестьян,  благодаря крайне вы- 
соким,  для своего времени, выкупиым 
оце нкам.  Вытекающее отсюда поло- 
жение вещей может,  в свою очередь, 
осложняться плохим качеством зем- 
ли, недостатком удобрительных 
средств,  предпочтением населения к 
вромыслам ит.п.;но центр тяжести— 
все-таки в чрезме рно высоких нор- 
мах выкупных платежей, в виду 
чего K. Р. Качоровский не без изве ст- 
наго оонования выде ляет такого рода 
земельно-платежныя отношения в осо- 
бую форму: общинно-выкупного владе - 
ния , которую разсматривает „как 
своеобразное уклонение от чистой и 
де йствительной общинно-переде льной 
формы“. К этому основному мотиву— 
соотношению доходности наде ла и 
платежей, привходит другой: влияние 
ревизскаго счета, вытекающее из того, 
что реформа 1861 г. и вообщѳ наде - 
ление крестьян были произведены 
после  ревизии 1858 г., и в основу 
исчисления наде ла было положено 
йзве стное число душ,  „которыя, как 
де йствительныя, живыя души, и запи- 
сывались в документы на право поль-

зования зеылей" ijl. Н. Миклащевский). 
Д ля ыомента наде ления ревпзския души 
были естественными единицами вну- 
триобщинной разверстки земли и пла- 
тежей, и лишь с течением времѳни, 
по ме ре  того, как де йствительный 
состав населения  расходился с ре- 
визским,  ревизская душа стала заме - 
няться другими разверсточными еди- 
ницами. Мы име ем таким образом,  
прежде всего,ревизскую разверстку. „В 
течение це лых,  по крайней ме ре , 
10, 15, 20 ле т после  ревизии эта раз- 
верстка представляет собой не что 
иное, как просто наде ление всего 
взрослаго мужского населения “, т.-ѳ. 
разверстку по рабочим силам (Ка- 
чоровский). Но „через 25, 30, 35 ле т 
после  ревизии эта разверстка все бо- 
ле е теряет характер рабочей раз- 
верстки и превращается в наде ление 
стариков,  с полным лишением зе- 
мли нарождающихся и выде ляющихся 
в новыя хозяйства“. ІІри таких 
условиях,  ревизский принцип озна- 
чает одно из двухъ: либо утвер- 
ждается „ревизско-наслгьдственное“ вла- 
де ние, 0 . замирает,  и земля фактиче- 
ски переходит в подворное владе ние 
те х семей, которым ояа была отве- 
дена при первом после  рѳвизии перѳ- 
де ле , по де йствительному числу в 
них ревизских душ;  либо произво- 
дятся переде лы по оисивым ревизским 
душам,  при которых земля переде - 
ляетея между все уменьшающимся 
числом „душъ“ 10-ой ревизии, оста- 
вшихся в живых к моменту даннаго 
переде ла, с полным обде лением все 
возраетаюицаго большинства. В остаю- 
щихся жизнеспособными 0 . ревизская 
разверстка не может удѳржаться в 
чистом виде . Если повинности пре- 
вышают доходность наде ла, несение 
их становится не под силу еемьям,  
где  ревизские работники умерли или 
состарились, a  также обе дне вшим, — 
приходится „сваливать“, снимать с 
них наде л- „разоритель“ и „нава- 
ливать“ его на подрастающих ра- 
ботников или на боле е состоятель- 
ныя семьи; быстрое разложениѳ ре- 
визской раскладки неизбе жно, иютому 
что сама 0 . заинтересована в том,  
чтобы не давать накапливаться не- 
доимкам.  В случаях обратнаго рода,
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когда происходит борьба за землю, 
ревизские „державцы“, нере дко, по мно- 
гу ле т нѳ идут ни на какия уступки 
требованиям „мадоле тских душъ“. 
Уступки сначала облекаются то в 
форму передачи освобождающихся за 
смертыо „ревизских душъ“ земель- 
но-податных долей ..малоле тамъ“, 
в порядке  их возрастнаго стар- 
шинства, то в форму разде ла всей 
совокупности оевободившихся ревиз- 
ских наде лов между все ми ма- 
лоле тами, достигашми опреде леннаго 
возраста, так что в 0. одновременно 
существуют „ревизские“, болыпие, и 
„малоле тские“, меньшие наде лы; нема- 
ло встре чается и других переходных 
форм.  С течением времени, где  
раньше, где  позже, ревизекая разверст- 
ка в жизнеде ятельной 0. должна 
исчезнуть и сме ниться разверсткой 
либо до рабочему, либо по потреби- 
тельному принципу. Естественно, что 
рабочия разверстки практикуются там 
и до те х пор,  где  и пока наде л не 
окупает повинностей и, значит,  дер- 
жатель „души“ должен выраоотать 
недостающую часть лежащих на на- 
де ле  платежей; напротив,  потреби- 
тельныя разверстки уме стны, где  на- 
де л является „кормимцемъ“,—раепре- 
де ление „кормильцевъ“ естественно 
производить по числу те х,  кого 
нужно кормить, и в то же время ка- 
ждый, при таких уеловиях,  естествен- 
но, стремится получить возможно боль- 
шее число долей участия в выго- 
дах наде ла. Чистый тип разверстки 
по трудовому принципу — разверстка 
по числу мужских дѵш рабочаго 
возраста, обычно от 16 или 17 до 
60 ле т,  — очень сходен с тягло- 
вою разверсткой кре постных вре- 
мѳн.  По числу работников произво- 
дятся коренные переде лы, a в 
промежутках между переделами про- 
изводятся „свалки - навалки“; общѳ- 
ственники, выходящие из рабочаго воз- 
раета, освобождаются от наде ла-„ра- 
зорителя“, и наде лы „наваливаются“ 
на подрастающую молодежь. Где  обре- 
менительность платежей заставляѳт 
особенно тщательно соразме рять на- 
де ление с рабочею силой, там наде - 
аяють уже и подростков,  с 12,10 ле т 
и даже раньше.но лишьчял)>?я.««„душъ“.

и с выходящих из рабочаго возраета, 
снимают,  сначала, половину или вооб- 
ще—частьнаде ла. Близки по сыыслу к 
рабочим развероткп „по возможности“. 
иначе—„по хозяйственной силе “, и 
разверстки „по согласию“. Качоров- 
ский объединяет их в один типъ: 
„по хозяйственной силе “. Но де йстви- 
тельный смысл их совершенно раз- 
лнчный: разверстки „по воз.можности“, 
„по силе “, практякуются там,  где  
тягоеть повинностей особенно велика, 
где  крестьянин несет их „с пуота“ 
и где , поэтому, не всякому взрослому 
работнику под силу их выработать; 
повинности и с ними наде л „нава- 
ливаются“ „силкомъ“ на боле е состо- 
ятельных,  y кого много скота, хорошие 
заработки и т. п. Напротив,  разверстка 
„по согласию“ практикуется там,  где  
разннца между платежами и доход- 
ностыо наде ла „не так велика или 
даже где  она почти псчезаетъ“',—где  
поэтому земля „тяжела лишь для сла- 
бых,  a не для сильных дворовъ“ 
(Качоровекий): спльный двор больше 
выручает с наде ла и потому „до- 
бросогласно“ берет за себя наде л,  
тогда как слабый, который с него 
мог бы меныпе выручить, так же 
„доброеогласно“ от него отказывает- 
ся. Где  доходность наде ла ре шитель- 
но переве шивает платежи, там,  как 
сказано, практнкуются потребительныя 
разверетки, и чаще всего—разверстка 
на ва мужскгя дуит без различия 
возраста. В преобладании этого типа 
потребительных разверсток при пер- 
вых после  реформы переде лах „про- 
явилась дореформенная привычка к 
общим переде лам при ревизияхъ“, 
которыя оставили порефорненной 0., 
главным образом 0. бывших госу- 
дарственных крестьян,  „и готовую 
единицу уравнительнаго распреде ления 
земли—живую наличную мужскую ду- 
шу“: ревизская душа ве дь и была па- 
личною в момент переде ла. Одаако, 
во-1-х,  потребительными едияицами 
являются ве дь не одне  только муж- 
ския, a души обоего пола, и во-2-х,  
де тская „душа“ име ет совсе м дру- 
гое потребительное значение, че м 
взрослая. Разверстка на все  мужокия 
души была, таким образом,  весьма 
выгодна для семей сь боле е пли ме-
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не е ре шительным преобладанием 
мужского пола, в особенности для 
многоде тных,  и напротив — мене е 
выгодна для семей с преобладанием 
взрослых,  a те м боле е—с преобла- 
дающим женским составом.  И вот,  
с одной стороны, вводятся „дробкыя“ 
разверстки, т.-е. такия, которыя, до 
изве стной степени, считаются с воз- 
растом членов наде ляемых семей, 
наде ляя малоле тних не в полной, a 
в уменьшенной по сравнению с взрос- 
лыми продорции, a с другой стороны 
появляется и упрочивается право на 
наде л не только мужских,  но и жен- 
еких душъ: сначала наде ление жен- 
щин допускается в виде  исключения, 
по отношению к опреде ленным ка- 
тегориям женщин,  зате м появляется 
и полная потребительная разверстка 
„по е докамъ“ обоего пола. Наконец,  
появляется и максимально-уравнитель- 
ная разверстка: по душам обоего пола, 
но с принятием в расчет и воз- 
раста членов наде ляемых семей. 
Таковьи главне йшиѳ типы выработа- 
вшихся в русской 0. земельно - пла- 
тежных разверсток.  Ясно, что y раэ- 
ных разрядов крестьян должны 
преобладать разные тияы разверстокъ: 
y бывших государственных,  н по 
объективным условиям,  и в силу 
исторически - еложившейся привычки, 
должны преобладать потребительныя, 
в частности разверстка на все  муж- 
ския души, y бывших поме щичьих—  
рабочия, т.е.по своему смыслу, тягловыя 
разверстки. И в самом де ле : ио под- 
счетам Качоровскаго — Вевиаминова, 
на долю главне йипих типов развер- 
сток приходятся такие лроценты 0.:

у  бывшихъ

5 * л
о н д 
О О Х

разверстки по рабочимъ
силамъ.................................12

неустановившиеся принци- 
пы, разверстка „до ну- 
жде “, или сме шанная по 
е докам и работникам. . 7 

разверстка по все м муж- 
ским душам . . . .  27 

пое докам обоего пола. . 15

^  5 A s Ç tû о S j; c ä *

19

У бывипих гоеударственных,  в са- 
мом де ле , ре шительно преобладают 
потребительныя разверстки. Мене е 
ре шительно преобладание трудовых 
разверсток y бывших поме щичьих 
крестьян,  но это объясняетея те м,  
что приведенныя све де ния относятся 
главным образом к 1897—1902 гг., 
когда е момента освобождения кре- 
стьян прошло 35 — 40 де т.  Между 
те м за зто время де нность земли 
сильно возроела, в не которых ме ст- 
ностях в не сиѵолько раз;  a неизбе ж- 
ным сле дствием такого повышения 
це нности земли должен был быть, в 
„живыхъ“ 0., переход от сдособов 
разверстки, соотве тствующих наде лу- 
„разорителю“, к способам,  соотве т- 
ствующим наде лу-„кормильцу“. Такой 
переход неоднократно констатировал- 
ся, как массовый факт;  окончательно 
он установлен,  опять-таки, подсчета- 
ми Качоровскаго—Вениаминова. Вот 
результаты подсчета по 66 уе здам,  
где  земския изеле дования, впервые 
лроизведенныя в 80-х гг., были по- 
вторены между 1897 и 1902 гг.; они 
дадут попутно представление и о 
темпе  „оживания “ замершей после 
1861 г. 0.

»  и Ù 
?  &  t i w

О  S  0 5  о
СО £  CO 05^  тЧ гН

ревизския безпереде льн. 0., 
нли с частичными по- 
правками к ревизской 
разверстке  . . . , . 6 5 )

ревизская разверстка с 
частьши свалками - па- j ‘ j '
в а л к а м и ....................... 9 ) 2 )

переде лы по рабоч. силе . 9 8
переде лы по наличн. мужск.

д у ш а м ъ ...................... 11) 59)
лъобо- /17 /78

6 ' 19 '

11 1 2  j

Ѵ74 )74 14

лереде лы по е докам 
его пола . .

Весьма интересны и приводимыя 
Качоровским— Вениаминовым данныя 
по не скольким отде льным губерни- 
ям.  По Саратовской губернии име ют- 
ся даиныа за 1870,1880,1890 и 1900 гг. 
Продент ревизско-безпереде льных 0. 
упал е 1870 по 1900 г. с 42 до 16, 
процент ревизских 0. с частиыми 
доправками с 22 до 17, процент 0. 
с рабочею разверсткой с 32 до 22;
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0. с разверсткой по наличным муж- 
ским душам и по едокам было в 
1870 г. всего 1°/0, в 1880 г. тоже еще 
только 5, в 1890 г. уже 23, в 1900 г. 
41°/0. Во Владимирской губернии про- 
цент ревизско-безпереде льных 0. в 
70-х гг. был 69°/0, в 1902 г. всего 
5°/0, процент 0. с свалками-навал- 
ками душ упал с 4 до 1%; про- 
цент 0 . с разверсткой по наличным 
мужеким душам возрос с 11 до 
41°/0, с разверсткой по е докам с 
7 до 12°/0,—но сильно возрос также, 
именно с 2 до 41°/0, процент 0. с 
рабочею разверсткой. По Московской 
губернии име ются данныя для конца 
70-х и для конца 90-х гг.—проценты 
0. в каждый из этих двух момен- 
тов сле дующиеиревизско-безпереде ль- 
ных 47 и 6, ревизских с частными 
переде лами 26 и 17, по рабочим си- 
лам 23 и 53, по наяичным мужским 
душам 2 и 5, по е докам обоего пола 
2 и 19°/0. Во все х трех губерниях,  
таким образом,  р е зко сократилось 
количество 0. с ревйзской разверст- 
кой и ре зко возросло количество 0. 
с потребительными разверстками; но 
в Саратовской, земледе льческой гу- 
бернии—процѳнт 0. с рабочеюразвер- 
сткой ре зко ' понизился. тогда как в 
двух промышленных,  Московской и 
Владимирской, он такь же ре зко увели- 
чился: промышленный характер этих 
губерний понажаѳт интерес населе- 
ния  к земле , a вме сте  с те м и 
де нность после дней.

Переходим теперь собственно к 
способам пользования землею. Они, есте- 
ственно, различны по отношешю к 
разным видам угодий, в соотве тствии 
с хозяйственным характером каж- 
даго из них.  Усадебная земля, по 
закону, даже и при общинном владе - 
нии состоит в потомственном вла- 
де нии проживающаго в данном дворе  
семейства, передается по насле дству 
и лишь при выморочности поступает 
в распоряжение общества. Переде л 
усадеб,  по закону, значит,  не возмо- 
жен.  Фактически, однако, закон не 
соблюдается: не говоря уже о заимоч- 
ных и хуторских усадьбах в Си- 
бири и на южных окраинах,  которыя, 
с уничтожением первобытных за- 
хватных форм (см. выше, столб.37/39),

подвергаются сносу no распоряжению 0., 
не особенною ре дкостью являются и 
переде лы или обще е—уравнение уса- 
деб.  Иногда переде лы стоят в свя- 
зи с новою распланировкою седений 
(особенно после  больших пожаров) , 
иногда они производятся 0. с чисто 
землеуравнительными це лями. В слу- 
чаях после дняго рода обыкновен- 
но изме няется т о л ь к о  р а з м е р ,  но н е  
л т с т о н а х о ж д е н ие  усадьбы, и притом 
в порядке  чаще частных,  a не об- 
щих переде лов — отре зки частей 
больших усадеб с це лью образова- 
ния усадеб для прибылых дворов.  
Сравнительно чаще подвергаются обще- 
му поравнению п р и у с а д е б н ы я  земли— 
конопляннки; в ме стностях,  где  раз- 
вито огородничество как промысел—  
огороды и т. п. П а х о т н ы я  з е м л а  и сиъ н о -  
к о с и  в сложившейся 0. подвергаются 
переде лу—переде л  этих двух ви- 
довъугодий, il въчастностипапини, явля- 
ется существенне йшим прпзнаком 
сложившейся и жизнеде ятельной 0 . Іио 
отношению к пашням надо различать 
ойщ ге или к о р е н н ы е  переде лы, при кото- 
рыхъпроизводится переразверсткапаш- 
ни м е ж д ц  все м и  членами 0., обычно свя- 
занная с новою наре зкою полос,  и 
ч а с т ч ы е , при которых в разверстку 
поступает лишь боле е или мене е 
незначительная часть пашни, распре- 
де ляемая между неболыпою частыо 
домохозяев,  a большая часть пахот- 
ных наде лов остается негронутой. 
Частные переде лы чаще всего про- 
исходят в связи с свалкого-навал- 
кою душ,  значит,  по преимуществу 
там,  где  наде л является „разорите- 
лемъ“. В ме стностях,  где наде лом 
дорожать, частные переде лы вызыва- 
ются лишь необходимостью уменыпить 
чрезполосыость.ироисходящуювсле дст- 
вие семейных разде лов,  сопровождае- 
мых и разде лом пахотнаго наде ла, 
или появлением выморочных участ- 
ков,  на которые, при такого рода 
условиях,  всегда иш е ется много же- 
лающих.  От переде лов надо отли- 
чать пережеребьевки, т. е. новыя раз- 
верстки полос,  не сопровождаемыя 
изме ненгем величины наде лов от- 
де льных домохозяев.  Такия переже- 
ребьевки или „качественные переде лы“ 
не характерпы для обшиннаго владе -
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ния — оне  возможны и при долевом 
(см. выше), и при типичном подвор- 
но-насле дственном владе нии. Оне  вы- 
зываются необходимостыо в умень- 
шении чрезполосности, стремлением 
уравнять обнаружившееся после  ко- 
реняого переде ла качественное нера- 
вѳнство в распреде лении пашни и т. п. 
В дальне йшем ре чь будет итти 
только о коренных,  колтественныхь 
переде лах,  т.-е. связанных с изме - 
нениѳм разме ра долей отде льных 
общинников.  Первый и весьма важный 
вопрос зде сь — о сроках коренных 
цереде лов.  В дореформенное время 
y доме щичьих крестьян в этом 
отношении, вообще, нѳ могло устано- 
виться каких- либо традиций, потому 
что положение в тягло н исключение 
из тягла зависе лн це ликом от со- 
ображений поме щика и производились 
по ме ре  подрастания  ловых и вы- 
бытия из строя старых тягле- 
цов.  У гоеударственных переде лы 
были строго приурочены к ревизи- 
ям.  Когда пошла, в 80-х гг., полоса 
первых перѳде лов,  проявились две  
противололожных тенденции: чието 
хозяйотвенныя соображения побуяидали 
назначать для сле дующаго переде ла 
опреде ленные сроки, при чем желание 
избе гнуть связанных с переде лом 
неудобств и затруднѳний побуждало к 
устаяовлению возможно продолжитель- 
ных сроков,  a ожидание ревизии по- 
буждало крестьян либо вовсе не уста- 
новлять срока сле дующаго переде ла, 
пибо установлять возможно боле е ко- 
роткие ероки. Однако, уже в 80-х гг. 
обнаружилось, в маосе , предпочтение 
к боле ѳ продолжительным срокам.  
В книге  В. В. подечитаны данныя о 
сроках переде лов по 23 уе здам и
1.611 0. Из этих 1.611 0. только в 
199 перѳде л произведен был на 
срок мене е шеети ле т,  только в 
восьми—мене е трех ле т;  в 511 0. 
были назначены сроки от 6 до 9, в 
689 0. от 10 до 12 ле т,  в 93 0 .— 
свыше 12 ле ть, в 93 0. не было назна- 
чено опреде леннаго ерока. Наиболе е 
распространенные сроки оказались:
6 ле т (375 случ.), 10 ле т (334 случ.) 
и 12 лЪт (354 случ.); из боле е про- 
должительных сроковт» сравнительно 
часто встре чается 15-ле тний (55 случ.);

если не считать круглой цифры 10, все 
наиболе е обычные сроки являготся крат- 
ными трех,  соотве тственно трехполь- 
ному полевому обороту. Весьма важ- 
ными являются и различия в географи- 
ческом распространении кратких и 
боле е продолжительных сроковъ: уже
г. В. В. констатировал,  что „краткие 
сроки... особенно часты в общѳетвах 
восточньих и частыо южных степей 
(почти не удобряющих землю); общи- 
ны дентральной полосы назначают 
обыкновенно длинные сроки для пере- 
де ловъ“. Самая техника расдреде ления 
пахотной земли между подлежащими 
наде лению разверсточными единица- 
ми слагается как равноде йствующая 
двух моментовъ: „наде ления все х 
членов 0. равноце нными участками“ 
и „возможнаго удовлетворения сель- 
скохозяйственных де лей“—те  и дру- 
гия требования, вь значительной ме ре , 
противоре чат друг другу (В. В.). 
При сколько - нибудь заме тной разно- 
качествеяности земли, равноме рность 
наде ления  может быть достигнута 
одяим из двух способовъ: либо пу- 
тем „восполнения  качественных не- 
достатков изве стных участков со- 
отве тствующим увеличением их 
площади“, либо „разде лением угодья, 
по качеству и разстоянию от усадьбы, 
на крупныя части, в каждой из ко- 
торых должны получить доли все  со- 
владе льцы“ (В. В.). В коренной Рое- 
сии общераспространенным являѳтся 
этот после дний способ.  При трех- 
долье , пашню каждому общеетвеннику 
надо, прежде всего, отвести в каждом 
из трех полей. Зате м,  великорус- 
ская 0. стремится дать каждому домо- 
хозяину равное количество равноцгън- 
пой земли; так как де нность земли 
опреде ляется не только качеством 
(почва, рельеф,  склон и пр.), но и 
разстоянием от усадьбы (момент,  
играющий особено важную роль при 
хозяйстве  с удобрением) , то в це - 
лях достижения уравнительности раз- 
бивают дахотную землю, в каждом 
поле , на большее или меньшеѳ (в за- 
висимости от степени пестроты и рас- 
тянутости пашен)  число возмоясно 
однокачественных участков,  по воз- 
можности правильной геометрической 
формы (ярусы, етолбы, коны, прясла.
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и проч.), число которых колеблет- 
ся от одного до двадцати и боле е в 
каждом из трех полей, и зате м 
на каждую развѳрсточную единицу от- 
водится по полосе  в каждом участке . 
Разбивка участков на полосы про- 
изводится при помощи веревки, лаптя 
и т. п. способами, нере дко име ющими 
мало общаго с геометрией, но даю- 
щими, по удостове рению наблюдателей, 
вееьма точные результаты. Таким 
образом,  наде л каждаго домохозяина 
составляется из боле е или мене е 
значительнаго количества (обычно ве - 
сколько десятков,  нере дко до 50— 60, 
иногда до 90 — 100 и даже боле е) по- 
лос,  которыя, естественно, те м уже, 
че м болыпе чиело участков,  на ко- 
торые были разбиты общинныя поля. 
В черноземной, главным образом 
степной и полустепной полосе , раз- 
дробленность пахотных наде лов не- 
еравненно меныпе, нежели в централь- 
ио-черноземной и особенно в нечер- 
ноземной полосе . Эта разница об-  
ясняется, с одной стороны, болылею 
пестротою почв на се вере , с дру- 
гой — существованием трехпольных 
сме н,  требующим отвода пашни, 
обязательно, в каждом из трех 
полей, поскольку жѳ ре чь идет о 
ме стностях с навозным удобрени- 
еы— и необходпмостыо особенно тща- 
тѳльнаго уравнения наде льных полос 
по разстоянию от усадеб.  Самый пе- 
реде л,  обычно, производится не не- 
посредственно между домохозяевами; 
после дние предварительно разбиваются 
на неболыпия, равныя по числу раз- 
версточных единиц,  группы— „ось- 
маки“, „десятки“, „жеребьи“; если 0. 
очень волика, то из не скольких та- 
ких мелких грушгь составляются 
боле е крупныя группы—-„выти“ и т. п. 
Каждый „ярусъ“ или „столбъ“ де - 
лится по жребию, сначала ыежду „вы- 
тями“, зате м внутри каждой „выти“ 
между „осьмаками“ или „десятками“, 
и потом уже внутри каждой мелкой 
группы между отде льными домо- 
хозяевами; окончательный разде л 
вяутри осьмака или десятка совер- 
шается либо тоже по жребию, „либо 
добросогласно“, по усмотре нию и в 
зависимости от удобства участников.  
Такая двух-или даже трехстепенная

система переде ла облегчаегь с а .м у ю  
операцию распреде ления долеии между 
общественяиками и дает возможность, 
до изве стной степени, уменыпить ту 
дробность и чрезполосность пахот- 
ных наде лов,  которая является не- 
избе жыым сле дствием описаннаго 
способа наре зки полос.  Дальне й- 
шее уменьшение чрезполосности до- 
стигается, в изве стных преде лах,  
путем добровольных соглашений, 
связанных с обме нами полос 
и т. п. Те м ые мене е, дроб- 
ность наде лов,  связанная с узко- 
полосицей il чрезпо.юсицей, остается 
неизбе жным спутшикоч опнсаннаго 
веяикорусскаго способа переде ла.ВреД- 
ное ея влияние усугубляется (не соста- 
вляющнм уже специфической особен- 
ности 0.) общим выпасом скота в 
иолевых сме нах,  необходимымп по- 
сле дствиямп котораго являются: обяза- 
тельный для все х соучастнишов об- 
щаго выпаеа (в средней России трех- 
иольный, в степной полосе  тот и и ли 
иной толочный) се вооборот и так 
называемая принудительная обработка, 
т.-е. обязательное соблюдение сроков 
начала посе ва и окончания  уборкп 
хле бов,  взмета пара и т. п., устано- 
вляемых в соотве тствии, прежде все- 
го, с требованиями общаго выпаеа 
общественнаго скота. Чрезполосица^и 
мелкополосица, сопровождаемыя об- 
щеобязательным се вооборотом и 
пришудительною обработкой—характер- 
ныя черты великорусской, и главным 
образом среднерусской, 0. Уже в южно- 
русских степях эти характерныя 
черты наблюдаются в гораздо боле е 
слабой степени или даже отсутству- 
ют;  в Херсонской губернии, напр., 
подавляющее болыпинство 0. отводило 
землю не боле е че м в четырех,  
довольно значительная часть 0,—дая:е 
в одном или в двух сплошных 
участках.  Совершенно отсутствуют 
перечисленныя характерныя черты в 
сибирской 0. (гл. обр. в южной поло- 
вине  Тобольской губ. и в Забайкалье ). 
Зде сь не т общих сме н,  не т 
обязательнаго се вооборота и принуди- 
тельной обработки. Техника переде - 
лов направлена, прежде всего, к ■«з- 
биъжанию дробления  пашенъ: пахотный 
пай отводится обьично в трех и не

3  38
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боле е че м в четырех еортах,  и, 
сле дов., в каждом сорте  отводятся 
боле е или мене е крупныя, достаточно 
широкия  полосы. Жеребьевка совер- 
шенно не употребительна—принятые 
в Сибири способы переде ла могут 
быть сведеньи к двум главным ти- 
пам.  Один— переде л „по старине “ 
или отре зкою излишковъ: „етарожите- 
ли “ отдают только оказавшуюея излнш- 
нею, „по новому раечислению“, чаеть 
своей „старины“ и сохраняют все ос- 
тальное. Другой—разнообразные виды 
„набоя“ или „торга“: не что в роде  
аукциона, в результате  котораго до- 
стнгается субгективная равноце нность 
пахотных паевъ: недостатки качества 
уравнове шиваются прибавкой количе- 
ства. Первый тип,  мене е уравнитель- 
ный, но зато боле е отве чающий хозяй- 
ственным требовавиям  (ем. ниже), 
практикуется в ые стностях с боле е 
однокачественными, второй—с боле е 
пестрыми пахотными зѳмлями. По от- 
ношению к се попосам (поскольку они 
не являются расчистками и, в каче- 
стве  таковых,  не изъяты из пере- 
де ла) общераспространен ежегодный 
переде лъ: пользованиѳ се нокосом не 
предполагает предварительной затра- 
ты труда на обработку, сле д., не тре- 
бует длящейся евязи челове ка с 
землей; с другой стороны, укос 
на отде льных се нокосных урочи- 
щах,  a сле д. и хозяйственная це н- 
ность их,  ме няется от года к году, 
в зависимости от изме нчивых мѳ- 
теорологических условий (дожди, тая- 
ние сне гов,  ре чные разливы). В силу 
этого после дняго обетоятельства раз- 
бивку се нокосов на приблизительно 
однокачественные учаетки приходится 
производить каждый год заново, a 
зате м полосы в каждом таком 
участке  распреде ляются между домо- 
хозяевами, обыкновенно в том же 
двух-или трехстепенном порядке , 
как и в пахотных „столбахъ“ или 
„ярусах. “ Общераспространенным в 
европейской России способом пере- 
де ла является наре зка в каждом 
из участков равновеликих полос,  
которыя и разбираются по жребию. В 
Сибири такой порядок встре чается 
лишь как исключение, притом боле е 
или ыене е псключительно по отноше-

нию к залнвным лугам,  в виду 
их сравнительной однородности. Гос- 
подствуют в Сибири, по отношению 
к се нокосам,  очерченные выше при- 
емы переде ла „набоемъ“ или „тор- 
гомъ“, обезпечивающие субъективную 
равноде нность се нокосных паев;  
иногда та же це ль достигаетея еще 
боле е упрощенными епособами, не- 
посредственно примыкающими к очер- 
ченным выше способам регулиро- 
ваннаго захвата. По отношению к вы- 
гонам переде л в натуре , коыечно, 
не может име ть ме ста. В ме стно- 
стях,  где  скотоводство y крестьян 
не име ет болыпих разме ров и са- 
мостоятельнаго значения, каждый кре- 
стьянин выпасывает на отде льных 
выгонах и в общих пахотных сме - 
нах весь свой скот,  и только те  
из креетьян,  которые торгуют ско- 
том,  должны платить 0. за разре ше- 
ние его выпаса. В ме стностях с 
болыпим скотоводством такая же 
неограниченная свобода выпаеа суще- 
ствует лишь до те х пор,  поканечув- 
ствуется „уте снения “. Раз не т  безгра- 
ничнаго простора, вводится „поскотиы- 
ная разверетка“или „расположка скотс- 
каговыпаеа“-уравнениепользования  вы- 
гонами путем и глдаиежазаизбыточный 
скот.  0. ояреде ляет чиело голов 
скота, на выпас котораго име ет 
право каждая разверсточная единица; 
за избыточное число владе льцы обла- 
гаются сбором в установленном 0. 
разме ре  с каждой головы: обычно 
сбор этот поступает в пользу 0.,— 
ре же ои выплачивается те м одно- 
общественникам,  y кого скота не хва- 
тает до нормы, так что получается 
как бы аренда соотве тствеяной доли 
общаго права на выпас.  По отношению 
к общинным лгьеам неограниченно- 
свободное пользование существует и 
там,  где  ле с еще име етея в избыт- 
ке , и там,  где , наоборот,  л е с на- 
столько опуетошен,  что потерял еся- 
кую це нность. Уравнение пользования 
ле сом производится обычно не пу- 
тем переде ла ле сной площади, a пу- 
тем ежегоднаго, или раз в не сколь- 
ко ле т разде ла разре шаемаго 0 . к 
рубке  количества ле сных матѳриа- 
лов.  В Сибири, особенно в западной, 
широко распространено ура,внительное



09 Сельская позетельная община. 70

пользование ле сом в форме  переде - 
лов самой ле сной площади. Так каж 
0. при этом ббычно считается с ле со- 
охранительными еоображениями, тре- 
бующими, очевидно, возможно прочнаго 
владе ыия ле сными участками, то к ле - 
сам чаще, нежели к пашням,  при- 
ме няется переде л „по старшинству“ 
(столб. 67); даже там,  где  „мало- 
ле тамъ“ удается добиться боле е вы- 
годнаго для них переде ла „набоемъ“ 
или „торгомъ“, почтивсегда,приэтом,  
предоставляются изве стныя пренму- 
щества прежним держателям сохра- 
нившихся в хорошем виде  ле сньих 
учаетков,  но зато, нере дко, устано- 
вляютеяиизве стныя репрессивныя ме - 
ры (напр., оставление на собственной 
вырубке ) по отношению к те м,  кто 
в виду предстоящаго переде ла опу- 
стошил слишком большую часть сво- 
его стараго учаетка.

Спор об общине . Вопрос об 0. 
поднимался в русской литературе  еще 
в XVIII ве ке , но почин для боле е 
серьезной его разработки был сде - 
лан не мецким бароном Гакстгаузе- 
номъ(сл{.) въего сочин. „ 0 внутреннем 
состоянин России и в особенности об 
ея сельских распорядкахъ“ (1847). 
Гакстгаузен приписывал 0. не- 
изме римыя выгоды. В руеской 0 . 
— полагал он— „лежить столь кре п- 
кая общественная сила, что в Рос- 
сии не т и не может быть про- 
летариата, пока еуществует О.После д- 
нюю, поэтому, сле дует хранить от 
разрушения, устраняя лишь те  неудоб- 
ства, которыя вызываются ею в тех- 
нике  земледе лия “. Взгляд Гакстгау- 
зена на 0. был,  такиы образом,  
продиктован чисто - практическими 
соображениями, связываясь с общими 
консѳрвативво-дворянскими тенденция- 
ми этого писателя. Наиболе е сильное 
впечатле ние он произвел,  однако, на 
славянофилов,  которые поставили его 
в основу своего общественно-философ • 
скаго мировоззре ния и связали его со 
своими идеями всемирно-историческа- 
го предназначения славянства. В их 
прецставлении 0 .—искони-славяыское и 
специфически-русское учреждение, ор- 
ганическое проявление приеущаго рус- 
скому народу общиннаго духа, среда, 
где  может получить осуществление

идеал христианской любви, высшее, 
истинное начало, которому ужѳ не пред- 
стоит найти не что высшее себя, a 
предстоит только вреуспе вать, очи- 
щаться и возвышаться; „общинное на- 
чало ееть основа, грувт всей русской 
истории, прошедшей, настоящей и бу- 
дущей; се менаикорни веего великаго, 
возносящагося на поверхности, глубо- 
ко зарыты в его плодотворной глу- 
бине , и никакое де ло, никакая теория, 
отвергающая эту основу, не достиг- 
нет де ли, не будет жить“. Славяно- 
филы не отридают,  что переде лы свя- 
заны с изве стными хозяйственными 
неудобствами, но не считают общность 
земедь протпвною усовершенствованию 
хле бопашества; они ожидают,  что при 
полном развитии 0. главный ея не- 
достаток— частые переде лы—будет 
устранен,  и общим явлением ста- 
нет 20 или 30-ле тнее владе ние. Из 
западных форм земельнагобытаодна, 
английская, ведет к концентрации бо- 
гатства и образованию безземельнаго 
пролетариата; дрѵгая, французская,— 
к безконечному дроблению собственно- 
сти и к разъединенности, связанной не 
только с ущербом для произзодства, 
но и с иолньш оскуде нием нрав- 
ственных и умственных сил.  Рус- 
ская сельская 0., соединяя экономиче- 
сийя выгоды той п другой формы и 
предохраняя от пролетариата, есть 
лучшая школа для народа, в кото- 
рой приобре таетея нравственное вос- 
питание. От земледе дьческой 0. совер- 
шенно еетественыый переход к про- 
мышленной, как ея естественному раз- 
витию; артельныя формы, распростра- 
нившияся именно среди общиннаго 
крестьянства,—связующее звено меж- 
ду земледе льческою и промышленною 
0. (Хомяков) . Формулированный Гакст- 
гаузеном и воепринятый славяно- 
филами взгляд на 0. встре тил ре - 
шительныя возражения и с историче- 
ской (см. выше) и с социально-эконо- 
мической точки зре ния. Отрицатель- 
ный взгляд на 0. был впервые фор- 
ыулирован в литературе  в конце  
50-х гг. XIX ве ка проф. И. В. 
Вернадским в его журнале  „Йконо- 
мический Указатель“, после довательно 
проводившем либерально - манчестер- 
скую точку зре ния, в  чаетности на
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вопросы землевладе ния. Зде сь появи- 
лась и сыгравшая, в свое время, боль- 
шую роль статья главнаго инспектора 
сельскаго хозяйства на юге  России 
Д. М. Струкова, где  общинное владе - 
ние признавалось,вме сте  с обязатель- 
ным кре постным трудом и с ис- 
ключительным правом дворянства 
на владе ние землею, главными тормо- 
зами для прогрессивнаго движения 
России. Общинное землевладе ниѳ, для 
Струкова, есть пережиток первобыт- 
наго кочевого состояния племен,  мо- 
гущий держаться лишь при самомъогра- 
ниченном образовании и недостаточ- 
ном развитии промьшленноети. При 
существующем плохом хозяйетве , 
зеыля в состоянии обезпечить нужды 
едва половины населения, тогда как 
другая должна искать заработков на 
стороне . Между те м,  при общинном 
владе нии улучшение хозяйства воз- 
можно лишь в ограниченной степени, 
тогда как факть улучшения  крестья- 
нами усадебных ме ст,  состоящих 
в их исключительномъпользовании, 
ясно показывает,  что земледе лец,  
даже и при низкой степени образован- 
ности, может довести землю до вы- 
сокой степени плодородия, лишь бы 
ему в этом не ме шало общественное 
пользование. Горячими защитниками 0. 
явидись, напротив,  выступившие на 
сдену около того же времени первые 
представители научнаго социализмав 
России, во главе  с Н. Г. Чернышев- 
ским,  положившим начало радикаль- 
но-народническомукрылусторонников 
0. Чернышевский не только доказы- 
вал полную совме стимость 0. с 
успе хами сельскаго хозяйства,—он 
признавал 0. единетвенным,  при 
достижении боле е высокой степени эко- 
номическаго развития, средством изба- 
вить страну и огромную часть насе- 
ления от бе дствий, связанных с 
батрачеством и нищетою. Все возра- 
жения против 0. еводятся к одному 
только ея проявлению—ежегодному пе- 
рѳде лу земли, и вполне  устраняются 
прн переде ле  на продолжительные 
сроки и при вознаграждении обществен- 
ников,  от которых отходить часть 
земли, за сде ланныя улучшения. Чер- 
нышевский не видит в 0. специфиче- 
ски-русслаго явления; она сохраншиаеь

в Россин благодаря особоневыгодным 
обстоятельствам наилего исгорическа- 
го развития. Но раз она сохранплась, 
то было бы крайне неразсчетливо не 
воспользоваться противоядием про- 
тив страданий пролетариата,порождае- 
мых совремеяным экономическим 
развитием.  0. це нна и как залогь 
будущаго. По Гегелю, всякийпредмет 
опреде ляется сначала в своей общно- 
сти, зате мъразлнчается во множествен- 
ности своих моментов и, наконец,  
через это различение замыкается в 
себе , как це лое; так и общинное 
землевладе ние есть первобытная форма 
земельных отыошений, за  которою 
сле дует частная собственность, что- 
бы вновь уступить ме сто 0 . высшаго 
типа, Выешая степень развития, при 
изве стных условиях,  может быть 
достигнута, минуя промелсуточный мо- 
мент, —современная 0 . может,  при 
благоприятных условиях,  непосред- 
етвѳнно превратиться в идеальную 
0., минуя фазу частной собетвенности. 
Таким образом. уже в дореформенное 
время появились зачатки те хъразно- 
образных взглядов на 0., которые 
все  име ют своих представителей и 
до настоящаго времени: консерватив- 
ноѳ, славянофильское и народническо- 
социалистическое направление сторон- 
ников 0., либерально-манчестерское 
и чисто-агрономическое направление ея 
противников, —все  эти разнообразныя 
направления отразились, как мы от- 
части виде ли, и на работах ме стных 
комитетов и редакционных комиссий, 
подготовлявших креетьянекую ре- 
форму. Все  эти направления, кроме , 
пожалуй, славянофильскаго, продолжа- 
ют разрабатываться в  литературе 
и поеейчаеь,—но в 90-х гг. прош- 
лаго столе тия к ним присоединяется 
еще новое, социал- демократическое, 
или марксистское. По этой теории 
путь к лучшему социальному строю 
идет через капитализм и капита- 
листическую дифференциацию; спутни- 
ком лосле дней является образование 
пролетариата, который является и не- 
обходимым элементом капиталисти- 
ческой промышленности, и главным 
но ентелем социальнаго прогресса.Диф- 
ференциация  и связанное с нею обра- 
зование пролетариата неизбе жно в си-
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лу неотвратимаго хода еоциальнон эво- и 
людии. Поскольку 0. приписываетея 
способноеть противоде йствовать диф- 
ференциации и пролетаризации, это 
неосуществимо, ибо пролетаризация 
и дифференциация идут быстрым тем- ! 
пом и при 0. Сама современная 0. 
не име ет ничего общаго с ндеаль- 
ной 0., какь ее рисуют себе  ея на- 
роднические сторонникя. Это, вме сте  
с те м,  и нежизненное явление; это— 
кре постная 0., скре пленная государ- 
ственным и кре постным тяглом,  и, 
несмотря на поддержку правитель- 
ственной власти, находящаяся в со- 
стоянии полнаго разложения,—которое 
оторонники разсматриваемаго напра- 
вления констатируют,  как факт.  В 
конечном результате  то или другое, 
положительное или отрицательное от- 
ношение кь 0. причудливым образоы 
переплетается с самыми разнообраз- 
ными политическими течениями и со- 
циально - экономическими взглядами. 
В водросе  об 0. разныя теоре- 
тическия  схемы и партийныя програм- 
мы преломлялись в высшей сте- 
пени разнообразно и своеобразно. На- 
чатая Н.Г. Чернышевским 40ле т то- 
му назад горячая защитавозможности 
и желательности сохранения 0. в России 
продолжается, в числе  многих дру- 
гихт>,К.П.Побе доносдевым; наобороть, 
в самое после днее время на необходи- 
мости уничтожения  0 . наетаивали, с 
одной стороны, ново-марксисты, отри- 
цающие ее как оплот „ме щанства“, 
„мелкобуржуазнаго строя“ и т. п., a 
с другой—не которые представители 
бюрократических сфер,  опасавшиеся, 
что „социалистичеекие инстинкты на- 
шли еебе ме сто въО.“; что „если России 
суждено когда-нибудь пережить потря- 
сения, вызванныя стихийными движе- 
ниями народных масс,  то почин в 
этом де ле  будет принацлежать мас- 
се  аграряой и т. д. и т. д.“ (Качоров- 
ский). Среди ре шительных сторонни- 
ков 0. можно выде лить, с одной сто- 
роны, группу консервативных (Побе - 
доносцев)  или аполитических (Тер- 
нер,  Кошелев,  Ходский) сторонни- 
ков 0 .—аполитических в тои смы- 
сле , что положительное отношение к 
0. не связывается y ыих органнчееки 
о тою или другою общеетвенно-поди-

и тическою программой. Основные моти- 
вы их защиты 0.—крайне низкий уро- 
вень благосостояния нашего крестьян- 
ства, при котороы „только общинное 
хозяйство может обезпечить крестья- 

и  нина от нищеты и бездомовности или 
в самой нищете  отдалить опасность 
голодной смерти“ (Побе доносцев) ; 
значение 0., как наилучшаго и в на- 
ших условиях едннственнаго сред- 
ствасохранения  воз.можно многочислен- 
наго и сильнаго крестьянскаго насе- 
ления—основного условия  процве тания 
и силы народа и гоеударства (Тернер) . 
Одни из представителей этого типа 
склонны вовсе отрицать вредное влия- 
ние 0. на крестьянское хозяйство и 
считают,  что 0. нужно не только со- 
хранить в настоящем,  но и охранять 
от разрушеяия в будущем.  Другие 
признают наличность вреднаго влия- 
ния 0. на крестьянское земледе лие, счи- 
таялишь.что выгоды ея съадминистра- 
тивной и социалыюй точки зре ния пере- 
ве шивают ея неудобства; ре шительно 
возражая протпв насильственнаго об- 
ращения общинных земель в частную 
собственность, они не видят в 0. и 
задатков развития, и не только не счи- 
тают нужным зацерживать ея разло- 
жения, но даже прямо признают же- 
лательностьпостепеннаго прекращения 
главнаго проявления жазнеде ятельно- 
сти 0.—переде лов (Тернер) . С дру- 
гой стороны надо выде лить ведущую 
свое начало от Чернышевскагогруппу 
радикально-народнических сторонни- 
ков 0., для которых современная 0. 
це нна, главным образом,  какь заро- 
дыш будущей 0. высшаго типа; они 
ве рят в жизнеспоеобность 0. и в 
сяособность ея к прогрессивному раз- 
витию как в социальном,  так и в 
производственном смысле ; сводят 
к минимуму вредное влияние общинно- 
переде льных форм на крестьянское 
земледе лие, относя его на счет не 
0. как таковой, a те х или дру- 
и’их,  постепенно устраняемых вну- 
треннимъразвитием самой 0.,частных 
недостатков этих форм.  Из боле е 
ранних лредставителей этого течения 
надо назвать A. С. Посннкова, давшаго 
наиболе е полную и всесторошою тео- 
ретическую разработку вопроса о влия- 
нии общинных порядков на крестьян-
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екое хозяйство, и В. В. (В. П. Ворон- 
цова)—изве стнаго теоретика экономи- 
ческаго народничества, давшаго капи- 
тальную сводную работу по 0. в Ев- 
роп. России; из боле е новых— K. Р. 
Качоровсваго, создавшаго це лую шко- 
лу (Огановский, Вениаминов)  горячих 
сторонников и въто жѳ время—изсле - 
дователей О.В их работах с чрезвы- 
чайною яркостью развиваетея взгляд 
на 0., как на форму, эволюция которой 
должна непосредственно привести к 
социальному преобразованию; их боль- 
шой заслугою является выполненная 
по инициативе  и под руководством 
K. Р. Качоровскаго громадная работа 
в области фактическаго изучения 0., 
результаты которой, к сожале нию, до 
снх пор опубликованы лишь въне- 
значительной части. И среди против- 
ников 0. можно выде лить, с одной 
стороны, консервативных или поли- 
тически-индифферентных (К. Ф. Го- 
ловин,  A. С. Ермолов,  A. А. Били- 
мович и мн. др.), с другой стороны— 
окрашенных в разные отте нки соци- 
ал- демократическаго или ыарксист- 
скаго течения  (А.Е. Лосицкий, П.П.Ма- 
слов,  И. В. Чернышов,  C. Н. Прокопо- 
вич) . Как особый отте нок перваго 
из этих двух течений можно отме - 
тить то, которое, до переворота 1917 г., 
можно было назвать современно-бюрок- 
ратическим,  и представителикотораго 
являлись и видными представителями 
враждебной 0. земельной политики 
самодержавнаго праввтельства (В. I. 
Гурко, A. А. Рпттих,  А. П. Никольский, 
А. А.Кофод и др.). Очень различны при 
этом и те  практические выводы, ко- 
торые де лаются из принципиально- 
отрицательнаго отношения к 0. Так,  
A. А. Билимович,  будучи ре шитель- 
ным противником 0., весьмакрити- 
чески относится к правительетвен- 
ным ме роприятиям,  направленным 
к насильственному ея разрушению. 
A. А. Кофод признает,  что не- 
достатки русской переде льной 0. в 
значительной ме ре  свойственны и 
обицесме нному подворному владе нию, 
a потому не придает упразднению 0., 
еамому по себе , существеннаго значе- 
ния. Против насильственнаго уничто- 
жения  0. высказывался и A. А, Рит- 
тих, —разложение после дней должыо

бы-ть предоставлено его естественному 
течению; но именно в качестве  соот- 
ве тствующаго этому естественному те- 
чению он ужѳ в 1902 г. предлагал 
ряд ме р,  которыя через не сколько 
ле т после  того былн проведены в 
жизнь П. А. Столыпиным.  A. Е. 
Лосидкий в земельной политике 
после дняговидит лишь формальное за- 
вершение улсе в значительной ме ре 
завершившагося естественнаго процес- 
са. Если, теперь, систематизировать 
те  аргументы, которые приводятся за 
и против 0., то они могут быть раз- 
биты, прежде всего, на две  главных 
категории: аргументов соцгальнаго и 
техническо - жономическаго и ближай- 
шим образом— сельскохозяйственнаго 
порядка. Главное и основное преиму- 
щество 0., ради котораго многие из 
ея сторонников готовы даже миритьея 
с те ми или другими слабыми ея сто- 
ронами и неблагоприятными после д- 
ствиями,—это то, что она обезпечива- 
ет за каждым членом 0. не которое, 
соотве тствующее его потребностям 
и его рабочей силе , хотя с течением 
времеяи и уменьшающееся, количеетво 
земли, че м и спаеает страну и на- 
род от бе дствий пролетариата. Между 
те м, это обстоятельство особенно важ- 
но в условиях нашей страны, где 
обезземеливающееся, в массе , населе- 
ние не ыогло бы найти достаточнаго 
приложения своему труду в обраба- 
тывающей промышленности, и где , по- 
этому, обеззѳмеленье, для весьма мно- 
гих,  было бы равносильно невозмож- 
ности существовать. Сторонники 0. 
знают,  что существование 0. и даже 
переде лы не устраняют обе дне ыия 
изве стной части общиннаго населеяия, 
забрасывания земледе льческаго хозяй- 
ства и даже фактической пролетари- 
зации путем передачи наде лов и т.п. 
Но они подчеркивают,  что при суще- 
ствовании 0. э лементы, почему-либо вре- 
менно порвавшие съземлей.приулучше- 
нии своихъличных обстоятельств или 
изме нении общей обстановки в сто- 
рону, благоприятствующую возврату к 
земдеде лию, могут вернуться к земле  
и получить наде л,  и что это проиехо- 
дит,  ме стами и по временам,  в бо- 
ле е или мѳне е широком масштабе . 
При общинном землевладе нии земля
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не может стать предметомъграждан- 
скаго оборота и спекуляцииинавсегда 
остается в руках того класса, кото- 
рый обрабатывает ее личным тру- 
дом.  Сторонники 0. не игнорируют 
и того факта, что совремеиные общин- 
ные порядки далеки от идеала,—что 
многое в области общинно-земель- 
ных распорядков де лается под влия- 
нием насилия, подкупа, вина и т. п., 
что общинное право, сплошь и рядом,  
„пропивается оптом и в розницу“ 
(Качоровский). Но это все, в глазах 
их,  частности, объясняемыя неблаго- 
приятною для развития общинных ин- 
стинктов общею обстановкою кресть- 
янства. В общем правиле , однако, и 
сейчае в осиове  зѳмлеѵравнитель- 
ных порядков лежат альтруистн- 
ческие инстпнкты и требования справед- 
ливости. Переде лы совершаются от- 
нюдь не исключительно под чисто- 
эгоистическим давлением элементов,  
расчитывающих выиграть от пе- 
реде ла; переде л проходит только 
благодаря тому, что за него подает 
голос боле е или мене е значитель- 
ная часть те х. ко.му он безразличен;  
за переде л обычно голосуюгь даже 
не которые из те х,  кому он невы- 
годенъ: „уравнительное землепользо- 
вание—как бьи страхование крестьян 
и их де тей от потери земли, от 
обезземеленья. И так как крестья- 
нин желает,  чтобы ему был до- 
ступ к земле  для прокормления  от 
нея, то он соглашается, пока, посту- 
питься частью своего наде ла, лишь 
бы его де ти и он еам не остались 
без земли, когда она им всего нуж- 
не е—когда е доков в семье  приба- 
вится“ (Вениаминов) . Если, значит,  
современная 0., во многих отноше- 
ниях,  соотве тствует еще низкой сте- 
пени (п° терминологии H. К. Михай- 
ловскаго) развития права, то она, во 
всяком случае , является представи- 
тельницей весьмавысокаго птпа, пред- 
отавляющаго собой гармоническую ком- 
бинацию двух основных начал на- 
роднаго права—„права труда“ и „права 
на трудъ“; боле е того— „синтез пра- 
ва, в котором в изве стньих соче- 
таниях слитыи альтруизм,  иэгоизм,  
и идеал,  и интересъ“ (Качоровский). 
ГГри таком взгляде  на 0. совершенно

естественно виде ть в нен готовую 
форму, которая, при изве стных усло- 
виях,  можетънепосредственно перейти 
в высшую, идеальную форму—-все- 
народной трудовой 0. Само собоюясно, 
что в глазах консерваттных про- 
тивников 0. именно это являлось едва 
ли нѳ главным аргументом против 
0., значение котораго оеобенно усилн- 
лось въих глазах со временп аграр- 
наго движения 1902—1906 гг., когда 
ле во-народнические сторонннки 0. пря- 
мо подчеркивали, что именно „общин- 

'ные порядки соде йствовали объедине- 
нию крестьян в одну дружную тру- 
довую семьго“ (Вениаминов) . ІТротив- 
ншш 0. из социал- де.мократическаго 
лагеря,как было отме чено, ре шитель- 
но не соглашаются впде ть в совре- 
менной 0 .  организацию, ииз  которой 
ыогли бы развиться высшия формы 
общественнаго уетройства: совреиен- 
ная 0. для ннх— не боле е как пе- 
режиток первобытыых форм, къбу- 
дущимъжевысшим формам общество 
может приити не иначе, какъпройдя 
чрез горнило капиталистическаго раз- 
вития. Они совершеныо отридают са- 
мую спосооность 0. противоде йство- 
вать обезземеленью крестьянства и 
образованию пролетариата. 0., в луч- 
шем елучае , обезпечивает за своими 
членами право на одпн из злементов 
земледе льческаго хозяйетва—землю. 
Но хозяйствона земле невозможнобез 
д р у го го  элемента,—капимала, и раз 
изве стная часть крестьянства его не 
име ет,  она должна так или иначе 
порвать фактическую связь съземлей. 
Если 0. ме шает сде лать это открыто, 
этим лишь порождаются изве стные 
способы обхода еуществуюицих юри- 
дических норм,  земля ликвидпруется 
на сугубо невыгодных для лпквиди- 
рующих условиях,  и пролетаризация 
крестьянской массы, связанная,на дру- 
гом конце , с образованием сель- 
ской буржуазии, идет своим чере- 
дом,  несмотря на существование 0. Да- 
ле е, противники 0. утверждают,  что 
поскольку 0. могла бы задержать про- 
цесс пролетаризации и фактпческн 
все-таки до изве стной стегиени замед- 
ляет его, роль ея является въвысшей 
степени вредною. Она вредна прежде 
всего для те х,  кто остается в дерев-
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не : для ведущих свое хозяйство и, 
сле д., иуждающихся в сбыте  его 
продуктов,  потому что замедляет об- 
разование в городах больших поку- 
пательских рынков,  a длявынужден- 
ных продавать свой труд— те м,  
что привязывает население к дерев- 
не  и способствует понижению зара- 
ботной платы, в то же время соде й- 
ствуя столь невыгодному для самостоя- 
тельных крестьян повышению аренд- 
ных це н.  Поскольку 0. привязы- 
вает или привязывала бы население 
к земле , роль ея вредна и с дру- 
гой, боле е широкой точки зре ния: ни- 
какая страна не может и не должна 
оставаться чисто-земледе льческою,— 
интересы страны повелительно требу- 
ют развития капиталистической обра- 
батывающей промышлеяности; после д- 
няя требует значительнаго континген- 
та специализированных рабочих, —a 
между те м 0., доскольку она задер- 
живает и л ии замедляет пролетари- 
зацию, препятствует • образованию та- 
кого контингента. Таково же, прибли- 
зительно, отношение противников 0. 
и к вопросу о специфичеекой роли и 
значении 0. в борьбе  с обезземелень- 
ем,  как таковым,  и с концентра- 
цией земли. Они подчеркивают и до- 
казывают,  во-1-х,  что "и подворное 
владе ние вовее не име ет сколько ни- 
будь иеобходимым после дствием мас- 
соваго обезземеленья крестьянских 
масс;  доказательство—устойчивость 
французскаго или западно-германскаго 
крестьянскаго землевладе ния, a также 
крестьянекаго землевладе ния в на- 
ших районах подворнаго владе ния. 
Они утверждают,  во-2-х,  что и при 0. 
происходит,  фактически. массовое 
обезземеленье одних и концентрация 
общинной земли в руках других, — 
a при таких условиях возможность 
открытой ликвидадии связи с 0. бы- 
ла бы в прямых интересах самих 
обеззеыеливающихся. Поскольку же 0., 
в самом де ле , способствует равно- 
ме рному распреде лению, такое равно- 
ме рное распреде ление, при быстром 
росге  населения, ведет к распылению 
землн на доли, по своему ничтожному 
равме ру неспоеобныя обезпечить су- 
щеетвование крестьянина; „0. обусло- 
вливает собой равенство все х,  но

равенство пред нищетоУ; она дает 
все м достаточно земли, чтобы не 
умереть, но н е достаточно, чтобы я:ить, 
и обрекает все население на полуго- 
лодное сувиеетвование“ (цит. no A. А. 
Чупрову). Приведенныя соображения 
непосредственно связываются с со- 
ображениями боле е общаго порядка,— 
именно, что существование 0. ведет,  
вообще, к принижению личности кре- 
стьянина и к сте снению ея свободы, 
в чем усматривается одно из наи- 
боле е вредных для ѳкономическаго 
и социальнаго прогресса условий рус- 
ской жизни. В основе  соб ст еен н о  эт ого  
обвннения, предъявляемаго 0., лежит 
однако, несомне нное недоразуые ние: 
поскольку крестьянин был,  в самом 
де ле , связан в свободе  передвиже- 
ния и выбора занятий, это обусловлн- 
валось не существованием земельной 
0., a к р уго в о ю  п ор ук о ю , п а сп о р т н о ю  си- 
ст ем ою , вообще все м сословным ха- 
рактером русскаго государственнаго 
строя; и уже, конечно, окончательно не- 
правильно относить на счет 0., как 
это де лает,  напр., А. П. Никольский, 
такия, направленныя к ограничению 
свободы личности крестьянина, ме ро- 
приятия, как ограничение семейных 
разде лов (закон 1886 г.), введение 
института земских начальников 
и т. п. Те  аргументы противников 0., 
которые мы отнесли к категории ар- 
гументов технико-экономическаго и, 
ближайшим образом,  сельскохозяй- 
ственнаго порядка, могут быть све- 
дены к такой общей формуле : „лишая 
отде льных крестьян права собствен- 
ности на землю, общинное владе ние 
ставит сельское хозяйство в условия, 
противныя основным требованиям ра- 
циональной экономии; вме сте  съте м,  
подчиняя каждаго крестьянина поряд- 
кам общаго се вооборота, она устра- 
няет всякую возможность инициа,тивы 
отде льных личностей и те м самым 
тормозит усовершенствование кресть- 
янскаго хозяйства* (Тернер) . Наибо- 
ле е принципиальное значение име ет,  
разуме ется, п ер во е  из приведенных 
соображений. Зде сь подчеркивается, 
прежде всего, незыблемость личной 
собствешости на землю, и, в проти- 
воположность ей, неустойчивость зем- 
лепользования  отде льнаго общинника.
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—неустойчивость,не исчезающая окон- 
чательно и в безпереде льных 0., где  
все-таки, рано или поздно, при той или 
иной коныоиктуре , может случиться 
переде л.  Неустойчивость ѳта при- 
знается сама no себл,, независимо отъка- 
ких бы то ни было частных недо- 
статков общинно-переде льнаго вла- 
де ния, коренным недостатком 0.,как 
таковой. Ей приписывается крайне 
вредное влияние на всю, так сказать, 
хозяйственную психологию общинника. 
Тогда как собетвенность—по старин- 
ному изречению—на камне  выращи- 
вает хле б,  общинное землевладе ние, 
благодаря своей неустойчивости, самую 
лучшую землю может обратить в 
пустыню или во всяком случае  обез- 
де нить ее. По своей общностп и 
абстрактности этоть аргумент не мо- 
жет быть олровергнут — но в та- 
ком общем виде  он и недоказуем.  
Боле е конкретный характер име ет 
то соображение, что лри подворном 
владе нии,—какова бы ни была через- 
полосица и мелкополосица, „каждый 
черезполосный участок подворника 
остаетея неизме нным как в отно- 
шении его разме ра, так и ме стополо- 
жения “ (Риттих) . Поскольку ре чь 
идет о ме стоположении, к этому 
аргументу придется верлуться, когда 
будет итти ре чь о конкретных тех- 
нических недостатках 0 . Поскольку 
ре чь идет о неизме нности разме ра, 
это соображение связывается с те м,  
что всякий переде л евязан с умень- 
шением разме ра землепользования 
не которой части домохозяев,  a сле д., 
с дотрясением сложившихся хо- 
зяйств и с обезце нением боле е 
или мене е значительной доли кали- 
тала, находившаго себе  приые не- 
ние на отре зываемых участках;  
однако, лотрясение хозяйств,  при 
зозможности наде льной и вне наде ль- 
иой аренды, никогда не бывает слиш- 
юм ре зким,  и та доля капитала, 
готорая остается y части домохозяев 
бэз приме нения, за уменыпением 
наде лов,  всегда может долучить 
т и м е нение на арендованной земле . 
Уиреки боле е частнаго характера, де - 
лаемые переде льной 0., непосред- 
стзенно вытекают из даыной выше 
хаиактеристики общинно - дереде ль-

ных порядков, —из нея же до из- 
ве сгной степени вытекают л те  
возражения, которыя могут быть 
лредъявлены против этих упреков.  
В наименыпей степели может быть 
отноеим к 0 . упрек в черезлоло- 
сице  h мелкополосиде . Даже и про- 
тивники 0. (Риттих,  Кофод и др.) 
признают,  что этот недостаток не 
в меныдеии ме ре  свойствен и по- 
дворному владе нию в западной Россид 
и Малороссин: „хотя общинник,  как 
необездеченный постоянствоы сво- 
его землепользования, в сравнении с 
подворником и находдтся в худшем 
хозяйственном положении, все же че- 
рездолосность зеылепользования и 
неизбе жная ея спутница — общность 
полевого хозяйства, которыя соста- 
вляют главное прелятствие к его 
улучшению, в одинаковой ме ре  дают 
себя чувствовать как прн общинном,  
так il при подворном владе нии“ (Ко- 
фод) . Отпадает и другой улрек 0.,— 
якобы являющиеся ея необходимыми 
опутниками обязательный се вооборот 
il принудительная обработка. С одной 
стороыы, в Сибири и частью в южной 
России переде льная 0. не знает ни 
того, ни другого. С другой, то и дру- 
гое еуицествует,  в те х же формах.  
и лри лодворно-черездолосном вла- 
де нии. В данном пункте  мы, на- 
оборот,  име ем де ло с преимуще- 
спивом 0.; она име ет легкую возмож- 
ность устранить евоим лриговором 
сложившийся тип обязательнаго се во- 
оборота и заме нить его другим или 
открыть общественнишам долную сво- 
боду пользования  наде лами, — первое 
в весьма широких разме рах проие- 
ходит везде , где  совершается пере- 
ход от трехпольнаго к травополь- 
ному хозяйству (см. ниже); напротив,  
при подворном владе нии, где  требова- 
лось бы соглашение все х заинтересо- 
ванных собственников,  зто почти не- 
возможно без государственнаго вме - 
шательства. Мене е опреде ленно ре - 
шается вопрос о преимущеетве  об- 
щиннаго или, наоборот,  подворнаго 
владе ния  в де ле  борьбы с чрезпо- 
лосностью: сторонники 0. утверждают,  
что в противоположность подворному 
владе нию, где  ме ры в этом напра- 
влении не могут быть прпняты ишаче,
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как по единогласному ре шению вее х 
участников чрезполоености, 0. име ет 
много сравнительно легишх спосо- 
бов для ея уменьшения; именно с 
этою це лью, нере дко, предприни- 
маются жеребьевки, иногда, по край- 
ней ме ре  отчаети, и коревные пере- 
де лы. Противники 0. утверждают,  
что 0. не пользовалась или во всяком 
случае  очевь мало пользовалась этими 
способами,—тогда как,  наоборот,  в 
не которых районах подворнаго вла- 
де ния  (Литва и Б е лоруссия, частью 
юго-западный край) подворники по 
собственной инициативе  принимали, в 
данном направлении, весьма ре ши- 
тельныя ме ры, включительно до пере- 
хода на хутора (см. землеустройство). 
Наиболе е характерным призваком 
сложившейся и живой 0. является, 
как мы виде ли, переде л,  и в со- 
отве тствии с этим наиболе е острым 
спорным пунктом является вопрос 
о влиянги передгьлов.  Противники 0. 
утверждают,  что переде лы, особенно 
при коротких сроках,  крайне ги- 
бельны для культуры: они, прежде 
веего, исключають возможность корен- 
ных улучшений наде льной земли (ле с- 
ныя расчисткн, осушка и орошение 
пашен и покосов и т. п.) и интенсив- 
ных видов культуры (садоводство, 
огородничество, виноградарство и пр.), 
требующих значительных единовре- 
менных затрат капитала и, значит,  
могущих окупиться лишь по истече- 
нии продолжительнаго времени. Они 
дурно отражаются даже на обыкновен- 
ных полевых культурахъ: отде ль- 
ному общественнику не т расчета 
де лать затрат труда или материаль- 
ных средств,  если плоды их могут 
достаться не ему, a другому; между 
те м такая опасность при краткосроч- 
ных переде лах а, те м боле е при 
переде лах без опреде леннаго срока, 
есть всегда, при переде лах же на 
боле е продолжительные 'сроки она ! 
наступает в после дние годы перед 
переде лом.  Эта опасность в черно- 
земной полосе  является серьезным 
тормозом к введению навознаго : 
удобрения, a во всяких вообще : 
условиях заставляет лучших и , 
боле е состоятельных хозяев „рав- : 
няться по слабе йшимъ“, т. е. избе - ,

, гать нзбыточных,  сверх прпня- 
, таго в данной 0. средыяго уровня, 
• затрат на удобрение, усиленную 
, обработку земли и т. п. В дока- 
■ зательетво этих положений до недав- 

няго времени приводилиеь, главным 
образом,  факты боле е интенсивнаго 
использования неподлежащих пере- 
де лу приусадебных- земель, накото- 
рых— поскольку ре чь пдет о ме ст- 
ностях общиннаго владе ния—всеце ло 
сосредоточпваются интенсивныя куль- 
туры (сады и огороды); зате м— ссылки 
на, де йствительно, весьма плохое со- 
стояние ежегодно переде ляемых об- 
щинныхъпокосов.  В ънове йшее вреыя 
противники 0. черпают факты для 
своей аргументадии из сравнения хо- 
зяйства на землях,  оставшихся в 0., 
с хозяйством отрубников и хуто- 
рян (см. зелилеутройство). Сторонники 
0. уематривают „главное заблуждение 
противников . . . . в том,  что онн 
полагают,  что культура слиъдует за 
формою владиъния, между те м как в 
де йствительности пронсходит про- 
тивное не кулыпура с.тдует за 
формой владе нгя, a форма землевладе - 
ния сле дует за культуроии“ (Тернер) . 
Говоря конкретне е: вредныя для куль- 
туры и тормозящия ея прогресс формы 
0., и в частности формы переде лов,  
существуют лишь там и постольку, 
где  и поскольку население еще не со- 
знало старых,  несовершенных спо- 
собов культуры и необходимости пе- 
рехода к новым,  или где  такой 
переход тормозится существующими 
объективными условиями. Переде лы 
несомне нно вредны и несов.че стимы 
с удобрением и т. п., если они кратко- 
срочны и если старые владе льцы не 
вознаграждаются за  неуспе вшия  оку- 
питься улучшения. Но, с одной сто- 
роны, как доказал A. С. Посников,  
то же самое име ет ме сто при нере- 
гулированной краткосрочной аренде . 
Главное же, краткосрочные переде лк 
практикуются именно в те х ме ст- 
ностях черноземной полосы, где  пс- 
требность в удобрении еще не ш- 
зре ла; там,  где  она назре ла, или 
где  удобрение уже общепринято, перз- 
де лы производятся боле е или менбе 
исключительно на достаточно про- 
должительные сроки, — значит,  „не
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краткосрочность владе ния  служит 
причкною элементарности культурьг, 
а, напротив того, элементарность 
культуры обусловливает сокращенные 
сроки“. Дале е, по ме ре  распростра- 
нения улучшенных способов обра- 
ботки земли, требующих добавочных 
затрат,  0. начинаѳт принимать ые ры 
к ограждению интересов отде льных 
общественников путем оставления 
их на улучшенных полосах или 
вознаграждения  их за не окупившияся 
затраты; на се вере  и в Сибири рас- 
чищѳнныя, осушенньия и т. п. земли 
ыа продолжительноѳ время изъемлются 
от переде ла; 0. считается и е инте- 
ресами таких культур,  как садо- 
водство, огородничество и т. п., либо, 
опять-таки.не распространяя переде ла 
на занятыя такими культзпрами земли. 
либо (какь в Московской губернии) 
практикуя такие способы уравнения 
пользования, которые вполне  совме - 
стимы с особенностями такого рода 
культур.  Остается, наконец,  сте сне- 
яие в 0. инициативы отде льных 
хозяев в переходе  к улучшенным 
системам полеводства, связанным с 
изме невием числа полевых сме н 
и т. п. Конечно, при существовании 
общих сме н такое сте снение ини- 
циативы д е йствительно существует.  
Но, как было уже указано, общия 
еме ны и общесме нное хозяйство не 
являются необходимым спутником 
0. и широко распространены при по- 
дворном владе нии. A зате м,  даже и 
при сущеетвовании общееме ннаго хо- 
зяйства, личная инициатива может 
проявляться и, как показывает исто- 
рия  русскаго травосе яыия, широко про- 
являетея, и на вне наде льной аренде , 
и на общинных землях,  не входя- 
щих в переде л — главным обра- 
зом на приусадьбах.  При налич- 
ности убе дительнаго приме ра или 
агрономичеекаго возде йствия; 0., как 
показывает история  того же траво- 
се яния, сама берет на себя инкциа- 
тиву коренной ломки хозяйственных 
порядков,  сначала, в виде  опыта, 
на особых учаетках вне  общих 
сме н („угловое травосе яние“), a за- 
те м,  когда опыт оказался удачным 
(ияогда и сразу), производит такую 
ломку на всем пространстве  общин-

ной земли — от трехпольных пере- 
реходит к многопольным еме нам 
травопольнаго хозяйства. Поскольку, 
таким образом,  общинные порядки 
в не которой степени все же сте с- 
няют личную инпдиативу в корен- 
ных улучшениях хозяйства, они за- 
то оказывают прогрессивное давление 
на инертную массу, раз только со- 
знана и опытом доказана це лесо- 
образность даннаго коренного улучше- 
ния, Это справедливо, притом не 
только по отношению к травоее янию 
и т. п. коренным улучшениям,  но и 
по отношению к унаваживанию и улуч- 
шенной обработке : и зде сь 0. име ет 
возможность оказывать и, нередко, 
оказывает давление на инертные или 
нерадивые элементы, ставя их при 
переде ле  в нарочито - невыгодныя 
условия и, наоборот,  создавая особо 
выгодныя условия для боле е рачитель- 
ных и прогрессивных хозяев.  Ре - 
шающим же аргументом в глазах 
сторонников 0. являѳтся, в данном 
вопросе , тот несомне нный факт,  что 
хозяйство в большинстве  подворных 
районов (Малороссия, юго-западный 
край) стоит не только не на высшей, 
но, наоборот,  на боле е низкой сту- 
пени эволюции, нежели в общинной 
России, и что как раз в одном 
изърайонов общиннойРоссии, промыш- 
ленном,  набдюдается наиболе е корен- 
ная массовая ломка крестьянскаго хо- 
зяйства — переход от трехполья к  
травопольному хозяйству. Автор этой 
статьи не можетъвдаватьсяв подроб- 
ное изложение своих личных взгля- 
дов в данном споре . Он считает 
однако, что вся еовокупность аргумен- 
тов противников О.,которые отнесены 
к категорин технико-экономических,  
не может име ть ре шающаго значения. 
Спор может итти о препмуществах 
о т руон ого  и  х ут о р с к о го  владе ния, a 
никак n e  п о д в о р т го  ел а д е п ия , к а к  
т акоеого . 0., в значительной ме ре , 
доказала свою лриспособляемость к 
запросам сельскохозяйственной куль- 
туры, и трудно сказать, как далеко 
она пошлабывъэтомънаправленш, ѳсли 
бы крестьянетво было поставлено вь 
лучшия экономическия ии культурныя 
уеловия. Слабе е позиция  сторонников 
0. в вопросе  о соц иал ьн ой  роли 0.,
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—Едва ли можно отрицать тот факт,  
что 0. оказалась не в состоянии устра- 
нить или существенно задержать фак- 
тическаго обезземеленья многочислен- 
ных элементов населения. Какова 
могла бы быть ея роль в нормальыой 
эволюции к лучтим социальным 
формам— об этом можно только га- 
дать, и при созданном сначала зѳ- 
мельного политикою самодержавия, a за- 
те м— наступившею поеле  переворота 
1917 г. разрухою деревни ноложении 
вещей такого рода гадания безполезны.

Законодательство об 0. после  1861 г. 
Мывиде ли, что еоставители положений 
19-го февраля отноеились к 0., въоб- 
щем,  отрицатѳльно и сохранили ее 
исключительно по фискально-полицей- 
ским соображѳниям.  При этом они 
не только предоставили каждому об- 
ществу, при наличности большинства 
в 2/8, заме нять общинное владе ние 
подворно - иасле дственным,  но при- 
знали за каждым общинником право 
выхода из 0. с зѳмлею: ст. 165 Пол. 
о выкупе , в связи с ст. 36 Общаго 
положения, предоставляла каждому до- 
мохозяину внести причитакмцуюся на 
его землю долю оетавшейся непога- 
шекною части выкупной ссуды, после  
чего 0. обязывалась выде лить ему 
соотве тетвуюший еде ланному взносу 
участок в личную собственность. 
Борьба двух течений: одного, сгре- 
мившагося к сохранению 0. или во 
всяком случае  не допускавшаго ея 
преждевременнаго разрушения, и дру- 
гого, желавшаго если не совершеннаго 
уничтожения 0., то во всяком случае  
возможнаго ограничения ея уравни- 
тельно-переде льной функции, нашла 
себе  особенно рельефное выражение 
в двух,  изданных в одном 
и том же 1893 г., законах,  из 
которых один был направлен : 
к сохранению 0., другой — к огра- 
ничению и бюрократичеекому регули- 
рованию ея жизнеде ятельности: лер- . 
вый — это закон „о не которых 
ме рах к предупреждению отчуждения 
крестьянских земель“,второй—закон . 
8-го июня о крестьянских переде лах.  
Закон 14-го декабря формально огра- : 
ничнл,  a фактически сде лал невоз- : 
можным приме нение ст. 165 ІИоложе- 
ния о выкупе . Статья эта в первое

, время по выходе  крестьян на волю 
име ла лишь весьма ограниченноѳ при 
ме нение; в конце  70-х и особенно 
в 80-х гг. случаи выхода из 0. по 
165 ст. начали учащатьея, отчасти 
под влиянием разговоров о пере- 
де лах,  отчасти потому, что, за вы- 
платой очередных платежей за не - 
сколько ле т,  требовалось вносить уже 
значительно меньшую, в каждом дан- 
ном случае , сумму, a в то же время 
возраетание земельных де н повы- 
сило це нность выкупавшейся наде ль- 
ной земли. По све де ниям ,  собранным 
министерством внутренних де л в 
1891 г., к этому времени выкуплено 
было из соетава 0. 181.897 душевых 
наде лов,  пространством в 888 тыс. 
десят., и можно было предвиде ть, что 
no ме ре  дальне йшаго повышения  це н- 
ности земли и уменьшения  оетающенея 
непогашенною части выкупной ссуды 
выде л по 165 ст. будет етановиться- 
все боле е выгодным для выде ля- 
гощихоя из 0., a сле д. учащатьея. 
Самыя це ли выде ла были весьма 
разыообразны: желание предотвратить 
грозящую в случае  переде ла опас- 
ность отре зки части наде льной земли, 
продажа выкупленной земли бо- 
ле е состоятельным однообществен- 
никам или посторонним лицам (ко- 
торыя, в таких случаях,  давали и 
деньги для досрочнаго выкупа), и глав- 
ыое — желание освободиться от от- 
ве тственности по круговой поруке ; 
выде лявшиеся для этой после дней 
це ли, по большей части, даже не тре- 
бовали вьиде ла зѳмли к одному ме сту 
и продолжали подчиняться общинным 
распорядкам.  Какова бы однако ни 
была прямая це ль—выде л,  во всяком 
случае , име л после дствием осво- 
бождение от круговой поруки. A так 
как выде лялись, в массе , боле е со- 
стоятельные крестьяне, то это осла- 
бляло и, в случае  умножения  выде - 
лов,  грозило окончательно евести к 
нулю фискальное значение круговой 
поруки. Эта после дняя, в то время, 
продолжала еще считаться необходи- 
мою, a потому правительство и сочло 
необходимым принять ме ры к со- 
кращению, или фактически—к прекра- 
щению выде лов по 165 статье . Это 
и являлось главною це лыо издания
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закона 14-го докабря. Была ещѳ и другая 
де ль—поставить под контроль прави- 
тельства допускавшуюся положения ит  
о крестьянах продажу и залог на- 
де льыой земли це лыми обществами, 
которая, в иных случаях,  могла 
повести к обезземеленью крестьян 
или во всяком случае  к низведению 
разме ров нх наде ла до явно недо- 
статочнаго уровня, a вме сте  с те м,  
опять-таки, д к поыижению их по- 
датной сиособности. В соотве тствии 
с этою двоякою це лью, зак. 14 дек. 
1893 г. допускает продажу наде ль- 
ньих земѳль це лымн обществами лишь 
по прнговору, постановлендому боль- 
шинством -/а, и прнтом лишь по 
утверждении приговора губернскиш  
крестьяиским присутствием,  априце - 
не  участка свыше 500 руб., лишь с 
разре т е н ия министров вн. де л и 
финансов.  Досрочный выкуп наде ль- 
ной земли отде льныши домохозяевами, 
впредь до уплаты выкудной ссуды, 
поставлен» в зависишость от со- 
гласия  общества, и при том на таких 
уеловиях,  какия будут указаны в 
приговоре  схода. Безусловно воспре- 
щен залогь наде льной земли, a про- 
давать участки подворно-насле детвен- 
наго владе ния разре шено лишь лицам,  
приписанным или приписывающимся 
к сельским обществам.  На этих 
после дних постановлениях,  как не 
име ющих прямого отношения к во- 
просу об 0., зде сь не т надобности 
останавливаться. Что касается до до- 
срочнаго выкупа, то естественно, что 
желающпм выде ляться не удавалоеь 
добиться согласия обществ,  a потому 
выде лы совершенно или почтн совер- 
шенно дрекратились: еще в 1893 г. 
сумма сде ланных взносов достигала 
почти мидлиона, a в 1896 г. было вне- 
сеяо уже всего 44 тыс. руб. Содержа- 
ние зак. 8 июня 1893 г. было подсказано 
главн. образ. соображениями о вред- 
ном влиянии частых и неурегули- 
рованных переде лов на крестьянское 
хозяйетво; не посягая на существова- 
ние 0., как земельно-податного союза, 
он ограничивает переде лы и ставит 
их под контроль администрации. Су 
щественныя постановления этого закона 
сводятся к сле дующему: переде лы 
допускаются только коренные, д при-

том на срок не .менве 12 ле т, — 
до срока новый переде л может по- 
сле довать лишь в исключительных 
случаях,  и не иыаче как с особаго 
разре шения  губернскаго прнсутствия. 
Крестьянам,  каким либо способом 
улучшившим свою землю, надйл 
предоставляется, при переде ле , по 
возможностн в прежнем ме сте , в 
случае  же отобрания улучшенной земли 
при переде ле  заинтересованные домо- 
хозяева получают вознаграждение за 
понесенный ущерб.  В проыежутках 
между переде лами участки отде ль- 

; ииых домохозяев не могут быть 
отбираемы обществом ни це лнком,  
ни по частям,  за исключением слу- 
чаев смерти, увольнения из общеетва, 
безве стной отлучки, отказа самого до- 
мохозяина от пользования зехшею и 
податной неисправности; постановление 
это если не уничтожало, то во всяком 
случае  крайне ограничивало возмож- 
ность частных переде лов.  Самый 
приговор о коренном передвле  де й- 
ствителен лишь в случае  утвержде- 
ния его уе здным съе здом земских 
начальников,  которому предоетав- 
ляется отказать в утверждении в слу- 
чаях не только незаконности, но и 
„явнаго ущерба для оельскаго обще- 
ства“ или „нарушеиия законных прав 
отде льыых его членовъ“,—утвержде- 
ние или неутверждение приговора ста- 
вится, таким образом,  в полную 
зависимость от усмотре ния уе зднаго 
съе зда. В оеновных мыслях,  поло- 
женных в основу закона 8-го июня, 
немало правильнаго: желательно, ко- 
нечно, h ѵстранение слишком частых 
переде лов,  и оставлѳние хозяев,  
улучшивших землю, на улучшенных 
ими полосах (сибирский переде л „но 
старшинству“), или вознаграждение их 
за отходящую при переде ле  землю. 
Но та бюрократическая регламентация, 
в которую вылились этя основныя 
мысли, была неудачна. Закон,  прежде 
всего, ставил жизнеде ятелыюеть 0. 
в полную зависимость от усмотре - 
ния того нли другого случайнаго со- 
става подлежашаго еъе зда. Зате м,  
механически-установленный 12-ле тний 
срок переде ла был,  в одних усло- 
виях,  слишком продолжательным,  
прии других толкал на переде лы
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там,  где  правильные переде лы уже 
успе ли выйти из употребления. Общи- 
ны, почему либо не могшия получить 
согласия админиетрации на производ- 
ство переде ла, нере дко, продолжалн 
яользоваться землей по прежней раз- 
верстке , не утверждая ея новы.ч при- 
говором— при таких условиях но- 
вый переде л мог наступить, можно 
сказать, каждый деыь, и землепользова- 
ние уже окончательно утрачивало вся- 
кую устойчивост. Запрещавшиеся зако- 
ном 8-гоиюня частные переде лы были, 
при изве стной совокуяности условий, 
настолько жизненною потребностью, 
что земским начальникам,  нере дко, 
приходилось „подводить вызываемую 
необходимостью скидку или накидку 
игод тот или иной пункт статьи, 
при помощи, иногда, крайне распро- 
странительнаго толкования “ (Териер) ; 
вопреки закону продолжали произво- 
диться.в особеняости в ме стностях 
с общесме нным толочным хозяй- 
ством,  неизбе жныя при таком хо- 
зяйстве  пережеребьевки.

Борьба между двумя теченияыи— 
благоприятствовавшим сохранению 0. 
и враждебным ей, продолжалась. В 
течение еще почти це лаго десятиле тия 
переве с оставалея на стороне  перваго 
из этих двух течений, носителями 
котораго в бюрократической среде  
были, главным образом,  боле е кон- 
сервативные и даже реакционные эле- 
менты. Это нашло себе  выражение, 
между прочим,  и в предпринятых 
в середине  90-х гг. работах по 
пересмотру крестьянскаго законода- 
тельства. Для подготовки необходима- 
го при пересмотре  фактическаго мате- 
риала и для выяснения  ме стных взгля- 
дов на вопрос были образованы осо- 
быя губернския  сове щания,сме шаннаго, 
бюрократически-дворянскаго состава. 
Сове щаниямъ* этим был,  между про- 
чим,  поставленъвопрос,  не заме чает- 
ся ли массоваго стремления крестьян 
к переходу от 0. к подворному 
владе нию, о встре чаемых при этом 
препятствиях и о влиянии такого пере- 
хода на благосостояниекреетьян. Зна- 
чительное большинство сове щаний ото- 
звалось, что стремления  к переходу 
не ть,—исключение составили бессараб- 
ское, могилевское, витебское, орловское,

харысовское и черниговское сове щания, 
при чем одно лишь витебское сове ща- 
ние без оговорок констатпровало 
повышение благосостояния  креетьян 
при переходе к подворному владе нию. 
В результате  работ по пересмотру 
был выработаы проект новаго „по- 
ложения  о крестьянахъ“, в оенове ко- 
тораго, наряду с неприкосновенностью 
сословнаго строя и охранением кре- 
стьянекой патриархальной семьи, ле- 
жит сохранение 0. и неотчуждаемость 
наде лов;  выход из 0. разре шался, 
по проекту, только при общих пере- 
де лах,  и притом не иначе как с 
выселением на отрубной участок.  Ужѳ 
в то время, однако, из консерватив- 
ных кругов той же бюрократии и 
дворянства иеходшии указания  на опас- 
ности, связанныя с „социалистиче- 
скими тенденциями“ 0.; в 1898 г. 
министр двора гр. И. II. Воронцов-  
Дашков предостерегал лми. Але- 
ксандра 111, что в Россин революция 
может выйти из креетьянства, ко- 
торое сплачивается миром и в нем 
сознает свою силу. Это консервативно- 
антиобщинное течение получилоре шаю- 
щее влияние, когда начались, в 1902 г., 
аграрныѳ безпорядки, постепенно раз- 
вившиеся в широкое революциоино- 
аграрное движение 1905-6 гг. Это тече- 
ниѳ встре тилось с другим течением,  
которое можно назвать либерально- 
антиобщинным течением,  нашедшим 
себе  выражевие в работах учрежден- 
наго под предсе дательством С. Ю. 
Витте, в 1902 г., особаго сове щания 
о нуждах сельскохозяйственной про- 
мышленности и в отзывах болыпин- 
ства его ме стных комитетов.  „Боль- 
шинетво комитетов боле е или мене е 
опреде ленно стало на сторону про- 
тивников 0 . ;  вееьма значительное 
меньшинство ре шительно заязило себя 
сторонником этой формы земяевладе - 
яия, a  не малое число отказалось под- 
вести итоги выгодным и невыгодным 
сторонам общиннаго строя и  не вы- 
сказалось категорически ни за, нипро- 
тив 0. (A. А. Чупров) . Что касается 
до желательнаго, в будущем,  отно- 
шения  к 0. законодательства и пра- 
вительственной политики, то „един- 
ственная черта, в которой сходится 
большинство комитетов,  это нежела-
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ние без крайней необходтшости ломать 
установившиеся порядки и отеутствие 
ве ры в це лесообразность неизбе жно- 
схематической регламентации сложных 
жизненных отношений“. При этом,  
однако, „большая часгь комитетов,  
высказавшихся по вопросу об 0., счи- 
тает желательным боле е или мене е 
ре шительное соде йствие со стороны 
государства переходу от общиннаго 
землевладе ния к подворному, хотя бы, 
напрнме р,  в виде  облегчения усло- 
вий выхода и з 0. для отде льных 
крестьян,  тяготящихся принадлежно- 
стью къобщинному союзу“. Рядъкоми- 
тетов,  напротив,  „выражаеть поже- 
лание, чтобы 0. была оказьиваема госу- 
дарством де ятельная поддержка“, и 
„немалое число“ желает „ре шение 
вопроса, быть 0 .  иил ии не быть, предо- 
ставить жпзни“. В результате  об- 
условленнаго, в значительной ме ре , 
аграрно - революдионным движением 
усиления в правительственных сфе- 
рах реакционнаго течения, особое ео- 
ве щание было закрыто, не вьиработав 
окончательных предположений по во- 
просу оформах крестьянокаго земле- 
владе ния. Но о весьма яеблагоприят- 
ных для 0. взглядах руководящих 
л ииц  особаго сове щания дает доста- 
точно ясное представление отме ченная 
выже (столб. 82) книга À. А. Риттиха, 
которыйнанисалъеев качестве  упра- 
вляющаго де лами сове щания  и бли- 
жайшаго сотрудника его предсе дателя, 
С. 10. Витте.

Таким образом неблагоприятныя 
для 0. течения возобладали и в реак- 
ционно-консервативном,  и в либераль- 
ном лагере . К этому присоединилось 
обстоятельство, сведшее к нулю преж- 
нюю фискальную заинтересованность 
правительства в сохранении О.,уничто- 
жениѳ круговой поруки. Считать ли по- 
сле днюю органичееким элементом 0 .  
или навязанным ей придатком, —для 
щшвительства, при крайней слабости 
его административно-податного аппа- 
рата, 0. была це нна, прежде всего, как 
носитель круговой отве тственности за 
крестьянские платежи,—как,  хотя и 
весьма несовершенный, но зато деше- 
вый аппарат для их взимания. В 
1899 г. круговая порука была отме нена 
по отношению к подворным владе ль-

цам и к общества.м .чене е 60 рев. 
дупгь, закон же 12 марта 1903 г. оион- 
чательно упразднил круговую поруку 
и признал податною единицею отдВль- 
наго домохозяина; тогда же раздава- 
лисьвесьма авторитетные голоеа, напр.,
H. К. Бржескаго, что отме на круговой 
аоруки за поземельные платежи дол- 
жна име ть своим логическим по- 
сле дствием il упразднение общнооти 
владе ния самою землею. Наконец,  про- 
изошло еще событие, значительно уско- 
рившее ыаступление окончательно-не- 
благоприятыаго для 0. поворота: отме на 
выкупных платежей, манифестом 
3 ноября 1905 г. ІИо сѵществу выкуп- 
ные платежи уже вовее не евязаны 
с существом 0. Но историчееки 0., 
как она узаконена положениями 19 
февраля, была несомне нно связана с 
выкупными платежами. Представители 
враждебыых 0 . течений проводили ту 
точку зре ния, что пореформенная 0. 
не боле е, как чисто-фискальный ии- 
ститут,  обезпечнвавшийуплату выкупа; 
с прекращениемъвыкупных платежей, 
земля выкуплена креетьянами; в 0., 
как фискальном инетитуте , надобно- 
сти большѳ не т,  и потому она может 
быть безпрепятственно ликвидирована. 
Предетавители этого течения считають 
притом,  что земля выкупалась отде ль- 
ными домохозяевами для себя; с „про- 
щениемъ“ остатка выкупных платежей, 
земля окоичательно выкуплена гши, a 
сле д. каждый из н иих  име ет инди- 
видуальное право на эту выкупленную 
им или его правопредшественниками 
землю,—этотъвзгляд послужил прин- 
цнпиальною основой указа 9 ноября 
1906 г. Ре шающее значение име ло, 
однако, созре вшее в правительствен- 
ных сферах убе ждение в необходи- 
моети бороться с революционно-соци- 
альяьши тенденция.чи крестьянства, 
очагь и опору которых стали виде ть 
в 0. „Ось внутренней полнтики“ 
переме щается. Она опирается на „та- 
кой распорядок хозяйственнаго строя, 
который держался бы на начале  част- 
ной собственности и на уважении к 
собственности другихъ“. В крестья- 
нине  стараются пробудить фанатизм 
ообственника, который должен охра- 
нять и неприкосновенность поме стнаго 
землевладе ния. 0. объявляетея „итрину-
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дительнымь союзом,  вь котором лич- 
ность крестьянина совершенно без- 
правна“. Сохранение тахого порядка 
после  отые ны выкудных платежей 
признается не име ющим никакого 
основания. „Для ускорения процесса вы- 
хода из 0. и усиления его политиче- 
скаго эффекта выде л производится 
в разме ре  фактическаго землеполь- 
зования  двора, при чем излишки на- 
де льных земель сравнительно с се- 
мейным составом передаются им 
на особо льготных условиях,  в виде  
премии за выходъ“ (Лосицкий). В ло- 
сле дних словах отчетливо формули- 
рованы наиболе е существеяныя черты 
указа 9 ноября 1906 г., который, как 
и сме нивший его закон 14 июня 1910 г., 
объявил все  непереде лявшияся 
боле е 24 л. общины перешедшими к 
подворно - наеле дственному владе нию, 
был непосредственно направлен к 
разрушеяию 0. Споеобетвовало ея раз- 
рушению и положение о землеустрой- 
сгве  29 мая 1911 г.—важне йшим еио 
видом является единолплное земле- 
устройство, связанное, в ме стностях 
общиннаго владе вия, с переходом отъ
0. к единоличному владе нию (см. зе- 
млеустройство).

Оце нка земелыюй политики эпохи 
Столыпинавсеце ло зависит отъотно- 
шения к 0. u от общих взглядов на 
желательную эконошчеекую и содиаль- 
ную эволюцию России. Защитники 0. и 
сторонники, хотя бы только индиффе- 
рентнаго, отношения к ней, ре зко осуж- 
дали il осуждают указ 9 ноября и за- 
кон 14 июня, видяв них „растерзание 
общины“ не только вредное по своим 
социальным после дствиям,  но и свя- 
занное с ниче м неодравдываемым 
нарушением законных прав остаю- 
щагося в 0. больпшнства. К земле- 
устройству в боле е широком смысле  
ре зко отрицательно отноеятся лишь 
наиболе е ре шительные сторонники и 
поклонники 0., боле е же уме ренные 
отноеятся к землеустройству без 
принципиальнаго отрицанияи осуждают 
лишь излишнюю шаблонность и не кото- 
рую насильственность его проведения. 
Противники 0. из правительственнаго 
лагеря готовы были признавать указ 9 
ноября „вторым 19 февраля“ и видят 
вънемълишыиепосредствеыноеразвитие

июложений 1861 г. Сложне е итношение 
к нове йшему земельному законода- 
тельству противников 0. из со- 
циал- демократическаго лагеря. При 
разсмотре нии указа 9 ноября в госу- 
дарствѳнной думе  социал- демократы 
занялн по отношению к позиции боль- 
шинства ре зко оппозиционное положе- 
ние. В ломке  0. они виде ли лшдь „пе- 
реме ну системы эксиилуатацип кресть- 
янства“; такой отве т на поста- 
вленный в 1905 г. во всю ширину 
аграрный вопрос партия признавала 
недопустимым и требовала для его 
ре шения  выдѳржанной сиетемы эконо- 
мическо-политических реформ.  По- 
этому онаотвергала це ликом „дроект 
земельной комиссии “ (Лосицкий), нз 
котораго потоы вышѳл закон 14 июня, 
—но в то же время „принцшииально 
признавала свободный выход из 0. 
с землей и даже без согласия  обще- 
ства „экономически це лесообразным 
il политически необходимымъ“ (он же). 
В литературе  социал- демократиче- 
скаго направления  находит себе  выра- 
жение главным образом эта поеле д- 
няя точка зре ния, и указ 9 ноября 
признается не „разрушениеыъ“, a по- 
сле дним актом „распадения 0 .“ Эта 
точка зре ния поеле довательно прово- 
дится в работах A. Е. Лосицкаго, 
который, в обоснование ея, есылается 
на те  жѳ выше приведенныя данныя по 
Псковской, Витебской и Новгородской 
губерниям,  совершенно игнорируя дан- 
ныя Качоровекаго—Вениаминова, гово- 
рящия  о жизненности 0. в болыпей 
части общинной России. Диаметрально- 
противоположною была и оце нка воз- 
можных практических после дствий 
антиобщинной политики нове йшаго вре- 
мени, в первое время по издании ука- 
за. Для те х,  кто ввде л в указе  
лишь после дний акт „раепадения “ 0., 
не могло быть в данном вопросе  
никаких сомне ний. Сторонники 0., или, 
по крайней ме ре , многие из них,  ве - 
риля в способноеть 0. выжить, несмо- 
тря дажѳ нанасильственное вме шатель- 
ство государственной власти. „Если 
общинные порядки—писал еще в 
1896 г. Ѳ. Г. Тернѳр,  по поводу проек- 
тов упразднения 0., разселения на 
хутора и т. п.,—проявляются даже в 
районе  подворнаго владе ния, то можно
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ли сомне ваться в их самобытной 
силе  в районе  великороесийскаго об- 
щиннаго владе ния,—мыслимо ли, чтобы 
великороссийскиѳ крестьяне-общпнники 
согласились когда-либо перееелиться 
из деревни на обособленные участки, 
отде льные хутора, чтобы оиш отказа- 
лись от общественной деревенской 
жизни“. Ta же уве ренность в „само- 
бытнойсиле  0 .“ высказывалась, и когда 
был и тздан указ 9 ноября: предпо- 
лагалось, что 0. в себе  самой найдет 
силу, чтобы побороть, хотя бы и яод- 
держаиыыя сиглою указа, центробе жныя 
тенденцип. Ссылалнсь на категориче- 
ские отказы еходовъудовлетворнтьтре- 
бования выде лов. на отказы крестьян,  
в ряде  уе здов,  выбнрать членов 
в землеустроительныя комзтссии, на 
полученные крестьянскиими депутатамн 
ряда губсрний наказы добнваться отме - 
ны указа 9 ноября,—и де лался вы- 
вод,  что „крестьяне защищають об- 
щинные порядши сообща, держась друг 
за друга“ (Вениаминов) , ии, значит,  
смогут пх отстоять. Такия надежды 
не име ли под собой, конечыо, твердой 
почвы: 0 .—не гармошическое це лое, 
которое, кпк цио.юе, боролось бы про- 
тив те х или иных возде йствий 
пзвне , a среда.где происходит борьба 
диаметрально противоположных инте- 
ресов,  опирающпхся: одни на „право 
труда“, другие —на „право на трудъ“ 
(Качоровский), подкре плениое притом 
правом внесеннаго выкупа. II легко 
было предвиде ть, что могущественная 
поддержка государственной власти 
даст враждебному 0. течению ре ши- 
тельный пѳреве с и поведет есля не 
к уничтожению, то во всяком случае  
к весьма ре шительным успе хам 
процесса распадения 0. Так,  конечно, 
и случилось,—хотя точно судгить, как 
велики эти успе хи, ые представляется 
возможным.  Цифры огромны. По под- 
счетам A. Е. Лосицкаго, число дво- 
ров,  окоичателыю укре пивших за 
собой наде лы, опреде лялось на 1 сент. 
1913 г. в 1331 тыс., a число ходатай- 
ствовавшиихъобъукре пленим— в 1855 т.; 
главная масса иих  сосредоточпвается 
в черноземной полосе  н в не кото- 
рых из боле е южных губерний не- 
черноземной. 0  переходе  на хутора и 
отруба в ме стностях с общишнымъ

землевдзде ние.м возбуднло ходатай- 
ства, на 1 янв. того же года, 1439 тыс. дво- 
ров,  и для 642 тыс. дворов отрубно- 
хуторскоезеилеустройство было вполне  
закоичено—главная масеа дворовъэтой 
категории приходитея на се веро-запад- 
ныя, южныя степныя и на Самарскую 
губернии. Наи;онец,  усгановленные за- 
коном 14 июня 1910 г. удостове ри- 
тельные акты об уже совершившемся 
переходе  к подворно.мувладе ниюбыли, 
на 1 сенг. 1913 г., затребованы для 
2044 тыс. h выданы 1391 тысяче  дво- 
ров,  пря чем рапон офнциально 
констатированнаго фактнческаго за- 
мнрания 0. обнимает весь запад 
общшшой полосы Россин, с не кото- 
рымп непоередственно -пришыкающи- 
мп к нему центрально-черноземныши 
il центрально-промышленныиип губер- 
ниями. В общем нтоге  свонх под- 
счетов A. Е. Лосшикий наечптывает 
до 2494 тыс. бывшиих обицшшых дво- 
ров,  перешедшнхък л иич н о ии собствен- 
ностп с сохранениеми,черезполоспцы, 
642 тыс. перешедшпх на хѵтора и 
отруба, 808 тыс. дворов,  ходатайство- 
вавших об установлении личной соб- 
ственноети с сохранением чрезполо- 
сицы, h  797 тыс. дворов,  ходатайство- 
вавшихъопереходе нахуторан отруба,— 
е присоедикениеи же к этим цнф- 
рам ве роятнаго результата кампании 
1913 г. принимает „чпсло бывших 
общинных дворов,  уже перешедшнх 
къличкойсобственностиили нме ющих 
перейти к ииндпвидуальному владе нию 
в ближайшем будуще.мъ“, равным,  
к 1914 г., по крайней ме ре  5044 тыс., 
т. е. 36°/0 общаго числа крестьянских 
дворов.  He подлежит сомне нию, что 
количественные результаты „антиоб- 
щиннаго“ законодательства 1906—
1911 гг. h  в еамоиъде ле  чрезвычайяо 
велики. Но трудно сказать, в какой 
ме ре  они укладываютея в приведен- 
ныя цифры: с одаой сторояы, угроза 
требованием „укре пления “ в значи- 
тельной ме ре  унмчтожает самую воз- 
можноеть переде лов,  асл е д., должна 
была пришестии к прекращению жизне- 
де ятельности еслп не все х,  то во 
всяком случае  весьма многпх 0., 
продолжаиощих чнслнться таковыми. 
С другой; формальное упразднение 0. 
далеко не всегда равноспльно факти-
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ческому ея уничтожению. Даже и фор- 
мально законченный выде л хуторов 
и отрубов,  a те м боле е формально 
доведенное до кояца „укре пление“, мо- 
жет оказаться, в той или другой 
ме ре , фиктлвньим и нѳ безусловно 
устраняет возможности возвращения 
к общинным порядкам.  Те м мене е 
име ет ре шающее значение выдача 
удостове рителыиых актовъ: с одной 
стороны, самый факт безпереде льно- 
стн, при ненадежности офидиальной 
регистрации, не может быть признан 
твердо установлѳнным;  с другой, 
не тъвозможности сказать, где  переде - 
лы прекратились естественно, и где  они 
задерживались вооруженною законом 
8 ноября 1893 г. администрациею; на- 
конец,  отсутетвие коренных переде - 
лов отнюдь не равносильно полному 
прекращению жизнеде ятельнооти 0. С 
другой стороны, простая выдача удо- 
стове рительнаго акта ужѳ окончатель- 
но не име ет ре шающаго значения и 
не может воспрепятствовать—если бы 
сложились подходящия для того условия 
—возобновлению жизнеде ятельности 0. 
Каковы, при таких условиях,  реали,- 
ные количественные успе хи земельна- 
го законодатѳльства 1906—1911 г. г. 
в де ле  ликвидации 0.—об этом 
автор настоящей статьи не ре шаетея 
гадать. Что они вслики—это несо- 
мне нно.

0 С. п. о. в других странах см.
эволюция земельной сооственности.
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А . І иииц ф м ан ии
Сельские рабочие, см. зѵаш<ие.иь- 

ческие р а б о ч ие.
Сельский сход,  сы. Р о с е ия  -- .тъст- 

ное еалио уп р а ел е н ие.
Сельское обшество, см. Р осеия— 

м к ст н о е  с а м о у щ ш . исн ие.
Сельское хозяйство—совокупность 

те х отраслей народнаго хозяйства, в 
которых проявляется де ятельность 
челове ка, направленная на разведение 
и эксплуатадию растений и животных.  
Так как объектами хозяйственной 
де ятельности зде сь являются лгивыѳ 
организмы, развитие которых пред- 
ставляет собою совокупность есте- 
ственных органических продессов,  
не могущих быть воспроизведенными 
искусетвенно и требующих приспо- 
собления  к ним хозяйственной де я- 
тельностн челове ка, то нужно сказать, 
что в основе  евоей сельскохозяй- 
ственные производственныѳ процессы 
име ют органический характер.  Го- 
сподство органическпх процессов,  
налагающих свою печать на весь 
внутренний строй сельскохозяйств. про- 
изводства, й составляет основную осо- 
бенность и отличихельный признакъ
C. х., те м боле р, что эта технологи- 
ческая особеныость обусловливает 
це лый ряд весьма существенных 
ЭЕОномическдхъего особенностей. Пре- 
жде всего она сильно ограничивает 
возможность специализадии труда, такъ
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как,  подчиняясь естественному ходу 
органических продессов,  челове к 
вынужден приурочивать болыпую часть 
производственных операций к опре- 
де ленным моментам времени (вре- 
менам года, суток и т. д.). Можно 
епециализироваться на огородшиче- 
стве , садоводстве , уходе  за животны- 
ми и т. д., но нельзя специадизировать- 
ся на пахоте , бороновании, доении и т. п. 
работах,  так как этими работами 
(каждой в отде льности) нельзя запол- 
нить все то время, которое челове к 
может посвящать труду в течение 
еуток il года. Другиимн словами, в 
С. х. в гораздо меньшей степеши, 
че м в индустрии, возможно техниче- 
ское разде ление труда. Кроме  того. 
та же самая приуроченность сельско- 
хоз. работ к опреде ленным перио- 
дам временн является прнчпноии не- 
равноые рнаго распреде ления труда во 
времени: бывают моменты (всиашка, 
посе в,  уборка il др.), когда для свое- 
временнаго выполнения  работ необхо- 
димо болыпое количество рабочих 
сил и болыпое их напряжение, между 
те м как в промежуточныѳ периоды 
можно обойтнсь гораздо (в 2-3-4 раза) 
меныпими рабочимн снлами. Само со- 
бою очевидно, насколько это затруд- 
няет организацию труда в С. х. С 
другой стороны, особыя свойетва объек- 
тов сельскохоз. де ятельности чело- 
ве ка сильно ограничивают возмож- 
ыость заме ны ручного труда машин- 
ным и рабочих животных механи- 
ческими двигателями. Д ля того, что- 
бы ввести. в производство машину, 
необходимо соотве тствующую часть 
производственнаго процесса разложить 
на такия  просте йшия и совершенно 
однообразно повторяющияся техвиче- 
ския операции, которыя могли бы быть 
выполняемы рабочпши механизмами 
машины. A между те м це лесообраз- 
ное и успе шное выполнение многих 
сельскохоз. работ,  в особенности 
по уходу за  растениями и животными, 
требует прнспособления  к особенно- 
стям каждаго отде льнаго случая, бла- 
годаря чему каждое отде льное де й- 
ствие работника приобре тает совер- 
шенно индивидуальный характер.  По- 
этому во многих сельокохоз. рабо- 
тах машина не можеть найти ceoh

прнме нения. Те  же машпны, которыя 
приме няются в С. х., отличаются 
от машин,  приме няемых в инду- 
стрии, весьма оущественными оеобенно- 
стями. Во-первых,  зде сь ви. боль- 
шинстве  случаев не наблюдаетея тоии 
зависимостп работяика от матины, 
которая существует в проыышлен- 
ности; зде сь, паоборот,  работппк 
управляет матиною; поэтому в С. х. 
машинане может оказывать на интѳн- 
сивноеть труда такого влияпия, какоѳ 
она оказывает в пндустрии, и, с 
другой сторокы—ея собственная про- 
дуятивкосгь каходится в очень боль- 
той  завпспмости от желания и уме нья 
работшика. Во-втопых.  маиины, при- 
меишемыя и и  С. х., прпводятся в дви- 
жение в болыпишстве  случаев не 
мехашическняи двпгателямп, a рабо- 
чпмн ж и в о т н ы м ии. Основною причиною 
этого была до спх порь невозмож- 
ность одковременнаго обслуживания 
одиим высокоспльныхи  двигателем 
м н о г иих  сельекохоз. машиш.  так как 
для этого пришлось бы органнзовать 
передачу с иил ы  на большия  разстояния 
(всле дствие увеличения площади со- 
отве тственно увеличешю числа ма- 
шин,  связаниых с двигателем) , 
что в свою очередь привело бы к 
болыпим затратам полезной силы 
на преодоле ние различных сопротн- 
влений и трений; при малохгь же коли- 
честве  машин высокосильный двига- 
тель не был бы достаточно иис п о л ь -  
зован.  A между те .ч только приме - 
нение высокосильных двигателей, при 
условин достаточио полной нагрузкн 
их работою, де лало выгодною заме - 
ну рабочих животных механичесЕииыи 
моторамп; работа же малосильных 
двигателей обходплась слишком до- 
рого. ІТравда, в настоящее время 
условия приме нения мехапических 
двигателей в С. х. существенно изме - 
нились, благодаря успе хам электро- 
техники и изобре тению п о д в ииж н ы х  
моторов— тракторов.  Этн изобре те- 
ния значительно расшнрили область 
прюгЬнепия  мехапнч. двигателеии в 
С. х. il даже сде лали ихь доступными 
для сравниит. мелких хозяйств (с.к. 
XXXI, 4 8 7 j S ,  прил. 1 8 1 h ,  одиако, пока 
остается несомне ниым,  что ие т ши- 
каких оснований ожидать б  близкоми.
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будущем выте енения в С. х. рабо- 
чих животных механическими мото- 
рами. За рабочим скотом остается 
весьма важная область внутрихозяй- 
ственнаго транслорта (вывозка удоб- 
рений, перевозка урожая с поля в 
усадьбу), где  он не может быть 
заме нен моторами, требующими боль- 
ших затрат на устройство пути; 
за ним остаетея также ряд работ,  
или выполняемых легкими орудиями, 
не требующими сильной тяги, или, по 
особым условиям их выполнения, 
трѳбующих большой приспособляемо- 
сти двигатѳля к этим условиям 
(напр, вспашка неровной или каменп- 
стой поверхности); a всле дствие не- 
возможности обойтись без рабочаго 
скота, за ним должны быть оставлены 
и те  работы, которыя могли бы быть 
выполняемы механическими двигате- 
лями, но которыя необходимы для пол- 
ноты использования его рабочей силы 
(полноты нагрузки). Наконец,  во мно- 
гих случаях, даже при сравнительной 
дороговизне  работы животных,  сохра- 
нение их может быть оправдано по- 
требностыо хозяйства в том навозе , 
который оыи ему доставляют.  Таким 
образом сельскохоз. производство 
продолжает оставаться областыо ши- 
рокаго приме нения  ручного труда и 
рабочей силы животных,  и в отноше- 
нии приме нения машин,  несмотря на 
значительные успе хн сельскохоз. ма- 
шиностроения, сохраняет в болыпой 
ме ре  свои основныя экономическия 
особенности. Органический характер 
сельскохоз. производствевнаго продее- 
са являѳтся причиной и еще одной 
весьма существенной экономической 
особенности С. х.—медленнаго обра- 
щения капитала. Благодаря тому, что 
в С. х. производственный процеес 
представляет собою ряд после дова- 
тельных стадий (фаз)  развития  расти- 
тельных или животных организмов,  
стадий, которыя требуют для своего 
прохождения опреде леннаго времени 
и, в силу своей естественной после - 
довательности, приурочены к опре- 
де ленным моментам года, зде сь 
проходит иногда довольно значитель- 
ное время, прежде че м денежный 
капитал,  превращенный в средства 
нропзводства и поглощенный в про-

изводственном продессе , будет вос- 
произведен в виде  того или иного 
продукта и снова превращен в день- 
ги. Нужно ждать не сколько ле т,  пока 
животное, постоянно требующее расхо- 
дов на уход за ним п содержание, 
достигнет продуктивнаго возраста 
и станет цриносить доход;  частодаже 
нужяо ждать болыпѳ года, пока вер- 
нется капитал,  затрачеиный в се - 
мена (при посе ве  озимых или мно- 
голе тних раетений) и удобрение и т. д. 
Таким образом,  не только основной, 
но и оборотный капитал в С. х. со- 
вершают свой круговорот медлен- 
ке е, че м в обрабатывающей про- 
мышлеиности, где  одновреыенно рабо- 
тают все  части капитала и где  еже- 
дневно получается новый продукт.  
Само собою очевидно, что это обстоя- 
тельство неизбе жно де лает капита- 
листическое производство в С. х. 
боле е требовательным относительно 
прибавочной де нности (прибыли), че м 
в индустрии.

Кроме  перечисленных выше эконо- 
мических особенностей С. х., суще- 
ственное значение е акономической 
же точки зре ния име ет зависимость 
сельскохоз. производства от стихий- 
наго де йствия сил природы, которыя 
челове к не может подчигаять своей 
власти. Производительность затрат 
труда и капитала находится зде сь в 
болыпой зависимости от этих сти- 
хийных факторов (напр., условий по- 
годы) и подвержена ре зким колеба- 
ниям;  правда, увеличение интенсив- 
ности и технической рациональности 
хозяйства увеличивает устойчивость 
урожаев,  однако, и при наиболе е бла- 
гоприятных условиях доход в С. х. 
не может быть особенно устойчивьш.

Из самаго существа органических 
процессов,  лежащих в основе  сель- 
скохозяйств. пронзводства, вытекает 
и еложность его организации. Взаим- 
ная зависимость отде льных элемен- 
тов сельскохозяйетв. производства 
чрезвычайно еложна и изме нчива, но 
в то же время связь между ними 
очень прочна и трудно нарушима. Хо- 
тя, как выше упоминалось, в С. х. 
и возможна изве стдая специализация 
производства, однако, приме нение об- 
щественнаго разде ления  труда име етъ
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зде сь свои доволыю узкие преде лы: веннаѵо слоя, устрзняя атим возмож- 
в болыпинстве  случаев отде льныя ; ность пополнения в нем вапаса пи- 
отрасли сельскохозяйств. производ-1 тателышх веществ за ечет есте- 
ства оказываются трудно отде лимыми j ственных ироцесеов выве триивопия; 
одна от другой, т. к. этому дрепят- и вме сте  с гЬм,  пзвлекая ииз почвы 
ствуют глубоко коренящияся в их j одии какой-либо элемент в боль- 
природе  органическия их свойства. ! шей ме ре , че м другие, п ионшкая 

Так,  прежде всего, невозможна, за | таким образом его еодержание в 
очѳнь немногими исключениями, cue-1 почве , оно вскоре  подвергается де й- 
диализация производства иа какой-ли- ! ствию „закона минишума“ д оказы- 
бо одной культуре , т. к. она влечет и  вается не в состоянип использовать 
за собою це лый ряд неблагоприятных j в необходнмой ме ре  даже те  веще- 
после дствий. Во-первых,  продолжи-1 ства, которых в почве  име ется из- 
тельное возде лывание одного и того ; быток;  в конце -концов,  его урожаи 
же раетения на одном и том же и сильно падают.  Напротив,  при пра- 
участке  приводит в громадном | вильном чередовании разнообразных 
большинстве  случаев к явлению, из-1 культур мы избе гаем односторон-
ве стному под названием почвоуто- ; 
мления (ем. XL1I, 506/08) и выражающе- и 

муся в сильном падении урожаев,  a 
чаето также и к появлению епециаль- 
ных вредитедей. Во-вторых, возде лы- 
вание одной какой-либо культуры не 
дает возможности пспользовать съдос- 
таточною степенью полноты естествен- 
ные вегетадионные факторы—даровыя 
производительныя силы земли. Различ- 
ныя растения, в зависимости от уст- 
ройетва их корневой системыияадзем- 
ных частей, a также и других сво- 
их органических свойств,  различно 
относятся к почве ; растения с силь- 
но развитой норневой системой в об- 
щем мене е требовательны к почве , 
равно как и растения широколиетвен- 
ннит — боле е способныя утилизировать 
питательныя вещества атмосферы; ра- 
стения с глубоким укоренением чер- 
пают большую часть необходимых 
им питательных веществ из боле е 
глубоких слоев,  между те м как 
раетения с поверхностным распро- 
странением корневой системы живуть 
гл. обр. за счет верхних слоев поч- 
вы; потребность в отде льных пита- 
тельных вещеетвах также разлячна y 
разных растений, a потому произво- 
димоѳ ими иетощение почвы далеко не 
одинаково; не кот. растения. даже обога- 
щают почву ( c m .  IV, 6|7 н XLII, 72'2). 
Когда мы в течение ряда ле т воз- 
де лываем одио и то же растение на 
одном и том же участке , то мы под- 
вергаем почву одностороннему исто- 
щению: растение черпает питательвыя 
вещества из одноги и того же поч-

ияго истощения почвы: когда растение 
с поверхностным укоренеяием сми- 
няется другим растением,  пѵскаю- 
щпм свои корни на ббльшую глубнну, 
то после днее не пспытывает недо- 
с-татка в " пптательных веществах 
(конечно, поскольку это завпснт огь 
естественнаго плодородия почвы), a в 
то же время верхние горизонты почвы, 
при посрѳдстве  самопроизвольных 
естественных физико-хпмическиих и 
биологическиих продеесов,  успе вают 
хотя бы частично возстановить свое 
плодородие; когда всле д за азотояд- 
ным растѳнием мы занимаем поле 
растением азотособирающим,  то мы 
опять-таки достигаем частичнаго воз- 
становления плодородия, не прерывая 
пользования участком и прптом за 
счет самопроизвольных естествен- 
ных процессов;  заме на узколиствен- 
ной культуры широколиственною да- 
ет возможыость хотя Сы частично 
возме стит недостаток питательных 
веществ почвы за счет элементов 
воздуха, a также соде йствует очпще- 
нию поля от сорной растительности, 
между те м как обратиая после дива- 
тельность культур с различным 
развитием листовой поверхности да- 
ет возможность избе жат с лииш еом  
сильнаго изсушения почвы и т. д. ІІз 
всего вышесказаннаго вполне  очевид- 
но, что правильная еме на культур 
дает возможность достигнуть боле е 
высокой производительности путем 
боле е полнаго использования есте- 
ственных вегетационных факторов и 
вь to  ж<: время избеикати. силыиаго
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пстоицеиия почвы; im ддя поддержаши 
такого це лесообразнаго чередования 
культур,  или так называемаго нло- 
досмкш, хозяйство, конечно, должно 
отказаться от специалнзации в обла- 
ети полеводства.

К тому же результату приводить 
(это будет уже третий ыотив иротив 
спѳдиализадш) и стремление к воз- 
можно боле е полному использованию 
удобрений, так как не которыя расте- 
ния удаются хорошо по све жему удо- 
брению, другия лучше реагирують на 
него по прошествии не котораго периода 
времени лосле  его внесѳния в почву, 
третыи боле е все х осталышх спо- 
собны исполъзовать его на исходе  пе- 
риода его де йствия. В- четвертых,  
разнообразие возде лываемых куль- 
тур гарантирует ббльшую устойчи- 
вость урожаев,  a сле довательно, и 
дохода (см. заеуха). II в- пятых,  на- 
конед,  оно дает возможность боле е 
июлыаго исиользования и боле е равно- 
ме рнаго распрѳде ления во времени 
труда людей и работы животяых.  Та- 
ким образом,  цо совокупности все х 
изложенных выше еоображений спе- 
циализация в области полевого хозяй- 
ства в громадном болыпинстве  слу- 
чаев эконоыически не рациональна, 
так как дрепятствуетъосуществлению 
оеновного зкономпческаго принцида: 
с возможно меньшими затратами про- 
изводнть возможно больше.

В болылинстве  олучаев очень те с- 
ною и прочною оказывается также и 
связь между земледе лием (в узком 
смысле  атого слова) и скотоводетвом.  
Только первобытное скотоводство мо- 
жеть сущеетвовать совершенно неза- 
внсимо от культуры лугов или по- 
левых кормовых растений, опираясь 
исключиительно на естественныя паст- 
бища; но эта система скотоводства мо- 
жет быть, сохраняема только при 
иеключительных условияхъ: или чрез- 
вычайно малой плотности населѳния, 
нли наличности так называемых аб- 
солютных дастбшц (см. пастбище). 
На боле е высоких ступенях сельско- 
хозяйств. культуры земледе лие и ско- 
товодство болыдей частью те сно свя- 
заны одно с другим,  так как скот 
является источником живой рабочей 
еилы, поставщиком удобрения и ору-

диом ш/рерабиугкии рпститвльных про- 
дуктов полеводетва и луговодства 
в животные. Для того, чтобы эти две 
отрасли хозяйства ыогли сущеетвовать 
порознь, надо было бы, во-первых,  
заме нить рабочий скот механически- 
ыи двигателями, a навозное удобрение 
другими видами удобрений; во-вторых,  
такое их разде ление должно было бы 
удешевить самую иереработку продук- 
тов земледе лия в продукты ското- 
водства. Однако, как мы выше виде - 
ли, заме на рабочих животных меха- 
ническими двигателями, несмотря на 
значительные успе хи сельскохоз. ма- 
шиноетроения, может нме ть только 
частичный характер,  и без рабочаго 
скота современное С. х. обходиться не 
может.  To же самое приходитея ска- 
зать и отноеительно заме ны навоза 
иныни удобренияш и. Правда, минераль- 
ные туки к зѳленое удобрение могут. , 
не только заме нять навоз в не ко- 
торых отношениях,  но дажѳ заслу- 
живают иногда предпочтения. Однако, 
в конце -концов,  навозное удобрение 
сохраняет за собою ряд существен- 
ных преимуицеств,  и полная его за- 
ме на в болыпинстве  случаев была 
бы нерациональна. Основное преиму- 
щество навоза заключается в его не- 
заме нимом свойстве  оказывать весь- 
ма полезное влияние на физическое 
строение почвы, увеличивать ея погло- 
тительную способность и усиливать 
как процессы выве тривания, так и 
биологические процессы, происходящие 
в почве . В этом отношении ни ми- 
неральные туки, ни сидерация заме - 
нить навозное удобрение нѳ могут.

Наконец,  что касается отде леыия 
производства растительных продук- 
тов отгь их переработки в живот- 
ные продукты, то ни с частно-хозяй- 
ственной, ыи с общественно-хозяй- 
ственной точки зре ния оно не пред- 
ставляет каких- либо существенных 
пренмуществ или выгод,  и екоре ѳ 
наоборот — связано с це лым ря- 
дом отрицательных после дствий. С 
частно-хозяйственной точки зре ния от- 
де ление скотоводства от земледе лия 
увеличило бы неравноме рностьраспре- 
де ления работ во времени и обостри- 
ло бы трудности организации труда в 
С. х., затруднило бы, a иногда сде ла-
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ло бы и совершенши невозможной ути- 
лизациио побочных продуктов п от- 
бросов полевого хозяйства (солома, 
ботва, испорчениый картофель н нроч.), 
a также создало бы неудобную зависи- 
мость хозяйств одного рода от хо- 
зяйств другого рода. С обществен- 
но-хозяйственной точки зре ния пред- 
ставляется еовершенно нерациональ- 
ным то значительное увеличение за- 
трат на транспорт громоздишх сел-  
екохозяйств. грузов (как корма и 
навоз) , которое явилось бы иеизбе ж- 
ным сле дствием обособления земле- 
де лия от скотоводства. Таким обра- 
зом,  в силѵ изложеиных выше со- 
ображений, соедшиение скотоводства с 
земледе лием является в нзве стных 
преде лах совершенно необходнмым 
и в громадном болыпинстве  случа- 
ев болДе рациопалыиым с экономп- 
ческой точиаи зре ния, чъм нх раз- 
де ление. Оно подсказывается прежде 
всего уже налячностью во всяком 
земледе льческо.м хозяйетве  извъст- 
наго колпчеетва кормовых средств,  
которыя иил и  не могут быть никаким 
иным способом исиользованы, или 
при ином использовании (напр., для 
удобрения) принесут меныпе пользы. 
С другоии стороыы, если преимуще- 
ства правильнаго плодосме на побу- 
ждают нас,  вводить или расширять 
культуру кормовых растений, то со- 
отве тствующее расширение и надлежа- 
идая организадия скотоводства ндут 
этому навстре чу, давая возможность 
наиболе е производительнаго исполь- 
зования кормовых культур.  Еще бо- 
ле е закре пляетея связь скотоводства 
е земледе лием благодаря тому об- 
стоятельетву, что, скармливая скоту 
боле е и л ии мене е значительную часть 
продуктов полевого хозяйства и ис- 
пользуя побочный иродукт полевод- 
ства — солоыу, отчастги в качестве  
корма, отчасти в качестве  подстил- 
ки, собирая потом хле вный навоз и 
удобряя им почву, хозяйство сохра- 
няет в своем распоряжении и воз- 
вращаеть почве  боле е и л ии мене е зна- 
чительную часть питательных ве- 
ществ,  взятых из нея полевыми 
культурами; эта часть питательных 
веществ не выходит,  таким обра- 
зом,  из оборота хозяйства п, что

«ще важие с, возврцщаиг т и почвт. ил> 
такой формй, в какой она не может 
быть заме иена никакнмн другими у д о  
брениями. Таки.м образом,  соедишение 
скотоводства и земледе лия создает 
условия наиболиие благоприятныя для 
всесторонняго и воз.можно боде е пол- 
наго использовапия пропзводнтельных 
сил почвы и в то же время для воз- 
становления ея плодородия в вовмож- 
но болъе полыой ме р и; н в возможно 
боле е короткий срок.

В конце -концов все вышеизлолсеи- 
ное прпводит нас к тому выводу, 
что связь между отде лы иыми элемен- 
тами сельскохозяйств. производства 
очень сложна и прочна п не может 
Оыть нарушена без суидсствеинаго 
ущерба для резѵльтатов пропзводства. 
Только планоме рное и це лесообразное 
еочетаяие этнх элементов дает воз- 
можность достпгнуть необходиимаго 
уровня иироизводительностп нуте.м 
возможно боле е полнаго иепользования 
естественных вегетационкых факто- 
ров.  нзбе гая при этом чрезмърнаго 
истощения почвы п иепроиизводитель- 
ной растраты труда и средств произ- 
водства.

Такое планоме рное и де лееообраз- 
ное сочетаниеорганиизационно-производ- 
етвенных элементов носпт название 
системи хозяйстеа. Конечно, не может 
быть такой универсальной спстемы хо- 
зяйства, которая была бы це лееообраз- 
на всегда и везде , при всяких прп- 
родыых il общеетвенно хозяйствен- 
ных условиях.  Наоборот,  существу- 
ет болыпоеразнообразие организацион- 
но-производственных форм,  вь  ки- 
торыя выливается седьекохоз. де я- 
тельность челове ка, в  вависимостн 
от ѵсловий ме стаивремени.В возмож- 
но болыпем соотве тствин всеиу ком- 
плексу условий ме ста и временн п за- 
ключается рациональноеть этих орга- 
низадионно-производственных форм,  
нли систем,  хозяйства, При вее.ч 
разнообразии наблюдаемых в еель- 
скохозяйств. де йствительноетн орга- 
низационно-производственных сочета- 
ний, оиш могут быть, однако, сведены 
к сравыителыю неболыпому числу 
групп,  характеризуюидихся господ- 
ством не которых опреде лениых ор- 
ганнзадионно-производственных прис-
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мов.  При этом может быть также 
установлена связь между этими основ- 
ными оргашизационно-пропзводствен- 
ными приемами и не которымн боле е 
или мене е тиипическиши, с изве ст- 
ной степенью закономе рности повто- 
ряющимися изме яѳниями обидественно- 
хозяйствеиных уеловий. В ряду по- 
сле дних наиболе е опреде ляющее зна- 
чение принадлежит плотности населе- 
ния и  его индустриализации. Основными 
факторами сельскохоз. производства 
являются: земля, труд и капктал,  
при чем земля с приуроченными к 
ней силами природы, в силу уже из- 
ве стных нам особенностей сельско- 
хоз. производственнаго продесеа, иг- 
рает в этом производстве  очень 
важную и до не которой степени даже 
активную роль. Вме сте  с те м она 
может быть противопоставлена ос- 
тальным факторам производства в 
том отношении, что и количество тру- 
да, и количѳство капитала изме няют- 
ся, между те м как земля, со свой- 
ственными ей природными рессуреами, 
представляет собою величину посто- 
янную. По ме ре  того, как в преде - 
лах данной территории увеличивается 
численность населеиия, отнопиение меж- 
ду землею и приуроченными к ней 
силами природы, с одной стороны, и 
массою труда (живой рабочей силы) 
челове ка — с другой стороны, изме - 
няется в сторону уменьшения ко- 
личества природных рессуреов,  при- 
ходящихся на единицу рабочей силы. 
A отсюда вытекает уже и иеобхо- 
димость существенных изме нений ор- 
ганизадионно-производственных прие- 
мов,  или, другими словами, систем 
хозяйства. •

^Отвлекаяеь от конкретнаго много- 
образия организационно-производствен- 
ных форм,  вызываемаго разнообра- 
зием условий ме ста и времени, и стре- 
мясь уловить только основныя тидиче- 
ския черты систем хозяйства, как 
после довательных стадий развития 
сельекохозяйетвенной культуры, вы- 
зываемагс. опреде ленными изме нения- 
ми обидей экономической обстановки, 
можно набросать нижесле дующую схе- 
му эволюции.

Чаще всего, повидишому, наиболе е 
раннею сиетемою сельскаго хозяйетва

бывает пастйищное скотосодство, ко- 
торое в своехгь первоначальном раз- 
витии опережает дультуру хле бныхь 
растеиий. Основѵ этоии системы хозяй- 
ства составляет использование еете- 
ственной травяной растительности и;о- 
чующими е ме ста на ме сто стадами 
домашних животных.  Культура хле б- 
ных растений при этом дли отсут- 
ствует,  или иш е ет нпчтожные раз- 
ме ры. Се нокошение и заготовка се на 
также приме няются в ограниченных 
разые рах,  п етада содержатся почти 
исключительно на подножном корыу. 
В степных ме стностях с засуш- 
ливым климатом стада перекочевы- 
вают на обширных пространствах 
с ме ста на ме сто таким образом,  
чтобы всегда име ть наиболе е благо- 
приятныя по данномуврѳмени года пает- 
бища. Для зимних стоянок выбира- 
ются такия ме ета с хорошей расти- 
тельностыо, где  зд.мний покров не 
отличается особенной ыощностью и 
устойчивостью it не затрудняет до- 
бывания корма из- под сне га, где 
есть защита для скота оть ве тров и 
удобныя ме ста для заготовки неболь- 
ших запасов се на; весною, когда зем- 
ля ещѳ сохраняет влалсность и тем- 
пература воздуха не особенно высока, 
используются наиболе е засушливыя 
ые ста, на которых позже, ле том,  
растительность сильно выгорает;  в 
первой половине  ле та стада перехо- 
дят на боле е низменные и влажные 
участкн со сравнительно богатой и 
сочной растительностью; в разгар 
ле та, когда сухость воздуха и почвы 
достигает максимума, они перекоче- 
вывагот на участки, покрытые расти- 
тельностью, боле е стойкою лротив 
засухи и име ющею боле е дродолжи- 
тельныйпериодъвегетации(напр.,полын- 
ныя етепи), a осенью нере дко исполь- 
зуют солончаки. В гористых ме ст- 
ноетях ле тними пастбищами служат 
горные луга, a на зиму скоть перего- 
няется в долины, где  в это время 
года ослабе вают жары и засуха и ожи- 
вает раетительность. Эти периодиче- 
ски-правильныя кочевания стад соста- 
вляют необходимую приыадлежность 
пастбищной системы не только потому, 
что они дают возможность наиболе е 
полнаго h рациопальнаго ииепользования
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природных кормовых рессурсов,  по ; мель и расшнреше полевон культуры 
также и потому, что нначе невозмож- ! де лает невозможным продолжвние 
во было бы возстановление естествен- j такого безсисте.мнаго хозяииства, еслн 
ной растительности, которое происхо- ; после  забрасывания одиих участков 
дит само собою, без всякаго соде й- ; нриходится возвраицаться к обработке  
ствия челове ка, Ташш образом,  бла-1 участков,  ране е уже бывшнх под 
годаря отсутствию затрат труда на | посе вом.  В этом случае  произво- 
обработку почвы и малому уходу за  j дитедьность участка, a сле довательно, 
скотом,  эта система хозяйства отли-;и  производительность затрат трудаи 
чается экстенсивностыо; преобладаю-1 средств производства на его обработ- 
щая роль в процессе  пронзводства j ку завмсит от того, насколько почва
принадлежит силам природы, т. к. ! 
хозяйственная де ятельность челове ка { 
сводится почти исключительно к ! 
непользоваиию даровых природных и  
благ.  В то же врем яэта сиетема хо-и 
зяйстваотличается и малою производи- и 
тельностью. Разме ры продукции паст- ! 
бищнаго скотоводства ограничиваются j 
количеством природных кормовых ' 
рессурсов,  при чем свойственный j 
пастбищному хозяйству способ ис- и 
пользования итосле дних сопровождает- ! 
ся весьма значительной неироизводи- 
тельнойихърастратон, отчасти всле д- 
ствие затраты значительной части по- 
е даемаго животными корма на под- 
держание их энергии, отчаети всле д- 
ствие большого урона, который несут 
предоставленныя самим себе  стада в 
борьбе  со стихийныши невзгодами, 
от эпизоотий и т. д. Благодаря это- 
му пастбищное скотоводство возможно 
только при широком земельном про- 
сторе , при малой плотности населения, 
не превышающей болыпей ч. 2—3 чел. 
на кв. в. Увеличение плотности насе- 
ления свыше того преде ла, который 
допускает по ме стным условиям 
пастбнщная система хозяйства, заста- 
вляет население или переселяться в 
другия ме ста, или переходить посте- 
пенно к культуре  хле бов и ко все 
боле е и боле е осе длому образу жиз- 
ни. Полееое хозяиисшво, таким обра- 
зом,  постепеяно развивается и при- 
шимает все боле е широкие разме ры. 
В этой стадии своего развития  поле- 
вое хозяйство име ет нерегулярный 
характер.  Участки, подвергающиеся 
обработке , эксплуатируются обычно до 
те х пор,  пока, всле дствие истощения 
почвы, не обнаруживается падение уро- 
жаев,  и тогда забрасываются, a вме - 
сто них обрабатываются другие. Одна- 
ко, сокращение запаса свободных зе-

успе ла возстановить свои естествеы- 
ныя производительныя силы в тече- 
ние того периода, когда она не подвер- 
галась обработке . В завиеимости от 
ме стных фиизиико-географическпх ус- 
ловий (свойств почвы il клишата, ра- 
стнтельности и т. д.) это возстановде- 
ние плодородия иочвы, осуществляю- 
щееея посредством выве тривания п 
других фнзико-химических и биоло- 
гичесЕиих процессов,  в ней проис- 
ходящих,  наступает с различной 
скоростыо, но вее а:е всегда требуѳт 
боле е или мене е продоллаительнаго 
отдыха землп. ВслЬдствие этого основ- 
ным приемом полевого хозяйетва 
на этой новой стадии его развития ста- 
новится правильное чередование перио- 
дов обработки и периодов отдыха 
земли. Обработка участка может про- 
должаться так долго, как это по- 
зволяет плодородие почвы; зате м 

, участок забраеывается, оставляетея 
1 в „залежь“, которая постепенно оде - 
вается своею естественною раститель- 
ностью и может быть иепользуема, 
как пастбище. Состав раетителыю- 
сти на залежи постепенно ме няется и 
по ме ре  того, как возстанавливаются 
ея первоначальныя физическия и хи- 
мическия свойства, тоже возвращается 
к своему первобытному еостоянию; 
так,  в степях появление ковыля зна- 
менует,  что процесе возетановления 
естеетвеяных евойств почвы закон- 
чилея и можно вновь приступать к 
ея • обработке . Таким образом екла- 
дывается залежшя система хозяйства, 
основанная на правильном чередова- 
нии пашни и пастбнща н представля- 
ющая собою це лесообразное сочетание 
культуры хле бов и пастбищнаго еко- 
товодства.

На том же приеме  возстановления 
илодородия почвы оеноваиа слагающая-
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ся в ле сных областях огневая си- 
стема хозяйства, называемая иногда 
также лядитной, или подсе чтй. Зде сь 
на расчищенныг из- под ле са участ- 
ках сжигается оставшийся после  рас- 
чистки хворост,  производится доволь- 
но поверхностная обработка почвы и 
потом в течение не скольких ле т 
под ряд производится посе в.  При 
выжигании хвороста уничтожается сор- 
ная растительность, остается зола, по- 
полняющая собою запас минераль- 
ных веществ в почве , и повышает- 
ся усвояемость после дних.  Благо- 
даря этому даже и бе дныя почвы 
ле сной области могут в течение не - 
скольких ле т давать удовлетвори- 
тельный урожай. Потом участок 
забрасывается и зарастает ле сом.  
Такая система хозяйства приме няется 
обитателями ле сных областей и тогда, 
когда они ведут еще охотничий, ко- 
чевой образ жизни; впосле дствии, ко- 
гда они пѳреходят к осе длому обра- 
зу жизни, система эта принимает 
характер правильнаго чередоваяия 
пашни и ле са (почему ее и называ- 
ют иногда еще лксопольной). Л уга и 
пастбища, на которые опирается ско- 
товодство, лри этой системе  хозяйства 
не входят в чередование с дашней, 
a участки, заброшенные после  посе - 
вов,  далеко не всегда и только пер- 
вые годы периода отдыха могут быть 
используемы как пастбище. В су- 
щественных своих чертах эта си- 
стема хозяйства име ет много общаго 
с залежной и нере дко объединяется 
с нею под общим названием пере- 
ложной системы.

Переложная система хозяйства обла- 
дает,  конечно, гораздо боле е высо- 
кою интенсивноетью и производитель- 
ностью, че м пастбищная, но все же 
она должна быгь признана довольно 
экстеясивной и малопроизводительной 
системой, так как постоянно боль- 
шая часть эксплуатируемой земли на- 
ходится в залежи, так как возста- 
новлениѳ плодородия  почвы достигает- 
ся без всяких усилий со стороны 
чѳлове ка, исключительно за  счет 
естественных процессов,  происходя- 
щих в почве ; так хак урожай- 
ность, ограничиваемая встественным 
преде лом плодородия  лочвы, бываетъ

обыкновенно не высока, a скотоводетво. 
сохраняющее больш. частью довольно 
экстенсивныя н примитивныя формы, 
также не может похвалиться высо- 
кою производительностью.

Всякая система хозяйства может 
существовать лишь до те х пор,  no
ua ею выполняются два условия: 1) по- 
ка свойетвенньие ей разме ры про- 
дукдии удовлетворяют потребность 
населения  в продуктах сельскаго 
хозяйства, и 2) пока лежащие в ея 
основе  организационыо-производетвен- 
ные приемы позволяют поддерживать 
этот уровень продукции, не подвергая 
црогрессивному истощению природ- 
ные рѳссурсы. В основе  переложной 
системы лежит,  как мы виде ли, пра- 
вильное чередование периодов обра- 
ботки и периодов отдыха, так как 
от него зависит возможность посто- 
яннаго поддержания  плодородия почвы 
на его естественном уровне . Вме сте  
с те м соотношение периодов обра- 
ботки и отдыха онреде ляет и соотно- 
шение площадей пашни и залежи; само 
собою очевидно, что при возможно- 
сти обрабатывать землю без переры- 
ва в течение 10 ле т и при необхо- 
димости оставлять ее после  того в 
залежи на 20 ле т,  одна трѳть всей 
эксшиуатируемой площади может 
быть занята посе вами, и две  трети 
должньи находиться под залежыо; при 
периоде  обработки в 5 ле т и пери- 
оде  отдыха в 15 ле т,  только чет- 
верть площади может быть под по- 
се вами, a три чѳтверти должны быть 
под залежью. Таким образом,  в 
конечном счете  в зависимости от 
соотношения периодов обработки и 
отдыха устанавливается преде л воз- 
можной, при данной снетеме  хозяйства, 
продукции. Пока этот преде л не пе- 
рейден,  переложная система может 
существовать без нарушения  еяорга- 
низационно-производственных основа- 
ний. Но если рост численности населе- 
ния и увеличение его потребности в 
продуктах сельскаго хозяйства заста- 
вляют раеширить посе вы и соотве т- 
ственно этому расширению или удли- 
нить период обработки или сократить 
дериод отдыха, то нарушается одно 
из основных условий существования 
переложной системы хозяйетва, на-
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стуиает прогрессивиое истощение поч- 
вы и понижение ея производительной 
споеобности, a вме сте  с те м и кри- 
зис этой системы. Наетупает этот 
кризис,  как мы видим,  потому, что 
нарушается равнове сие между про- 
цессом использования  производитель- 
ных сил почвы и процессом их 
возстановления. Поэтому не только 
дальне йшее увеличение, но и поддер- 
жание существующей продукции на до- 
стигнутом уровне  невозможно безь 
коренного изме нения приемов возста- 
новления илодородия  почвы. Необходи- 
мо ускорить послъднее, a для этого 
необходимо форсировать те  естеетвен- 
ные процессы, которые происходят 
в почве  и приводят к этому ре- 
зультату. Это может быть доетигну- 
то посредством механической обра- 
ботки и внесения в почву удобрения. 
Таким образом,  залежь, как епо- 
соб востановления плодородия, должна 
быть заме нена паром (сж); после  
не скольких (чаще всего двух)  ле т 
поее ва участок оставляется в;а один 
год не засе янныы и в течение это- 
го года подвергается боле е или ме- 
не е интенсивной обработке , после  Be- 
ro опять постуяает под посе в.  За- 
ме на залежи паром существенным 
образом изме няет не только орга- 
низацию полевого хозяйства, но также 
и положение скотоводства, так как 
пар или еовсе м не может быть 
использован или очень мало приго- 
ден как пастбище, и ни в каком 
случае  не может обезпечить потреб- 
ность хозяйства в кормовых сред- 
ствах для скота. Поэтому вме сте  с 
заме ною залежи паром становится 
необходимым выде ление специаль- 
ных,  постоянных кормовых угодий: 
се нокосов и пастбищ.  Правда, в 
качеетве  корма для скота могут быть 
исяользованы солома и другие отбро- 
сы полевого хозяйства, однако, исклю- 
чительно на этих грубых кормах 
еодержание скота не мож.ет быть осно- 
вано и они должны быть дополняемы 
боле е питательными и концентриро- 
ванными кормами. Поэтому в паро- 
вом хозяйстве , если оно не идет по 
пути уничтожения  продуктивнаго ско- 
товодства, необходимы луга и пастби- 
ща. В зависимости от количества

этих иостоянных кормови.их угодий 
находится и положение скотоводства 
в хозяйстве . Под влиянием усиле- 
ния хле бной продукдии и соотве тству- 
ющаго расширения распашки количе- 
отво кормовых угодий может под- 
вергагься сильному сокращению, a вме - 
сте  с те м и продуктивное скотовод- 
ство можеть быть низводимо на сту- 
пень малозначительной отраслн хо- 
зяйства, a иногда и до состояния 
полнаго упадка. В этих случаях 
сельскохозяйств. производство приоб- 
ре тает весьма односторонний харак- 
тер почти нсключительио зерновой 
продукции. Насколько далеко может 
и т т ии сокращение продуктивнаго ското- 
водства, зависит в значительной 
ме ре  от ме стных физико-географи- 
ческих условий. Если почва плодо- 
родна il может долгое время выно- 
сить хищническую культуру, истоща- 
ющую ея плодородие, если подготовпа 
почвы в пару ограничиваетея ыеха- 
нической обработкой и навозное удо- 
брение не приме няется, тогда сокра- 
щение скотоводства, a сле довательно, 
и кормовой площади может быть 
весьма значительно. В противном 
случае ,—когда без удобрения  поддер- 
жание плодородия почвы невозможно, 
и хозяйетву необходим навоз, —при- 
ходится поддерживать продуктивное 
скотоводство и сохранять кормовыя 
угодья. Однако, и в этоы елучае , 
если скотоводство не име ет значения 
еамостоятельной продуктивной отрас- 
ли и все его значение опирается на 
необходишость в хозяйстве  навозна- 
го удобрения, оно неизбйжно находит- 
ея в упадке  и нере дко принимает 
уродливыя формы так называемаго 
„навознаго скотоводства“. Как мы 
выше в своем ме ете  уже отме тили, 
высокоинтенсивное хозяйетво невоз- 
можно без возврата земле  извлека- 
емых из нея вме сте  с урожаем 
питательных вещеетв,  то-есть не- 
возможно без удобрения, a навозное 
удобрение обладает такими свойства- 
ми, которыя де лают его трудно за- 
ме нимым.  Поэтому в громадном 
болыиинстве  елучаев и паровая си- 
стема хозяйства предетавляет собою 
сочетание полевого хозяйства с бо- 
ле е или мене е развитым продуктив-
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ным скотоводствоп,  особенно когда 
и экономическая обстановка бдагопри- 
ятствует развитию животной продук- 
дии. Таким образом,  сохраняя при 
все х различныгь естественных и 
общественно-хозяйственныхъусловиях 
как основную свою чѳрту—преобла- 
дающее значение производства зерна, 
паровая система хозяйства дает воз- 
можность довольно сильно варьлро- 
вать направление сельскохозяйств. 
продукции. Равньим образом она обла- 
дает способностью сильно варыиро- 
вать и степень интенсивности, кото- 
рая зависит главным образом от 
приме кяемых в хозяйстве  приемов 
обработки пара и интенсивности удо- 
брения. Хозяйетво с зеленым па- 
ром,  которым пользуются как вы- 
гоном и к обработке  котораго лри- 
ступают уже во второй половине  ле та, 
будет хозяйством очень энетенсив- 
ным,  особенно если пар мало или 
еовее м не удобряетея. Напротив,  
хозяйство с черным и обильно удоб- 
ряемым паром будет обладать до- 
вольно высокой степеныо интенсивно- 
сти. Эта эластичность паровой сиете- 
мы хозяйства дает возможность при- 
способлять ее к различным обще- 
ственно-хозяйственным условиям и, 
не выходя из организационно-произ- 
водственных рамок этой системы, 
достигать довольно высоких разме - 
ров сельскохозяйственной продукции. 
Этим объясняется, между прочим,  
и долгове чноеть этой еистемы хозяй- 
ства, которая в большинстве  стран 
существовала в течение це лаго ряда 
столе тий.

Конечно, увеличение не только ско- 
товодственной, но и- зерновой продук- 
ции в рамках даровой системы хо- 
зяйства име ет свой преде л.  Оно 
ветре чает препятствия, с одной сто- 
роны, в невозможности расширения 
лугов и пастбищ в ущерб пашне , 
a с другой стороны, в крайне одно- 
образном составе  полевых культур,  
который не дает возможности как 
сле дует использовать в интересах 
повышения иродукции естественные ве- 
гетационные факторы. Кризие паро- 
вой системы хозяйства наетупает 
болыпей частью в евязи с чрезме р- 
ной распашкой сельскохозяйственной

территории; происходящее при этом 
сокращвние площади кормовых угодий 
приводит к упадку скотоводства и 
к невозможыостп примднять настоль- 
Ео интенсивное удобрение, которое со- 
отве тствовало бы разрушению пропз- 
водительных сил почвы, истощае- 
мых одностороннею зерновою куль- 
турою. Выходом нз этого подожения 
чаще всего является введение куль- 
туры кормовых растений на долевоии 
земле ; оно значительно увеличивает 
количество кормовых средств в 
хозяйстве , позволяет расширить про- 
дуктивное скотоводство и усилить удоб- 
рение пашни. Таким образом в хо- 
зяйстве  происходят существенныя 
изме нения: усложняется се вооборот,  
изме няется соотыошение отде льных 
отраслей хозяйетва, повышаетея ско- 
товодственная и полевая продукция. 
Однако коренного изме нения организа- 
ционно-производственных основ па- 
рового хозяйства при этом не про- 
исходит;  лоэтому довольно правильно 
эту систему, хозяйства называюгь 
улучшенной зерновой. Главная ея осо- 
бенность заключается в том,  что, 
сохраняя пар,  как основной прием 
возсгановления плодородия лочвы, она 
усваивает вме сте  с те м и не ко- 
торые, правда, довольно скромные 
ѳще зачатки плодосме на (см. выше), 
Система эта не отличается, таким 
образом,  особенной опреде ленностыо 
своихъорганизационно-лроизводствен- 
ных форм и представляет собою 
скоре е переходную стадию ыа путл 
развития плодосме нной или травополь- 
ной системы хозяйства.

При наличности естественных н 
общественно-хозяйственньих условий; 
благоприятствующих развитию ското- 
водства и неблагоприятствующих зна- 
чительному повышению интенсивности 
хозяйства (напр.: климат и почва, 
благоприятные для культуры трав,  
не особенно высокая плотность насе- 
ления, близость значительнаго рынка 
для продуктов скотоводства), полевая 
культура кормовых расгений может 
получить значительное и иногда даже 
преобладающее развитие в форме  се - 
вооборотов,  в которых хле ба че- 
редуются с многоле тними травами, 
используеыыми или как се нокосъ,
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или как паетбище. Площадь пара при 
этом значительно сокращается, a по- 
се вная площадь де лится между хле - 
бами и траваыи или поровну, или с 
не которым переве сом в ту или 
другую сторону, напр.: 1) пар удобр.,
2) озимь, 3) ячмень, 4) овес,  5—9) тра- 
вы (выгон) , 10) овее по пласту— 
один из так назыв. „голттинскихъ“ 
се вооборотов.  По отношению зерновой и 
кормовой продукции такая система 
близка к залежной, но она значитель- 
но интенсивне е после дней н откры- 
вает возможность для развития боле е 
интенсивных форм скотоводства. 
Иногда она возникает даже непосред- 
ственно из залежной (нли залежно- 
паровой) системы, как это было в 
Голштипин, но чаще пз паровой зер- 
новой снстемы, проходя через ста- 
дию улучшенной зерновой. Так как 
наиболе е характерную черту этой си- 
стемы составляет развитие полевой 
культуры кормовых трав,  то вполне  
подходящим является для нея назва- 
ние травопольной, a в те х случаях,  
когда травяным клином пользуются 
как пастбищем— гинтенсгиеной выгон- 
ной. Сочетание условий, которому со- 
отве тствует интенсивная выгонная 
система, встре чается не часто ии она 
лме ет большею чаетью ре зко выра- 
женный локальный характер.

ЕГри ином сочетании естественных 
и общественно-хозяйственных усло- 
вий дальне йшее развитие улучшенной 
зерновой системы может итти в 
ивом направлении. Если значитель- 
ное увеличение плотности населения 
настойчиво требует увелнчения и 
сельскохоз. продукдии путем повыше- 
ния интенсивности хозяйства, еслги 
индустриализация населения  и повы- 
шение уровня его благосостояния уве- 
личивает потребление малодоступ- 
ных прежде широким народным 
массам продуктов жнвотноводства, 
если в силу те х же причин откры- 
вается возможяооть широкаго разви- 
тия отраслей промышленноети, те сво 
связанных с сельским хозяйством 
(сахароварение, винокурение, пивоваре- 
ние, крахмальное производство и т. д.), 
то в таком случае  создаются усло- 
вия, благоприятствующия развитию пло- 
дослтннаго хозяйства. С одной сто-

роны, необходишость увеличения сель- 
скохоз. щюдукции путем наивысшаго 
использования  естественных вегета- 
ционных фахторов заставляет стре- 
миться к уничтожению или, по край- 
ней ме ре , возыожно большему сокра- 
щению малопроизводительных угодий 
(естественных лугов и выгонов)  
il к заме не  сравнительно экстенсив- 
ных способов возстановления пло- 
дородия почвы боле е интенсивными 
и не требующишн непроизводитель- 
ной растраты сельекохоз. территориии 
(пар) ; е другой стороны—развитие 
яродуктивнаго скотоводства и техни- 
ческой переработки продуктов сель- 
скаго хозяйства заставляет вводить 
h  расширять культуру кормовых 
трав,  корнеплодов,  клубнеплодов,  
масличных и и  др. растений и услож- 
нять таким образом се вооборот.  

и Совокупность этпх органиизационно- 
производственных задач н полу- 
чает свое гарыоишческое разре шевие 
в плодосме иной систем хозяйства. 
Характерныя черты после дней заклю- 
чаиотся в отсутствии или сильном 
сокращении естественных кормовых 
угодий (лугов и выгонов)  h пара, 
в разнообразном составе  полевых 
культур и значительном участии 
в се вообороте  трав и пропашных 
растений (корнеплодов и клубнешио- 
дов) , в правнльном чередовании 
этих культур,  интенеивном удо- 
брении и сильном развитии продуктив- 
наго скотоводства (особенно молочнаго 
il свиноводства) в его наиболе е интен- 
сивных формах,  иногда с прнме - 
нением стойлового содержания скота. 
Для хозяйства с очень сильно раз- 
вптым скотоводством может быть 
тппиичным так назьив. „норфолк- 
ский“ се вооборот (1. турнепс или 
друг, кормов. корнеггл., 2. ячмень, 
3. клевер,  4. озим. пшеница), кото- 
рому прннадлежит очень видная роль 
в развиитии плодосме на. Для хозяй- 
ства с н е ско л ьео  меньшиш развн- 
тием кормовой продукции может быть 
пригодным Тэеровский се вооборот 
(1. картофель по удобрению, 2. яровое, 
3. клевер,  4. озпмое, 5. зре лое струч- 
ковое нли зеленая внка по удобрению, 
6. ознмое), который он приме нял в 
своем име нии в Ыеглпнв. ГГри еще
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большем уклонении в сторону зер- 
новой продукции и не котором пони- 
жении уровня интенсивноети, в се во- 
обороте  сохраняется пар и допускает- 
ся посе в хле ба по хле бу (т. е. два 
года под ряд хле бные злаки), что 
представляет собою,. конечно, боле е 
или ыене е значительное отступление 
от чистаго плодосме на. Как приме р 
довольно значительнаго отступления 
может быть приведен такой се во- 
оборотъ: 1. пар удобр., 2. рожь, 3. кар- 
тофель, 4. яровое (с подсе вом тра- 
вы), 5. трава, 6. выгон и пар,  7. рожь, 
8. овес.

Основу плодосме нной системы хо- 
зяйства составляет гармоническое со- 
четание интенсивнаго полеводства с 
интенсивным скотоводством,  или 
технической переработкой продуктов 
сельскаго хозяйства, a нере дко и с 
те м и с другим,  при чем между 
этими отраслями хозяйства устанавли- 
вается очень те сная, органическая 
связь, благодаря це лоыу ряду оказы- 
ваемых ими друг другу взаимных 
услугь (интенсивное удобрениѳ пашни 
навозом,  иепользование отбросов тех- 
нических производств в качестве  
корма или удобрения  и т. д.). Благодаря 
разностороннему развитию продукции 
и напряженному использованию есте- 
ственных вегетационных факторов,  
производительностьземлнможет быть 
сильно повышена, но вме сте  с те м и 
затраты труда и средств производ- 
ства на единицу площади должны быть 
велики. Как выше уже было указано, 
этасистема хозяйства соотве тствует 
высокому уровню экономическаго раз- 
вития, не только в том емысле , 
что при этом условии она является 
осуществимой, но также и в том 
смысле , что она представляет собою 
наиболе е це лесообразное ре шение про- 
блемы сельскохозяйственнаго произ- 
водства в условиях высоко развитой 
общественно-хозяйственной среды.

Однако случается, что развитие сель- 
скохозяйств. производства в усло- 
виях такой среды принимает совер- 
шенно иное направление: оно утрачи- 
вает свой интѳгральный характер 
и путем обособления отде льных 
отраелей приннмает характер сильно 
сиециалнзированный. Это явлепие на-

блюдается, правда, почтн исключитель- 
но в сфере  сильнаго и непосред- 
ственнаго влияния крупных городеких 
рынков и большею частью в области 
огородной и садовой культуры, молоч- 
наго скотоводства и не которых дру. 
гих отраслей продуктивнаго живот- 
новодства. Так как в ближайших 
окрестностях большнх городов мо- 
жет быть получаемо из города бодь- 
шое количество удобрений, то, конѳчно, 
зде сь можѳт существовать и земле- 
де льческое хозяйство без скота. Еели 
легкость доставки и высокая оплата 
молока поощряют развитие молочной 
продукции, a между те м в окрестно- 
стях города земля елишком дорога 
для того, чтобы занимать ее посе ва- 
ми травы или других кормовых куль- 
тур,  и если есть возможность поку- 
пать привозные корма, то зде сь мо- 
жет существовать и продуктивное 
екотоводство без земледе лия. Таким 
образом на почве  своеобразнаго со- 
четания экономических условий, свой- 
ственнаго блилсайшим окрестностям 
болыпих городов,  возникают интен- 
сивныя, но простыя по своей органи- 
зации хозяйства, не связанныя, бла- 
годаря спѳциализации, сложным орга- 
низационным планом и могущия  по- 
этому быстро приепособляться ко 
все м изме нениям рыночных усло- 
вий. Это и дало основание не которым 
экономистам особо выде лять зто 
направление в развитии сельекаго хо- 
зяйства под названием вольной сис- 
темы, которая, по их мне нию, пред- 
ставляет собою уже высшую ступень 
интенсивности, завершающую разви- 
тие сельскохозяйств. культуры. Однако, 
многие другие экономисты отрицають 
самое понятие „вольной сиетемы“ и 
не согласны признать ее типическим 
этапом развития  сельскохозяйствен- 
наго производства. Во всяком слу- 
чае  необходимо признать, что, насколь- 
ко исключительны экономическия усло- 
вия окрестностей крупных городов,  
настолько же исключительное явление 
представляют собою эти сильно спе- 
циализированныя и упрощѳнныя орга- 
низационно-производственныя формы 
сельскохозяйствен. предприятий; разви- 
тие их ограничено довольно узкими 
рамками, и в общем строе  еельско-
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хозяйственнаго производства даже 
очень плотно населенных промышлен- 
ных областей и стран им принад- 
лежит довольно скромное значение.

Изложенная выше схема эволюции 
С. х. име ет своею де лью отме тить 
только наиболе е общия  и основныя 
черты после довательнаго развития орга- 
низационно-производственных форм 
в С. х. Но даже и в этом виде  она, 
конечно, не претендует на роль и 
значение универсальнаго шаблона, в 
который могла бы уложиться история 
С. х. в любой стране  и области. Ея 
задача, как и всякой другой абстракт- 
ыой схемы, заключается в том,  что- 
бы ВЫЯСНИТЬ II по возможностн нагляд- 
но показать основную закономе рность 
изучаемаго процесса. В этом отно- 
т е н ии разсматрнваемая намы схема 
позволяет установцть сле дующия  по- 
ложения. Эволюция  С. х. происходить 
под сильным влиянием роста чис- 
ленности населения; увеличение плот- 
ности населения заставляет увеличи- 
вать продукцию сельскохоз. террито- 
рии, то-есть сбор дродуктов с еди- 
ницы сельскохозяйств. площади; уве- 
личение сбора обозначает усиление 
эксплуатации прнродных рессурсов 
и боле е быстрое их истощение; исто- 
ицению этому цолжны быть противопо- 
ставлены те  или иные организацион- 
но-дроизводственные приемы, напра- 
вленные на возстановление природных 
рессурсов;  обе  эти стороны хозяй- 
ственной де ятельности челове ка разви- 
ваются в направлении все болыпей и 
болыпей интенсивности, и сущность ор- 
ганизационно - производственных при- 
емов,  из которых слагается любая 
система хозяйства, заключается в 
том,  чтобы обе  зти стороны хозяй- 
ственной де ятельности поддерживать 
в равнове сии, или другими словами— 
поддерживать нроизводительность зе- 
мли на необходимом уровне  без ущер- 
ба для ея производительнойс дособности.

С общественно-хозяйственной точ- 
ки зре ния, однако, важно не только до- 
стижение возможно боле ѳ высокой про- 
изводительности единицы площади, но 
также достижение и боле е высокой про- 
изводительности труда. И зде сьпред 
нами вознпкает вопрос о том,  в 
каком соотношении находятся произ-

водительность сельскохозяйетвеннаго 
труда и сме ыяющия  другь друга орга- 
низационно-производственныя формы
С. х. Среди агрономов и экономистов 
(и особенно среди после дних)  широ- 
ким распространением пользуется 
тот взгляд,  что производительность 
земли и производительность сельско- 
хоз. труда враждебны друг другу, то- 
есть: повышение пронзводительности 
земли сопровождается понижением 
производителъности сельскохоз. труда. 
Как объясняют экономисты классп- 
ческой школы, это происходит пото- 
му, что увеличение затрат труда и 
средств производства, предпринимае- 
мое с де лью увеличить производн- 
тельность землн, не сопровождается 
соотве тствующим увеличением уро- 
жая; каждая новая затрата (равная 
предшествующим)  дает все мене е и 
мене е значительное увеличение про- 
дукции (закон убывающаго плодородия). 
Теория эта име ет точки опоры как 
в адриорных соображениях,  так и 
в не которых эмпиричѳских данных.  
Не которые из ея сторонников прн- 
дают особенное значение тому обетоя- 
тельству, что с увеличением интен- 
сивности сельскохозяйств. производ- 
ства все меныпе етановится участие 
в процессе  производства даровых 
сил природы и все боле е возраста- 
ет участие труда и капитала. Друтие 
же опираются преимущественно на 
эмпиричееки установленные факты 
ослабе вающаго влияния на урожай по- 
левых культур различнаго рода удо- 
брений по ме ре  увеличения их колн- 
чества. Нѳ мало споеобствует укре - 
плению нашей ве ры в непреложность 
этой теории наша уве ренность в том,  
что, по ме ре  приближения  к преде лу 
производительности земли, увеличение 
этой производительности должно до- 
стигаться со все болыпим и болыпим 
трудом.  Однако теория  эта не во все х 
своих основаниях и не во все х сво- 
их выводах может быть признана ‘ 
правильной. Прежде всего приходится 
отме тить, что повышениѳ интенсивно- 
сти хозяйства нельзя приравнивать к 
умалению участия даровых ешгь при- 
роды в процессе  производетва. Прав- 
да, сравнительно с затратами труда 
u кашитала роль их сокращаетея, но
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в то же время каждый переход к 
боле е интенеивной системе  обознача- 
ет все боле е и боле е полное исполь- 
зование еетественных факторов веге- 
тации и все х вообще природных рес- 
сурсов,  и самое увеличение затрат 
труда и средств производетва име ет 
своею це лыо очень часто не заме нить 
силы природы трудом и катшталом,  
a  напротив — форсировать естествен- 
ные продессы п усилить их де йствие; 
интенсивирование обработки богатых 
почв (т.-е. почв,  обладающих боль- 
шим затиасом питательных ве- 
ществ,  но в форме  малоусвояемой 
игли вовсе не усвояемой растением)  
еопровождаетея обычно все большим 
и большим увеличением их произ- 
водительноети; почвы эти, будучи при 
экстенсивной обработке  вееьма мало- 
производительными, по сле  интенсивной 
их обработки становятся гораздо бо- 
ле е подвижньши и де ятельными и 
быстро образуют болыпой запас лег- 
коуевояемых растениями питатель-1 
ных веществ.  С другой стороны, не 
сле дует забывать, что увеличение ин- 
тенсивности хозяйства нѳ есть просто 
голое увеличение затрат труда и ка- 
питала на единицу площади; в боль- 
шинстве  случаев это увеличение за- 
трат вызывается введением новых 
технических приемов в механиче- 
ской обработке  почвы, в ея удобрении 
и т. д., пресле дующих боле е рацио- 
нальное использованиѳ как природ- 
ных рессурсов,  так и наших за- 
трат;  так,  напр., путем мелиораций 
мы можем весьма значительно и на- 
долго увеличить производительность 
земель, обладающих от природы не- 
значительной производительностью.

Что касается преде ла производи- 
тельности земли, то практичеоки счи- 
таться с ним нам в настоящее 
время не приходится. При современ- : 
ном состоянии агрономической науки 
и техники почва перестала быть в 
иаипих глазах самостоятельным и : 
неизме нным данным в организации 
производства; мы разсматриваем ее 
как ереду, которая может быть в : 
довольно широких преде лах при- 1 
епособляема к нашим заданиям в ] 
области земледе льческой культуры; ] 
вопрос заключается не в возможно- і

сти сде лать почву боле е плодородноии, 
a в способности растения  использо- 
вать ея плодородие, то-ееть в произ- 
водитѳльной способности еамаго расте- 
в ия. Многочисленные опыты и практи- 
ка приме нения  удобрений, повидимому, 
заставляют признать как правило’ 
что способность растения  иепользовать 
питательныя вещества почвы отстает 
от увеличения  количества после дних.  
Однако и этому выводу может быть 
противопоставлено указание на то, что 
производптельная способность расте- 
ния не есть что-то неизые нное и мо- 
жет быть значительно иовышаема пу- 
тем улучшения  породы. Метод отбо- 
ра (см. селещия), который нашел себе  
уже широкое приме нение в де ле  
улучшения пород культурных расте- 
ний и животных,  оказываетея могуще- 
ственным средством для поднятия 
их производительности. Таким обра- 
зом тот естественный преде л,  на 
который наталкивается наше возде й- 
етвие и который умаляет эффект по- 
еле дняго, может быть постепенно 
отодвигаем,  и поле нашего возде й- 
етвия  (посредетвом ли удобрения, ме- 
ханичеекой обработки или каким- ли- 
бо иным способом)  может быть 
распшряемо.

Из сказаннаго не сле дуѳт,  что мы 
должны совершенно игнорировать на- 
личность в сельскохозяйственном 
производстве  таких тендендий, дото- 
рыя умаляют де йствиѳ возрастаю- 
щих затрат труда и средств про- 
изводства и потому не могут не 
влиять на ре шение многих организа- 
ционно-производственных вопросов.  
Однако, не сле дует значения  этих 
тенденций преувеличивать и возводить 
их,  как это де лают не которые эко- 
номисты, в основной закон еельско- 
хозяйетв. производства. Особенно нам 
кажутся неправыми те , кто раепро- 
страняют этот „законъ“ на процѳсс 
развития  С. х. во времени. Кроме  
все х предыдущих возражений, про- 
тив такого его распространения  не- 
обходимо было бы выдвинуть еще на- 
поминание о том,  что еуществуеть 
технический прогресс в С. х., кото- 
рый дает возможиоеть достигать то- 
го же, a  ияогда и болыпаго, че м 
прежде, техническаго эффекта с мень-



Сельское хозяйство.

шими затратами и рѵда н средств про 
изводствз. (улучшение машин и ору- 
дий). Другими словами, это значит,  
что техническая и экономическая ме р- 
ка уровня интенсивности не совпада- 
ют,  если мы сравниваем разныя си- 
стемы хозяйства в разные моменты 
времени. A потому, как бы это ни 
казалось парадоксальным,  увеличение 
интенсивности сельскаго хозяйства во 
времени может быть боле е значитель- 
ным,  че м увеличение затрат трѵда 
h  капнтала, a достигаемое таким пу- 
тем увеличение продукции может 
быть и пропориииональным ѵвеличению 
затрат (или даже боле е и, несмотря 
па налнчность тенденций, подчеркива- 
емых „законом убываюшаго плодо- 
родия “.

История С. Возишкновение искус- 
стваразведения  и воспитания полезных 
жнвотных и растений принадлежпт 
доисторическому прошлому. Существѵ- 
ют несомне нныя археологическия до- 
казательства, что уже челове к нео- 
литичесисой эпохи каменнаго ве ка 
пме л прирученных ж ии в о т н ы х ,  воз- 
де лывал не которыя растения и нз 
тесаннаго камня приготовлял перво- 
бытныя земледе льч. орудия. Нстория 
не сохранила для нас никаких пре- 
даний о том,  как были еде ланы эти 
нзобре тения: челове к д отел  до них,  
несомне нно, не в одиом ме сте  и не 
в одно время. Первыми прнрученнымн 
животными, помимо собаки, не приоб- 
ре тшей самостоятельнаго значения в 
земледе льческом хозяйстве , былн, 
повидимому, коза, овца и свинья. Древ- 
ние египтяне приблиз. за 4.000 ле т цо 
P. X. приручили козерога, родоначаль- 
ника домашней козы, и три породы ан- 
тилоп,  впосле детвии исчезнувшия из 
числа культурных животных.  Кочев- 
ники, вторгнувшиеся в Егппет за 
2.000 л. до P. X., привели с еобого 
свинью и лошадь, и около середины 
2-го тысячеле тия на памятниках по- 
являются изображения этих живот- 
ных.  Разведеяиемт. козы и свиныи за- 
нимались и пелазги, и древние италн- 
ки. Разведение крупнаго рогатаго ско- 
та  развилоеь зде сь не сколько чоздне е 
и получило те м большее значение, 
что рогатый екот служил потребно- 
стям челове ка не только молокомъ,

мясо.м п пр"чмMu uродуиги.ами. вии н 
своей рабочей силой, тогда каигь ло- 
шадь долгос время служнла лишь для 
военных де лей. К столь же древ- 
ним временам,  как разведение жи- 
вотных,  относится il культура мно- 
гих растений. В тропичесших стра- 
нах она началась. повидимому, с ма- 
иса, сахарнаго сорго и риса; жители 
уме реннаго пояса, в том числе  и на- 
роды, разселившиеся по берегам Срг- 
диземяаго моря. не зналн этих ра- 
етений; y них развилось возде лывание 
ячменя. пшеницы н полбы, родиной 
которых былп а зиатския степи. Обита- 
телп э т иих ти степей, двпнувшиеся отту- 
дан а юг и зап., в Вавилонскуио ннз- 
менность, принесли с собою туда и 
ячмень: ячмень же ирннесли с собой 
египтяне в долшиу Нила и греки на 
Балканекий полуостров.  Самым ран- 
н иим  культурным растением в бо- 
ле е се верных областях Европы было 
просо; его возде лывали предкп иберий- 
цев.  кельты, сарматы и паннонцы. 
Зерна проса были найдены и в свай- 
ных постройках нарядѵ с зернами 
ячменя, пшеницы, тогда как ржи 
u овса найдено не бьпо. ІИоздне е 
началась культура ржи в Европе ,за- 
несенная сюда, ве роятяо, славяяами и 

j германцами из стран восточной 
j Европы или передней Азин. Культура 
; овса возникла, повидимому, в Европе , 
j  особеино в бе дных етранах се вера. 
Каглим образом создалась земледе ль- 
ческая культура, какия подготовнтель- 
ныя стадии она проходиила, не может 

1 быть выяснено с достове рностыо, и 
только изучение быта современных 
кочевых и долуосе длых народов,  
занимающих самыя разнообразныя 
ступени культуры, может дать нам 
приблизительное представление о те х 
стадиях,  которыя первобытный чело- 
ве к проходил на пути от кочевого 
к тшшчному осе дло-земледе льческо- 
му быту. Наиболе е культурные наро- 
ды древности прошли эти стадии в 
доиеторическия времена, н нстория  за- 
стает их земледе лие на довольно вы- 
сокой ступени развития. Вавилонская 
низменность и долина Нила являются 
зде сь самыми раннимп очагамии земле- 
де льческой культуры. Грандиозныя оро- 
сительныя системы свиде тельствуютъ
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о массе  труда, который население этих 
сгран посвящало земледе лию. В одну 
из самых ранних изве стных нам 
форм первобытнаго плуга (no устрой- 
ству своему стоявшаго, еобственно, 
ближе всего к еохе ) египтяне вве- 
сли значительныя усовершенствова- 
ния; они увеличили устойчивость ле- 
меха, протянув от его основания 
до острия веревку, и облегчили упра- 
вление плугом,  приде лав к лему 
длинную рукоятку. При производстве  
посе ва за таким плугом шел рабо- 
чий с киркой, разрыхлявший глыбы 
земли h бросавший в нее се мена. 
Главными хле бными растениями и y 
египтян,  и y ассирийцев были пше- 
ница и ячмень; и та, и другая страна 
пользовались славой наиболе е плодо- 
родных стран древности. Кроме  пше- 
ницы и ячменя, египтяне возде лывали 
лен,  виноград,  бобы, чечевицу, люпи- 
ны, маслину, лук и мн. др. Не которыя 
религиозныя представления егиитян 
дают возможность предполагать, что 
и и были даже подме чены свойства си- 
дерадии и зеленаго удобрения.

У индо-германских плѳмен,  пере- 
селившихся из Азии на Валканский по- 
луостров,  возде лывание растений игра- 
ло лишь второстепенную роль не толь- 
ко в момент переселения, но и долгое 
время спустя.Главное богатство их со- 
ставляли стада рогатаго скота, коз и 
овед,  a поздне е и свиней (была ли 
приручена и лошадь — неизве стно). 
Постепенно, на ряду с осе данием на- 
селения, полеводство принимаех все 
боде е обширные разме ры, но еще и 
въГомеровскѵю эпохуосновой гречеек. 
хозяйства является скотоводство: мя- 
со — любимая пища греков;  неприя- 
тельския нападения  име ют це лью 
прежде всего похищение скота; вол и 
овца служат единицами це нности. 
Среди растительных дищевых про- 
дуктов преобладает ячменный хле б;  
вино составляет ужѳ обычный напи- 
т о и и ;  в развалинах одного доистори- 
ческаго поселения на Ѳере  найден 
пресс для выжимки оливок.  К VI в. 
до P. X. скотоводетво, носившее, как 
я прежде, пастбищный характер,  было 
уже отте снѳно на второй длан.  Поле- 
вое хозяйство еильно раеширилоеь и 
етало значительно иятенсивне е. Въ

областях,  прилегаюидих кь Эгейско- 
му морю, уже в VII в. обрабатывалась 
вся годная для земледе лия дочва; бо- 
лотиетыя долины осушались водоотвод. 
ными каналами; частыя засухи, сь дру. 
гой стороны, вызвали искусственное 
орошение, и уже Солоыово законода- 
тельство обратило внимание наего уре- 
гулирование. В полевом хозяйстве 
господствующей снстѳмой было двух- 
полье; каждая половина поля через 
год отдыхала, в этот промежуток 
времени ее удобряли навозом,  три 
раза вспахивали и осенью засе вали. 
Те м не мене е, благодаря густоте  на- 
селения, земледе льческая продукция 
была настолько недоетаточна, что Со- 
лон запретил вывоз из Аттики 
вее х земледе льческих продуктов,  
за исключением оливок.  Однако, не- 
смотря на высокое напряжение про- 
изводительных сил в С. х., техника 
полеводства находилась, повидимому, 
всееще на довольно низкой ступени раз- 
вития; землю обрабатывали шиугом,  не 
име вшим еще желе знаго сошника, за- 
пряженным волами,ре жѳ мулами; глы- 
бы земли измельчали оообым то- 
пором;  жали кривым серпом.  Возде - 
лывали, гл. обр., ячмень, полбу, на 
лучшей почве  (гл. обр., в Беотии)— 
пшеницу. Развивается разведение олив- 
ковых деревьев,  поощряемое зако- 
нодательством не кот. государств,  
особ. Аѳин.  Крупный переворот в 
греческом С. х. наступил в эпоху, 
сле довавшую за окончаниѳм персид- 
еких войн (449 г. до P. X.). Эконо- 
мический расдве т Грецин, вырази- 
вшийся в сильном развитии обра- 
батывающей промышленности и сопро- 
вождавшийся быстрым ростом горо- 
дов,  вызвал усиленный подвоз 
хле ба из колоний. Стремясь к пони- 
жению де н на хле б,  города всяческк 
поощряли его ввоз извне . Прибыль- 
ность зернового долеводотва все боле е 
падала; лучший же доход приноеила 
культура винограда и оливок;  вино 
и оливковое масло служили предме- 
том значительнаго вывоза. Поэтому 
с течением времени поля все боле е 
я  боле е превращались в виноградники 
и оливковые сады, a культура хле б- 
ных растений отходила на задний 
план.  На ряду с этим и техника по-
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леводотва развивалась весь.ма сдабо; 
продолжало господствовать двухполье. 
Это экстенсивное развитие земледе лия 
привело к тому, что к IV в. до P. X. 
все  пригодныя для обработкп зе- 
мельныя угодья на греческом полу- 
острове  и на островах Эгейекаго моря 
были обращены в пашню, и, чтобы 
увеличить сельскохоз. продукцию, не- 
обходимо было увеличить интенсив- ; 
ность земледе лия. В эту эпоху и по- 
является трехпольная спстема полевод- 
ства; в паровомъполе начинаютъвоз- 
де лывать огородныя растения.вводится 
культура люцерны. Однаво, несмотря на 
атот прогресс,  С. х. продолжает 
оставаться на втором плане  в хо- 
зяйственной жизни страны, значитель- 
но уступая по своему развиггию обра- 
батывающей промышленности, что в 
значительноии ме ре  объясняетея снль- 
ным развитием хлВбной торговли 
il подвозом хле ба из греческих 
колоний. Тольео вблизи городов зем- 
леде льчеекая культура достигает вы- 
сокой ступени развития: распростра- 
няется возде лывание овощей, хорне- 
плодов,  Еормовых трав.  Дале е (в 
III в. до P. X.) наступает период 
римскаго владычества и обнаружи- 
вается переме щение центра тяжести 
ЭЕОномичесЕОй жизни на запад.  Веле д- 
ствие общаго экономичесЕаго упад- 
ка гречееЕих областей, задерживает- 
ся зде сь и дальне йшее развитие С. х.

Ни в однойиз культурных стран 
древняго мира С. х. не доетигло такой 
в ы с о е о й  ступени развития, как в Ита- 
лии. Обитатели полуострова, которых 
италийцы застали при своем пересе- 
лении, обладали уже довольно широ- 
ко развитым полеводством.  В самый 
ранний период римской истории С. х. 
составляло основу хозяйственной д иия - ! 
тельности все х общин сабельсЕих,  
латинских и этруссишх,  е о т . занима- 
лись возде лыванием полбы, стручдо- 
вых растений, ре пы и друг. овощей. 
Землю они обрабатывали примитив- 
ным деревянным плугом,  в ко- 
торый впрягали бьша или корову, при 
чем поле пред посе вом вспахива- 
лось н е с е о л ь е о  раз,  но не боронилось. 
Для перевозЕИ тяжеетей употребляли 
лошадь, осла и мула. СЕотоводства, 
Еав самоетоятельнаго занятия, не

существовало. l ie  получпло скотовод- 
ство значительнаго развития и вгь рое- 
публнканский период римской истории 
вплоть до пунических войн.  Един- 
ственным исЕлючением было овце- 
водство, относнтельно наииболе е разви- 
тое. Полеводство же в эту эпоху до- 
стигло значительных успе хов;  на 
полях возде лывались: полба, пшени- 
ца, ячмень, просо, ре па, ре дыса, чес- 
нок,  мав,  для корма скота—волчыи 
бобы, обыкновенные бобы, горох,  Еор- 
мовой горох.  Широко развнлась куль- 
тура оливок и винограда, стали вво- 
дить смокву, яблони, грушу и другия 
фруктовыя деревья. Для улучшеиия 
качеств почвы широЕО пользовались 
оросителыиыми и осушительными со- 
орѵжениями. О д иш е о , в способе  обра- 
боткн земли в эту эпоху не произо- 
шло с к о л ь е о  - ннбудь сущеетвеишых 
иизме нений: земля попрежнему обра- 
батывалась плѵгом без боронования, 
в мелких Ерестьянских хозяйствах 
преобладала ручная обработка землн 
м о т ы е о й . Огромный переворот в рим- 
ском С. х. произоипел вскоре  после  
ОЕОнчания второй пуническоии войны 
(201 г. до P. X.). Приобре тение про- 
винций, особенно Сищилии, вызвало 
наплыв привознаго хле ба; рынкн бы- 
ли переполнены им,  це ны сильно 
упали, и полеводство оказалось заня- 
тием невыгодным.  Вблизи болыпих 
городов возде лывание зерновых хле - 
бов с выгодой было заме нено ого- 
родной хультурой, садоводством н 
впноде лием,  но те , которые по 
отдаленности от болыпих населен- 
ных центров или по неудобству ме ст- 
ных условий не могли предприняти» 
тахого перехода, вынуждены были обра- 
титься е  сЕОтоводству. Мелкие земле- 
владе льцы, для Еоторых h  эта отрасль 
земледе льческ. хозяйства была недо- 

; ступна, бросали С. х. и продавали 
I землю, которая сосредоточнвалась 
' в рувах Ерупных владе льцев.  
Всле дствие этого, a тавже всле дствие 
огромнаго увеличения численности ра- 
бов (результат войн) , развития тор- 
говли и роста капиталов,  особенное 
развитие в этот период получают 
латифундиальное землевладе пие и ла- 
тифунд.хозяйство.0днако,ростънаселе- 
ния больших городов,  вызвавипий уве-
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личение спроса йа предметы так наз. 
малой культуры, вздорожание рабов,  
a главное, траднционная.весьма иитен- 
сивная система обработки почвы вы- 
звали около 100 г. no P. X. возврат 
к мелкому хозяйству, только ужѳ не 
на основе  мелкаго частнаго землевла- 
де ния, a поередством раздачи боль- 
пшх латифундий в аренду мелкими 
участками рабам— колонам.  Эта эпо- 
ха мелкаго хозяйства была вме сте  с 
те м и эпохой наивысшаго расдве та 
земледе лия. Римляне сохранили в 
основных чертах свою прежнюю си- 
стему обработки почвы, в которой 
гоеподствовал ручной труд.  Поле 
тщательно вслахивалось, засе валось 
вразброс,  зате м вновь перѳпахива- 
лось бороздами, всле дствие чего се ме- 
на засыпались землей и располагались 
рядами, при этом глыбы земли раз- 
бивались киркой и граблями. Вороно- 
вания они не производили и впервые 
познакомились с ним,  повидимому, 
y ретийцев.  Пред наступлением,  
зимы всходы промотыживались и про- 
палывались, то же повторяли и весной 
пред колошением посе вов.  Широ- 
кое развитие получила y римлян пло- 
допереме нная еистема полеводства; су- 
ществовали хорошо разработанныя пра- 
вила чередования культур;  в аренд- 
ных договорах отме чалось, обыисно- 
венно, условие, чтобы не производилось 
под ряд на одном поле  двух по- 
се вов зерновых хле бов.  Хле б се - 
яли после  люпина, внки, фасоли; на 
новине  начинали с фасоли; посе вы 
колосовых хле бов чередовали с 
посе вами кормов. трав,  свеклы и 
со сме шанными посе вами гороху, бо- 
бов,  ячменя. Значительное распро- 
странение получила культура люцерны. 
Правильное луговодство и обилие зе- 
леных кормов давали римлянам 
возможность хорошо кормить свой скот 
и получать от него удобрение высо- 
каго качеегва; к сохранению и утили- 
зации удобрения они прилагали не ма- 
ло стараний: устраивали гноевни, при- 
готовляли компост,  вме сте  с те м 
им знакомы были и минеральнов 
(известь, мергель, гипс) , и зеленое 
(вика, бобы, лупины) удобрения. В 
усовершеяствовании плуга римлянами 
были достигнуты также крупные ре-

зультаты. 4 ишх он имъл то ѵстрой- 
ство, которое, несмотря на последу- 
ющия крупныя 5гсовершенствования, в 
основных чертах сохранилось и до 
нашего времени; он был снабжен 
желе зным лемехом,  ножом,  гря- 
диль был установлен на колеса.

В то время, как в начале  хри- 
стианской эры в Римской империи зе- 
мледе лиѳ достигло такой высокойсту- 
пени развития, в боле е се верных 
областях,  в средней Европе , оно на- 
ходилось в самом первобытном со- 
стоянии. Основу хозяйственнаго быта 
полукочевых,  полуосе длых гер- 
манцев времен Дезаря составляло 
скотоводство; постоянной, правильиой 
обработки одних и те х же уча- 
стков земли y них вовсе не было, 
что и заставило Цезаря сказать 
о нихъ: „agriculturae non student“, a 
в другом ме сте — „minime omnes 
Germani agriculturae student“. Правда, 
судя no опиеанш Тацита, которое- от- 
носится к концу 1 в. no P. X., зе- 
мледе лие начинает дользоваться y 
германцев згже большим вниманием.  
Пѳрвые набе ги варварой разбиваются 
о сильно укре пленныя границы Рим- 
ской империи, и это заставляет их 
перейти к боле е осе длому образу 
жизни и дает толчок развитию зе- 
мледе лия. Однако, мужское население 
продолжает быть больше занятым 
охотой и войной, a сельскохозяйствен- 
ныя работы возлагаются преимуще- 
ственно на женщин и рабов;  попреж- 
нему господствует неправильно пере- 
ложная сиетема лолеводства, при ко- 
торой, захватив и использовав уча- 
сток,  забрасывают его и перекоче- 
вывают на другое ме сто. И такое 
еоетояние земледе льческаго хозяйства 
в болыпей части областей, занятых 
германекими племенами, сохраняется 
долгое время потом.  В не которых 
областях,  бывших римекими провин- 
циями и подвергшихся римской коло- 
низации, a вме сте  с те м и наибо- 
ле е сильной романизации, влияние по- 
сле дней сказалось и в области С. х. 
Римекие колонисты познакомили Гал- 
лию с культурой плодовых деревьев,  
винограда и торгов. растений, они же 
дали первый толчок развитию вино- 
градарства и винодДлия  в долине  Рей-
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на; благодаря нх влиянию, С. х. в 
Британии еде лало такие успе хи, что 
в IV в. эта страна развила уже зна- 
чительный отпуск хле ба; на глазах 
y кельтов и германцев они стали 
вводить плодопереме нную систему по- 
леводства. Безспорно, что римские же 
колонисты выработали и тот тиш 
тяжелаго плуга, который раепростра- 
нился по Европе  к се верѵ от Альп 
h  который сильыо отличалея от италь- 
янскаго плуга. В то время как для 
обработки легкой итальянской почвы 
они прнме няли легкий, бороздиившиии 
землю плуг,  яа тяжелых почвах 
Германии они создали тяжельий, глу- 
боко взрыхляющий il переворачивавшин 
зе.млю плуг,  запряженный обыкно- 
венно 8—10 животными. Несмотря на 
это богатое римское наслйдство, земле- 
де льческая техника в средние ве ка 
развивалаеь медленно и отлпчалась 
евоей прямитивностыо. Средневе ковая 
Европа не восприняла ыи римских 
приемов заботливой обработки почвы, 
ни тщательнаго удобрения, ни плодо- 
сме нной системы полеводетва. При- 
чины этого в начале  средних ве - 
ков заключались прежде всего в 
том разрушении осе длой земледе ль- 
ческой культуры, которое было непо- 
средственным результатом великаго 
переселения  народов,  a также и в 
общем истощении производительыых 
сил всле дствие постоянных войн.  
Набе ги варваров наРимскую империю, 
н ач автиеея в III в. no P. X., и их 
столкновения между собою привели к 
тому, что земледе льчеекое население 
многнх ме стностей бе жало, города 
пришли в упадок,  многия цве тущия 
области были сильно разорены, и, в 
общем,  к началу ѴП в. Зап. Европа 
обе дне ла и одичала. Поздне е, когда 
улеглись уже волны великаго пересе- 
ления народов,  многия области Зап. 
Европы продолжали страдать от на- 
бе гов то сарацин,  то венгров,  то 
норманов,  a  боле е всего от отсут- 
ствия прочнаго гражданекаго порядка, 
которое свойственно начальиомѵ вѳ- 
риоду феодальной эпохи. Всле дствие 
чаетых войн и стихийных бе д- 
ствий (голодовок,  эпидемий н т. д.), 
поражавших бе дное и малокультур- 
ное наееление того времени, рост на-

селения в средние ве ка происходил 
чрезвычайно ыедленно. По вычиеле- 
ниям Лампрехта, в Германин XII— 
XIII вв. средн. ежегод. прирост со- 
ставлял 0,3—0,5°/о; ІПмоллер пола- 
гает,  что „о возрастании населения 
Германии с 1250 по 1450 г. вообщѳ 
едва ли может быть ре ч ь“. В Ан- 
глин отме чается ея истор. источника- 
ми прирост населения в XI—XIII вв., 
a зате м он приоетанавливается до 
начала XVI в.: население Англии, достиг- 
шее к концу XIV в. 21/и мнлл. чел., в 
начале  XVI в. ые превышает 2Ѵ2милл. 
чел. Во Франдии население обнаружи- 
вает довольно значителыиыии прироет 
до XIV в. il достигает к этому вре- 
меыи довольно высокой плотиости, око- 
ло 40 чел. на кв. шилометр,  но дале е 
вплоть до XVI в. не только приоста- 
навливается его роет,  но отме - 
чается временамп дан;е ийкоторая 
убыль. Равным образом и во Флан- 
дрии рост наседения, довольно быстрый 
в XII II XIII вв.. в XIV в. при- 
оетанавливаетея. Благодаря слабому 
приросту населения, средневе ковое зе- 
мледе лие долгое время развивалось 
в условиях пшрокаго земельнаго 
простораи потому име ло экстенсивный 
характер.  Вме сте  с те м отсут- 
етвие или медленное образование из- 
быточнаго земледе льческаго населения, 
естественное при таких условиях,  не 
благоприятетвовало росту городов,  a 
сле довательно, и развитию рынка для 
продуктов сельекаго хозяйства. По 
данным,  приводимым Зомбартом,  
в XIV в. только Париж и Констан- 
тинополь име ли по не сколько сот 
тыс. жителей, и во всей Европе  насчи- 
тывалось немного боле е дюжины 
„болыпихъ“ городов,  име вших по 
40—60 тыс. жит. Таким обществен- 
но-хозяйственным условиям,  конечно, 
не соотве тствовали интенсивныя сис- 
темы землед. хозяйства, ыо, кроме  
того, задерживающее влияние на раз- 
витие земледе льческой культуры дол- 
л:ен был во многих случаях ока- 
зывать аграрный строй средневиико- 
вья—со все ми отрицагельными сто- 
ронами кре постного права и запутаи- 
ных земелыиых взаимоотношениии. 
Долгое время—вплоть до IX—X вв.. a 
мвстами (напр., в свв. Фраициии) н
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до XII в,—весьма виднуио роль в зе- 
мледе лии играла подсе чная система 
хозяйства; в VII—VIII вв. в Гер- 
мании начались первыя большия  рас- 
пашки в горных дремучих ле сах,  
усиленно продолжавшияся до конца 
IX в., и только в конце  XIV в. на- 
чались жалобы на недостаток ле сов.  
Параллельно этому процессу простран- 
ственнаго раеширения полеводства, на 
землях,  давно обрабатываемых,  раз- 
впвался постепенный переход от 
переложной системы полеводства к 
паровой двухпольной и трехпольной; 
в тѳчение X—XIII вв. она получает 
повсеме стное распростраяение, между 
те м как переложная система сохра- 
ияется лишь на влажных низменно- 
стях и в гориетых ме стностяхъ: 
на Альпах,  на средней германской 
возвышенности, в Фрисландии, зап. 
Англии и др. В XII в. в Англии 
и не сколько поздне е (ХІП—XIV вв.) 
в Германии и др. странах зап. Ев- 
ропы вводятся и не которыя улуч- 
шения паровой системы: вторая вспаш- 
ка парового поля между первой бо- 
роньбой пара и бороньбой посе ва и 
удобрение навозом.  Дале е, на протя- 
жении все х средних ве ков и в 
первыя столе тия новаго времени до 
начала XIX в. эта еистема полевод- 
отва господствует в большей части 
зап. Европы, не подвергаясь суще- 
ственным изме нениям.  Направлен- 
ная почти исключителыю на произ- 
водство зерновых хле бов и отчасти 
стручковых растений, при поетоянно 
увеличивавшейся распашке  все х до- 
ступных для землѳде льческой куль- 
туры пространств,  в ущерб осталь- 
ным угодьям,  особенно же лугамъи 
пастбищам,  эта свстема в XVIII в. 
перестала уже удовлетворять потреб- 
ностям возраставшаго населения. Не- 
достаток лугов и пастбищ заста- 
влял пользоваться для пастьбы скота 
парохгь и ложнивным полем,  дава- 
вшими скоту лишь весьма скудный 
корм и лишавшими возможности со- 
держать его во вполне  достаточном 
количеетве . Помимо недостатка и низ- 
каго качества удобрения, это обстоя- 
тельетво вызывало и другия неблаго- 
приятныя после дствия: пастьба скота 
в пару ме шала тщательной обработ-

ке  поля. В орудия земледе льческаго 
труда средние ве ка тоже не внесли 
почти никаких усовершенствований. 
Плуг сохрашил ту форму, которая 
была придана е.му римлянами. Іфо- 
моздкий и тяжелый, он требовал 
для тяги 8—10. a иногда (особ. на 
тяжелых почвах)  и 12 упряжных 
животньих,  что, впрочем,  объясняет- 
ся, м. б., не только недоетатками плуга, 
но и слабосилием рабочаго скота. 
Такая болыпая упряжка ре дко быва- 
ла под силу отде льному крестьян- 
скому двору, a потому широкое раз- 
витие получпла супряга. Работали 
обыкновенно на волах,  но т. к. их 
иногда не хватало, то прнпрягали од- 
ну или не сколько лошадей.

Такое соетояние сельек. хоз-ва было 
общим почти для всей зап. Европы, 
за исключением толысо не которых 
областей, в которых и ш е ли ме сто 
значительное уплотнение населения, 
развитие промышленности и рост го- 
родов.  В этом отношении на пер- 
вом ме сте  должно быть лоставлено 
нобережье Не мецчаго моря (Фландрия, 
Брабант и др. обл.).

Крайне неблагоприятныя естествѳн- 
ныя условия побережья Не мецкаго мо- 
ря долго задеряшвали колонизацию 
этой страны германцами. Первые гер- 
манские колонисты занимали сначала 
только расчищенныя уже поля кель- 
тов и римлян,  и т. к. одно земле- 
де лие далеко не покрывало потребно- 
стей населения, то y них весьма ра- 
но развилось занятие промыслами (осо- 
бенно ткачеством) . Обилие болот,  
которыя только свободный труд мог 
подчинить культуре , вызвало раннее 
(уже в XI в.) появление свободных 
форм землепользования  (аренда за 
деньги или из части продукта; кре - 
постные также подьзовалиеь полной 
свободой в своей земледе льч. де я- 
тельности и обязывались лишь к 
уплате  небольшого оброка). Эти сво- 
бодныя аграрныя формы и способство- 
вали быстрой колонизации болот и 
пустырей Голландии и Фландрии и об- 
ращению их в культурныя простран- 
ства. Уже в XII—ХШ в.в. зде сь по- 
лучили довольно высокое развитиене - 
которыя отрасли скотоводства. Осо- 
бенно общирны были стада овецъ,
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разведение которых поощрялось раз- 
витием суконной промышленности. 
Брабант был центром разведения 
лучших боевых коней, и ме стная 
порода лошадей играла видную роль 
в дальне йшем развитии коневодства 
не только на континенте , но и в Ан- 
глии, куда брабантские жеребцы выво- 
зились уже в ХП в. и где  от них 
произошли шайры и клейдесдалы. В 
то время страна была покрыта пре- 
имущественно ле сами и пастбищами; 
но дальне йшеѳ уплотнение населения 
н, поощряемыя выгодным географич. 
положением,  развитие торговли и про- 
мытленностн и образование больших 
городов сравнительно рано вызвалп 
зде сь развитие интенснвнагохозяйства. 
Так как совокупноеть ме етных 
еетественных и общественно-хозяй- 
ственных условий чрезвычайно бла- 
гоприятствовала, развитию интенсив- 
ных форм н скотоводства, и поле- 
водства, то зде сь довольно рано по- 
лучила широкое развитие культура 
кормовых растений, a вме сте  с ней 
возродилась и забытая со времени 
римлян идея плодосме ннаго се во- 
оборота. Зде сь рано стали приме ыять- 
ся тщательная обработка почвы и 
обильное и разнообразное ея удобре- 
иие, и уже к XVI в., a может быть 
и ране е получили распространение 
очень интенсивныя формы плодосме н- 
ной системы (близкия к норфолкско- 
му ее вооб.); ме стные типы плугов—  
роттердамскийи брабантский, которым 
в конце  XVII u ыачале  XVIII в. был 
придан винтовой отвал,  были луч- 
шими в Европе , хотя и нуждались 
еще в болыпих улучшениях.

Значительное повышение интенеив- 
пости селъск. хоз-ва к концу XVI в. 
наблюдалось также и в не которых 
ме етностяхъзап. Германии и се в. Фран- 
ции, гл. обр. в долинах Рейна, Май- 
на и Мозеля и в окрестноетях та- 
ких больших городов,  как Ню- 
ренберг,  Аугсбург,  Бамберг,  Эр- 
фурт и др. Зде сь получает боль- 
шое развитие культура различнаго ро- 
да промышленных растений: виногра- 
да, вайды, конопли, льна, хмеля, шаф- 
рана, a также кормовых трав (кле- 
вера, люцерны, эспарцета и др.) и 
корнѳплодовъ: введение этих вультгръ

заставляет заме нять трехполье боле е 
сложными се вооб.; паровое трехполье 
(где  оно сохраняется) приобре тает 
вее боле е иитеисивный характер,  
всле детвие боле е обильнаго и тща- 
тельнаго удобрения; ме стами начина- 
ют приме нять зеленое удобрение (лю- 
пины). В прибалтийских областяхъ: 
Голштинии, издавна славившейся раз- 
витиеы скотоводетва, и Мекленбурге  
в XVI и XVII вв. получила большое 
развитие довольно интенсивная для 
того времени скотоводственная сиете- 
ма хозяйства, основанная на чередо- 
ванип удобрен. пара, зерновых хле - 
бов и многоле тняго выгона и изве ст- 
ная под названием „выгонной“ или 
„Koppehrirtsehaft“.

Особенно видную роль в развитип 
зап.-европейской сельскохоз. культу- 
ры суждено было сыграть Англии. 
Зде сь развитие земледе лия  шло раз- 
личными путями възападной и вое- 
точной областях.  Запа.дная часть, 
где  естеств. условия  боле е благоприят- 
ствовали развитию скотоводства, доль- 
ше сохраняла переложную систему 
хозяйства. В восточной части боле е 
быстрое развитие зерновой продукции 
де лало необходимым переход к 
боле е интенсивнойсистеме . Въобщем,  
однако, раннее развитие промышленно- 
сти и рост городов,  как и во 
Фландрии, побуждали интенсифициро- 
вать и скотоводство, и полеводство. 
В ХП в получает особенно сильное 
развитие овцеводство, поощряемое не 
столько развитием собетв. промышл., 
сколько увеличениемъвывоза шерсти во 
Фландрию; появляются и распростра- 
няются новыя породы длинношерст- 
ных овецъ: лейстерская, линкольн- 
ская и др., которыя приобре тают боль- 
шое значение в дальне йшем улуч- 
шении этой отрасли хозяйства. До 
XIV в. в английском земледе лии, не- 
смотря на развитие в не которых 
частях страны парового трехполья, 
преобладала все же, повидимому, пе- 
реложная система хозяйства. В се- 
редине  XIV в. общественно-хозяйств. 
условия, опреде лявшия собою строй 
английекаго сельскаго хозяйства, до- 
вольно ре зко изме няются. Развитие 
промышленности, достигшее к это- 
муи рремени дов. вьисокаго уровня, »
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чрезвычайно сильная эпидемия чумы, 
посе тившая Англию в .1348—49 гг., 
сильно обезлюдили английскую дерев- 
ню, и оставили в руках лордов 
много евободных земель. В то же 
время уничтожение барщины (под да- 
влением крестьян)  и сильное повы- 
шение заработной платы де лали невы- 
годным предпринимательское интен- 
сивное хозяйство, и так как вызы- 
ваемоѳ развитием суконной промыш- 
ленноети вздорожание шерсти благо- 
приятствовало овдеводству, то в Ан- 
глии с и :онца XIV в. начинает раз- 
виваться полутрудовое крупно-кре- 
стьянское скотоводческое хозяйетво, 
которое в дальне йшем своем раз- 
витии, в течение XV и XVI вв„ 
трансформируется окончательно в 
предпришшательекое фермерское хо- 
зяйство, опреде ляющее собою даль- 
не йшия судьбы английскаго земледе лия. 
Во второй половине  XIV в. и в пер- 
вой половине  XV в. обнаруживаются 
болыпие успе хи пастбищнаго хозяйетва: 
площадь пашни сокраидаетея.а площадь 
лугов и пастбищ увеличивается; во 
второй половине  XV в. пастбищное 
хозяйство де лает особенно болыпие 
успе хи в западн. графетвах,  между 
тЬм как в восточных набдюдает- 
ся, повидимому, не который поворот 
к полеводству, т. е. устанавливается 
то разде ление труда ыежду этими дву- 
мя облаетями, которое еохраняется и 
в дальне йшем до нашего времени. 
Система хозяйства, которая при этом 
складывается и получает преобладаю- 
щее значение, повидимому, должна быть 
опреде лена как залежно-паровая; при 
этом удобрение пара производитея 
поередством толоки, т.-е. уетройства 
яа нем загона для овец,  н время 
от вреыени истощенные участки паш- 
ни обращаются в залежь. В связи 
сь распространением этой системы 
хозяйства получает сильное развитие 
и процесс огораживания земель. Эту 
именно систему хозяйства опиеывают 
и пропагандируют в середине  XVI в. 
Фицгерберт и Туссер.  В XVII и 
XVIII вв. общ.-хозяйств. условия, опре- 
де ляющия собою развитие сельек. хоз., 
опяиь еущественно изме няются. На- 
t-еление, почти не уведичивавшееся 
г. XV в. и составлявшее и начале

XVI в. всего 2и/., мклл. чел., начн- 
нает возрастать вее быстре е: к 
концу XVII в. его численность дости- 
гает уже 5,2 милл. чел., a к конду 
XVIII в.—8,4 милл. чел.; вме сте  с 
те м население все боле е и боде е ин- 
дуетриалнзируется: в течение XVIII в. 
население землед. графств возросло 
на 39°/0, a промышленных— на 82 °/0; 
благодаря этому страна, име вшая до 
середины XVIII в. избытки хле ба ц 
вывозившая его за границу, во второй 
половине  этого столе тия  начинает 
нуждаться в привозе  хле ба; де ны 
на пшеницу поднимаются. Эти обстоя- 
тельствапобуждаютъувеличиватьсель- 
скохозяйств. продукдию, к в частности 
продукдию хле бную, il заставляют 
переходить к боле е интенсивному 
хозяйству. -В XVII в. англ. сельские 
хозяева начинают все шире вводить 
поее вы трав на полевой земле  и 
культуру корнеплодов и приходят 
постепенно к плодосме нной сиетеме , 
Так складывается, наприме р,  зна- 
менитый норфолкский се вооборот,  
который возникает на основе  ста- 
риннаго(существовавшаго,повидимому, 
с XV в,1 норфолкскаго четырехполья:
1) пар,  2) оз. пипеница, 3) бобы, 4) яч- 
мень; путем введения  сначала куль- 
туры клевера на пару, a зате ы за- 
ме ны бобов турнепсом,  норфолкские 
фермеры пришли к своему очень 
интенсивному плодосме нному се вообо- 
роту. В конце  ХѴПІ в. такие плодо- 
сме нные или близкие к плодосме ну 
се вообороты (напр., 1) трава, 2) трава,
3) пшеница, 4) картофель, ре па, 5) яч- 
мень, овееь) получили широкое рас- 
проотранение. Несмотря на болыпое 
увеличение распашки (до дан. Кинга 
в XVII в. было под хле бом 22 милл. 
акр., a no дан. A. Юнга ок. 1770 г.— 
уже 32 милл. акр.), площадь лугов и 
пастбищ оставалась довольно значи- 
тельной: на 100 акр. пашни приходи- 
лось ок. 75 акр. лугов и пастб. Боль- 
шие успе хи сде лало английское сель- 
ское хоз-во в этом периоде  и в 
области скотоводства; в середине  
XVIII в. Р. Бекуэл кладет начало 
систематическо.му улучшению путем 
подбора пород овец.  (лейстерск.), 
крупнаго рогатаго скота и лошадей; 
в это же время Эльману удается до-
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стигнуть значит. улучшения  пород 
короткошерстн. овед еоутсдоунов;  
посредством скрещивания туземнаго 
дургэмскаго скота с ввозным гол- 
ландским,  английекие скотоводы вы- 
водят породу шортгорнов,  получи- 
вшую зате м широкое распространение, 
и т. д. Наконец,  около этого же вре- 
мени начинаютея улучшения  и в об- 
ласти сельскохоз. машиностроения; 
Smal, достроивший в 1763 г. свой за- 
вод,  достигаеть существеннаго усо- 
вершенствования в конструкции бра- 
бантскаго плуга и создает новый для 
того времени тип безпередковых 
плугов; в 1795 г. Лоявляется первая 
работа ио теории нлуга (Bailey); в 
1790 г. Балдвин и Уэльс улучшают 
приме нявипуюсядотоговремони се ялку 
Кука; около этого ;и;е времени появля- 
ются в Норфолкв гне здовыя съялки. 
Вообще конец XVIII и начало XIX в. 
отме чены пышыым раецве том ан- 
глийскаго сельскаго хозяйства, которое 
становится образцом для сельскнх 
хозяев других стран,  которое на- 
чинают тицательно дзучать и нриемы 
котораго начинают переноснть на 
континент.

К этомувремени господетвовавшая 
в больш. части средней Европы трех- 
польная система уже совершенно пе- 
рестала соотве тствовать общественно- 
хозяйственным условиям (см. выше) 
и етал необходимым переход к 
боле е юитенсивным сиетемам хозяй- 
ства. Переход этот совершается, ко- 
нечно, не сразу. Стремление устраннть 
сде лавшиеся для вее х очевидными 
недостатки трехполья привело к 
введению т.-наз. улучшеннаго трех- 
полья, прд кот. устанавливался 6,9 ,12 
или даже 15-ле тний ее вооборот,  вво- 
дилась культура кормовых трав н 
корнеплодов на полевой земле  (до 
того они возде лывались лишь на ого- 
родах и приусадебных землях) , но 
удерживалась паровая обработка поля. 
Таков был 12-польный се вооборот,  
и до сих пор сохранившийся во 
многих крестьянских хозяйствах 
Германии: 1) пар,  2) озимь, 3) яровое,
4) кориеплоды, 5) ози.мь, 6) яровое, 
7) клевер,  8) озимь, 9) яровое, 
10) стручковыя растения, 11) озимь, 
12) яровое. На нем хорошо видна

сущность пронзведеыных изме нений; 
как видим,  это есть не что пное, 
как то же трехполье, в котором 
паровой обработке  вме сто прежней 
трети полевой земли подвергается все- 
го 1/j2, остальныя 3/и пара (или 3/12 всей 
полевой земли) отошли: одна часть— 
нод корнеплоды, вторая—под кор- 
мовыя травы (клевер) , третья—под 
стручковыя растения; озимь и яровое 
попрежнему заннмают по 1/3 поля. 
Незначительные раз.ме ры посе ва кор- 
мовых растений показывают,  что при 
этой системе  полеводотва неизбе жно 
сохранеиие отде льнаго паетбища, ха- 
рактернаго для трехполья. Те м не 
мене е от этого улучшеннаго трех- 
нолья уа;е не так далеко было до 
боле е илн мене е совертенных форм 
плодосме на. Раепространением по- 
еледняго зап. Еврогиа особенно обяза- 
на трудам Артѵра Юнга и Маршалля 
( в Англии и, Шубарта фон- Клеефельда, 
ІПверцаи А. Теэра (в Германии). Созна- 
ние необходимоети перехода к новоии 
системе  хозяйства и приме р англий- 
скаго и бельгийскаго сельскаго хозяй- 
ства цали в конце  XVIII н начале  
XIX вв. громадный толчок развитию 
агрономической мысли; в это время 
появляются первыя изсле дования  в 
области агроно.чической химид Валле- 
риуса, в которых он кладет нача- 
ло научной разработке  во.просов ли- 
тания  растений и удобрения; начинают 
возникать сельскохоз. общества и ос- 
новываются агрономическия каѳедры 
в не мецких универеитетах.  В 
1783 г. появляется сочинение Ш убарта 
„Загон,  пастбшце и пар,  как вели- 
чайшие недостатки и язва сельско- 
хоз.“, в котором он разоблачает 
недостатки традиционнаго парового 
трехполья и пропагандиирует начала 
плодосме на. В 90-х годах XVIII в. 
появляется „Введение в изучение ан- 
глийск. С. х.“. Альбр. Теэра; в 1809 г. 
его же „Основы рацион. сел. хоз.“, a 
не ск. позже он основывает землед. 
академию в Меглине . В 1806 г. 
Ш верц публпкует свое „Введение вь 
изучение бельг. сел. хоз.“. Теоретиче- 
ския изсле дования  и лрактичеекие опы- 
ты этих выдающихся агрономовв 
сильно содьйствовали успе хам пло- 
досме ннаго хозяйства в зан. Квроц-ц.
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Интенеивный английский шюдосме н | 
(норфолкск. типа) в больш. случаев j 
оказывался неподходящим для усло- 
вий континентальнаго еельск. хоз., 
т. к. зде сь не было оснований усили- 
вать до таких размеров продукдию 
кормовых средств (соотве тственно 
меньшѳй возможности развития про- 
дукт. скотоводства) и, напротив,  было 
желательно увеличить по в о зм о ж н о с тии 
хле бную продукцию; кроме  того, не- 
обходимо было избе жать чаетаго воз- 
вращения клевера на то же ме сто, 
чтобы не наступило „клевероутомле- 
ние“ почвы. Поеле  це лаго ряда опы- 
тов Теэр выработал сле дующий 
6-польный се вооборотъ: 1) картофель,
2) яровое, 3) клѳвер,  4) озимое, 5) го- 
рох или внка, 6) озимое. Дальне й- 
шее увеличение зерновой продукции 
было достигнуто (с не кот. отступле- 
нием от строгих правил пдодосме - 
на) включением между 4-м и 5-м 
еще одного зернового клина. Значи- 
тельное распространение получил го- 
генгеймский семипольный се вооборот 
( 1) пар,  2) ралс,  3) озимь, 4) корне- 
плоды, 5) яровое, 6) клевер,  7) озимь), 
в котором 3—6 годы вполнв воспро- 
изводять норфолкский се вооборот.  
Болыпое соде йствие развитию шюдо- 
сме на оказало распространение в кон- 
це  XVIII в. культуры картофеля, до- 
толе  почти не име вшаго значения (в 
в 1750—54 гг. Леопольд и Экгардт 
говорят о нем,  как о растении ма- 
ло изве стном) . и культура свеклы, 
получившая широкое развитиев 30-х 
гг. XIX столе тия, благодаря упро- 
чению свеклосахарнаго производства 
(в 1747 г. Маркграф открыл при- 
сутствие сахара в корнях свеклы, a 
в 1790 г. Ахард построил первый 
свеклосах. завод) . Принципы плодо- 
сме на и новые приемы культуры на- 
шли себе  приме нение и в скотовод- 
ственном хозяйстве , сде лав воз- 
можным переход от экстенсивной 
залежной или залежно-паровой (выгон- 
ной) системы хозяйства к интенсив- 
ной травопольной. Так,  в Голштинии 
и в Мекленбурге , путем заме ны 
естеетв. выгона сДянным,  создаются 
новые травопольные ее вооборотьи 
(см. выше). Еше боле е интенсивным 
является пропагандируемый ПІверцемъ

белъгийский се воиборотъ: 1) рожь по 
удобр., 2) картоф. илиден по ѵдобрению,
3) овес гио у д о б р .  с подсиив. травъ' 
4—7) травы, 8) овесь пластовой по 
удобр.

Рука об руку с введением новых 
систем полеводства шпо п улучшение 
средств и способов удобрения почвы. 
Прн.че нение ишнеральных туков,  зе- 
ленаго удобрения, отброеов техниче- 
ских пропзводств дало вл, руки зе- 
мледе льяа возможность прнепособлять 
почву к потребностям возде лывае- 
мых растений, a сле д. разнообразить 
состав кх,  теоретнческая же разра- 
ботка вопросов удобрения открыла 
возможность рациональнаго прнме нения 
этих удобрительных ередетв.  Рас- 
крытие законов пнтания  растений и 
нзсле дование почвообразоват. процес- 
сов дают возможность подвести ра- 
циональныя научныя основания под 
приемы полевой иультуры. В 40-х гг. 
XIX в. сильный толчок развитию уче- 
ния об удобрении дают работы Либи- 
ха. Поздне е отказ от выдвинутой 
им теории возврата почве  питат. ве- 
ществ открывает новыя иерспективы 
в этой области, и в агрономической 
науке  устанавливается взгляд на 
почву, как на среду, естественныя 
свойства которой не являются преде - 
лом для еельекохоз. культуры, и 
которая, наоборот,  может быть улуч- 
шаема и приепособляема к требова- 
ниям этой культуры. Равным обра- 
зом дромадное значение в сельеко- 
хоз. практике  получагот тщательно 
разрабатываемые научные приемы под- 
бора и отбора (селекции) в де ле  улуч- 
шения пород сел.-хоз. растений в. жи- 
вотных.  Этим путем в течение 
XJX в. удается доетигнуть во все х 
почти отраслях скотоводетва и поле- 
вого хоз. болыпого увеличения нродрт- 
ции. Насколько значительны бывают 
достигаемьге таким путем успе хи. 
показывают результаты приме ненной 
Вильмореном в 1850 г. к сахарной 
свекле  селекции по химическому со- 
ставу ея корней, которая в течение 
40 ле т (т.-е. всего 20-ти поколе ний 
свеклы) дала возможность увеличить 
содержание сахара до 20%, между те м 
как, во времена Ахарда довольствова- 
лись 5°/р. He мене е важное значение
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для успе хов земледе лия име ло и 
усовершеиствование землед. орудий и 
машин,  в основу котораго была по- 
лолсена теоретическая разработка во- 
просов сельскохоз. механики. Начало 
усовершенствованию плуга было поло- 
жено, как выше уже упоминалось, в 
Англии Smal’eMb и Ваи1еу'ем.  Работу 
их продолжали Шверц,  Домбаль, 
Джеферсон,  бр. Веверка н др. Шверц,  
бы втий директороы Гогенгеймскаго 
института, соде йствовал распростра- 
нению в западной и юго-зап. Герма- 
нии „гогенгеймскаго“ плуга, предста- 
влявшаго собою усовершенствованный 
брабантский плуг с винтовым от- 
валом;  к тому же типу принадлежал 
распространившийся во Франции с 
1830 г. плуг Домбаля. Около того же 
временп бр. Веверка (Богемия / создали 
новый тип гилуга с рухадловым 
отвалом,  который впосле дствии полу- 
чил широкое распространение, особен- 
но благодаря техническому усоврешен- 
ствованию производства этих плугов,  
достигнутому в 40-х и 50-х гг. 
XIX в. кузнецомъЭккертом икрестьян. 
Р. Сакком.  Дальне йшия изме нения  в 
конструкции плуга не ограничивались 
созданием новых типов этого ору- 
дия  (плуги многокорпусные, райольные, 
оборотные и т. д.), но дали це лый 
ряд новых орудий, предназначенных 
уже для других це лей: междурядовой 
обработки почвы, углубления вспашки, 
окучивания  и т. п.; так,  появились 
конная мотыга, окучник,  грубер,  
экстирпатор,  скарификатор и др.

Громадные успе хибыли достигнуты 
в XIX в. и в других отраслях сель- 
скохоз. машиностроения; были усовер- 
шенствованы и получили широкое рас- 
пространение се ялки, уборочныя ма- 
шинк (косилки, жатки, сноповязалки), 
молотилки и др. машины, приме нение 
которых дало сельским хозяевам 
возможность сберегать маесу трѵда и 
материалов (се мян,  удобрений н пр.). 
Весьма незначительными были, одна- 
ко, успе хи в области приме нения  ме- 
ханических двигателей; сельское хоз. 
не име ло до самаго после дняго 
времени такого типа механических 
двигателѳй. которыѳ соотве тствовали 
бы особой природе  его производствен- 
ных процесеов;  поатому и попытки

приме нения механмч. двнгателя к наи- 
боле е тяжелой в С. хоз. работе — 
пахоте , начавшияся в 30-х гг. XIX в., 
не дали сколько-нибудь значительных 
результатов.  Б оле е или мене е шии- 
рокое приме нение получилп паровые 
двигатели только в  молотьбе , но и 
зде сь, благодаря преобладанию сравнит. 
мелких машин,  чащ е прггме няются 
конные приводы. Только в самое по- 
сде днее время с появлением трак- 
торов и электро-моторовърасширяется 
в С. х. область приме нения  механп- 
ческих двигателей.

Как мы видим,  XIX в. — ве к 
громаднаго техничесваго прогресса, и 
в сельском хозяйствт. произвел 
громадныя преобразования. В этом 
вЬке  развитие и усовершенствование 
сельскохоз. пронзводства становится 
на научную почву и утрачивает свой 
прежний грубо-эмпирический, стпхийный 
хараитер.  Насколько значителыш  
успе хи, достигнутые селъскохоз. про- 
изводством в -зап. Европе  на про- 
тяжении после дних 5—6 столътий. 
можно суднт по тому, что в Англин. 
наприме р,  урожай шпеницы поднял- 
ся с 5—8 буш. на акр в Х І\’ в. 
до 20—30 буш. в XIX в.; живои в изс 
откормленнаго вола за  то же время 
увеличился с 400 ф. до 1200 фунт. 
Таков совокупный результат измФ- 
нения  системы хозяйства, улучшения 
сельскохоз. техники и усовершенство- 
вания  пород сельскохоз. растений и 
животных.

В истории развития земледе ль- 
ческой культуры русскомц сельск. хоз-ву 
не пришлось играть роль пионера, 
создавать новые приемы культуры 
и прокладывать новые пути, т. к. по 
времени в своем развитии оно от 
ставало от сельск. хоз-ва зап. Евро- 
пы. Земельный иростор и продол- 
жительное господство натуральнаго 
хозяйства долго держали технику рус- 
скаго С. х. на низком уровне  разви- 
тия. Боле е того, самое возникновение 
осе длой земледфльческой культуры со- 
вершалось крайне медленно; ране е все- 
го она возяииЕла в киевской области 
(до XI в.), не сколько позднъе в мо- 
сковской и уже отсюда на всем про- 
тяжении XVI—XVIII в. она распростра- 
нялась коищентричеекти по направленик*
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к ее верн., воеточя. и южным окраи- 
нам по ме ре  их колонизации. Одна- 
ко, в после дних,  неомотря на усилия 
московекаго правительства расширить 
земдеде льч. производство вновь коло- 
нивуемых областей, эксплуатация зоо- 
логических богатств (зве роловство, 
рыболовство, пчеловодство и т. п.) 
нере дко отодвигала на второй план 
земледе льч. де ятельность; распашка 
подвигалась иногда довольно медлен- 
но il во всяком елучае  землед. хоз-во 
принимало экстенсивный характер.  Бо- 
ле е интенеивныя формы С. х. и притом 
в сравнительно ранний период русской 
истории возникли в центральной об- 
ласти мооковскаго государства (Моск. 
губ. и смежныя части Тверск., Яросл., 
Костром. и друг.). Уже памятники XV в. 
указывают на существование зде сь 
паровой зерновой системы с трех- 
польным се вооборотом.  В XVI в. 
в центральной обд., a также и в 
ме стноотях,  принадлежащих ныне  
к Новг. и Пековск. губ., трехполье 
являетея ре пгательно господствующей 
системой полеводства; довольно широ- 
ко приме няется зде сь навозное удоб- 
рение. Из возде лываемых растений 
наиболе е видная роль принадлежит 
ржи и овсу, a на се вере  и ячмѳню; 
кроме  того, возделываются горох,  
гречихаи просо; культура льна широко 
развита в ме стностях,  относимых 
теперь к Ярославск., Новгородск. и 
ІІсковской губ. Для при усадебньих зе- 
мель почти повсеме стно важное зна- 
чение име ет культура хмеля и ко- 
нопли. Coxa h  борона—главныя орудия 
обработки почвы, деревянный плуг 
находит боле е ограниченное приме - 
нение и гл. образ. в ме етностях с 
преобладанием дереложной системы; 
упряжным животным служит по 
преимуществу лошадь, ре же вол. Само- 
стоятельное скотоводотво лишь в не- 
многях ме стностях се вера, новго- 
родской и псковской областей и дру- 
гих,  получило боле е или мене е ши- 
рокое распроетранение.

Таково было состояние сельек. хоз-ва 
в середине  XVI в. в боле е старьих 
обиастях Моековскаго государства, 
окраины котораго в это время лережи- 
вали еще стадию эксплуатации зоологи- 
чесших богатств и жнли гл. обр. зве - !

роловство.м и рыболовством.  На- 
ступившее зате м (в конции XVI в.) 
смутное время, подвергшее страну 
нашествию иноземцев,  отдавшее ее на 
произвол разбойничыих и казачьих 
шаек и причинившее ей сильне йшее 
хозяйственное разорение, ознаменова- 
лось в.ме сте  с те .ч II сильне йшим 
обезлюдением дентральных областей 
страны, до этого времени довольно 
густо населенных;  мнояиество иоселе- 
ний в начале  XVII в. оказываются 
совершенно брошеннымп населением.  
Правда, с прекращением смуты, на- 
ееление начинает возвраидатьсяна ста- 
рыя ме ста и плотность населения на- 
чинает довольно быстро возрастать; 
вме сте  с те м возстанавливается, 
конечно, и хозяииственыая жизнь об- 
ласти; однако, прежняго уровня интен- 
сивности она уже не достигает,  всле д- 
етвиѳ значительнаго ухудшения  со- 
циально-экономическлх уеловий (за- 
кре пощения крестьян и роста госуд. 
повинностей). Вряд ли, однако, не 
важне йшей задержкою для дальне й- 
шей интенсификации сельскаго хозяй- 
ства цѳнтральной облаети в XVII и 
XVIII вв. явился тот процесе коло- 
низации южных и юго-вост. степных 
окраин,  который захватил население 
дентра и препятствовал на протяже- 
нии всѳго зтого времени образованию 
зде сь высокой плотности населения. 
К середине  XVII в. русская коло- 
низация продвинулась на юг до се в. 
преде лов соврем. Харьковск. губ. и 
средн. части Воронеж., Тамбовск., 
Пензенск. и Симбирской, в то же са- 
мое время шла де ятельная колониза- 
ция камско-вятскаго края на с.-в.; во 
второй доловине  XVII в. украннская 
колонизация распроетраняется на вос- 
ток от Дне пра до Дона и захва- 
тывает южныя части губ. Полтавск., 
Харьковск. и Воронежской; к сере- 
дине  ХѴПІ в. оказываются занятыми 
вся Воронежск., Тамбов., Пензенск., 
Симбирск., ее в. части Саратовской 
губ., a за Волгой Уфимская, се в. часть 
Самарской и зап.часть Оренбургской, 
(до р. Урала);итольковъконце ХѴІІІв. 
русская осе длая колонизация докаты- 
вается до берегов Чернаго, Азовска- 
го и Каспийскаго морей. Влагодаря 
этому продолжительноыу колониза-
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дионному движению,. охватившему на 
протяжении двух столе тий огромную 
территорию, в болышшстве  своих 
частей представлявшую еобою совер- 
шенно свободное от осе длаго землед. 
наееления „дикое поле“, ни в одной 
из областей нашей страны не могло 
име ть ме ста сколько-нибудь значи- 
тельное уплотнение населения. В пер- 
вой половине  XIX в. можно было да- 
же думать, что колоннзационныя силы 
русскаго народа псчерпаны, однако, 
после  падения кре постного права ко- 
лонизациоыное движение возобновилось 
сь новою н вряд ли не еще ббль- 
тею , ч е м прежде, силою, теперь в 
направлении уже не на юг,  a на вос- 
ток.

Это чрезвычайно продолжительное 
и мощное колонизационное движение и 
было те м главным фактором,  ко- 
торый опреде лял на протяжении 
XVII—XIX вв. судьбы русскаго еель- 
скаго хозяйства. ВмВетй с террито- 
риальным расширением колониза- 
дионнаго процесеа все новыя области 
приобщаются к земледе льческой куль- 
туре , развитие сельскохоз. де ятель- 
ности населения  име ет поэтому 
экетенсивный характер,  a въцентраль- 
ных,  давно заселенных областях 
страны повытение интенсивности сель- 
скохоз. производства совершается 
медленно и мало заме тно. В москов- 
ской промышленной области к концу 
ХѴПІ в. распашка достигает веего 
35°/Оплощади, удерживается довольно 
экстенсивное паровое трехполье с 
односторонней зернбвой культурой и, 
хотя в не которых ме стностях,  по- 
видимому, в связи с уплотнением 
промышленнаго населения, отме чается 
развитие огоро дной культуры (возде лыв. 
картофеля, капусты, гороха и проч.) 
и молочнаго хозяйства, однако такие 
оазисы немногочисленны и не ме ня- 
ют общей картины; население не- 
ре дко испытывает недостаток в 
хле бе  и терпить голод;  раздаются 
жалобы на недостаток земли, что, в 
связи с невысокой плотностью на- 
селения, указываеть на экстенсивность 
ме стнаго землед. хозяйства. В се в.- 
зап. (новгородск.) и се в-вост. (камско- 
вятск.) областях в это время на 
ряду с трехпольем наблюдается

: еще довольно широкая распроетранен- 
ность лодсе чнаго хозяйства. В дѳктр. 
земледе льч, (черноз.) областии сред- 
нем Поволжье  господствует пере- 
ложная сиетема инере дковстре чаются 
еще обширныеучастки де ветвеннойсте- 
пи (в Воронеж. губ. в конде  XVIII в. 
пашня еоставл.всего 12°,'0шиощади). Но- 
вороссия и нижнее Поволжье предста- 
вляют собою болып. чаетью „дикое по- 
ле“, лишькое-где  обращенное под при- 
митивное пастбищное скотоводство. 
В первой половине  XIX в. зде сь начп- 
нает довольно быстро развиваться 
переложное хозяйство, сопровождаемое 
экстенсивным пастбищным скотовод- 
ством;  в южных губ. (гл. обр. Хер- 
сон. и Таврич.) вводятея мериносы и 
тонкорунное овцеводство получаегь до- 
вольно шпрокое развитие. В это время 
среднее Поволжье и центр. землед. об- 
ласть, где  распашка быстро возраета- 
ет,  довольно быстрым темпом пере- 
ходит к паровому трехполью, между 
те м как в дентральной промышлен- 
ной области положеыие мало ме няется, и 
она сохраняет свое традиционное трех- 
полье, не сколько боле е интенснвное 
только благодаря невозможности обой- 
тись без удобрения на ея дерновоподзо- 
листых почвах.  Даже значительное 
расширение рынка для продуктов сель- 
скаго хозяйства, выразившееея гл. обр. 
в увеличении хле бнаго экспорта в се- 
редине  XIX в.. не ОЕазало существеи- 
наго влияния на интенснвность земле- 
де льческаго хозяйства ни в центр. 
промышленном,  ни в дентр. землед. 
районе ; количественный роет поми- 
щичьяго предпринимательскаго хозяй- 
ства, наблюдавшийся в это время, со- 
провождался лишь довольно кратко- 
временным п поверхноетным увле- 
чением модною тогда в сельси:охоз. 
литературе  плодосме нною системою, 
реально же нашел себе  выражение 
в увеличении распашки и сильном 
распространении барщины. Во второй 
половине  XIX в. отме на Ере постного 
права, роет желе знодорожной се ти, 
быстрое развитие ме нового хозяйства 
и развитие промышленности не могли, 
конечно, не отразитьея на дальне йшей 
эволюции руссЕаго сельскаго хозяйства- 
В се верной нечерноземной Роесии 
переход к новомѵ общ.-хозяйств.
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строю, вызвал первоначально не ко- 
тораго рода сельскохоз. кризис,  кото- 
рый нашел себе  наглядыое выраже- 
ние в сокращении площади пашни к 
концу 80-х гг. на 16%. Дале е, со- 
кращение полевого хозяйства (судя 
по посе вн. площ.) почти совершенно 
прекратилось, и в 90-х гг. в дентр. 
иромышл. области и в се в.-зап. губ. 
уже явственно обозначился процесс 
интенсификации сельск. хоз.—перехода 
от парового трехполья к улучшен- 
ной зерновой системе , сопровождаема- 
го развитием лолевого травосе яния, 
распространением боле е трудоемких 
культур (лен,  картоф.), a ме стами 
и значительным развитием ыолоч- 
ной продукции. В центральном земле- 
де льческом районе , где  расдашка 
уже и ране е была доведена до преде ла, 
ни сокращения, ни увеличения распашки 
почти не наблюдалось; зде сь до са- 
маго после дняго времени сохранилось 
экстенсивное паровое трехполье болып. 
частью с еильным сокращением 
площади кормовых угодий, с выпа- 
соы скота на пару, a потому и с 
поздним зеленым паром,  очень часто 
к тому же и не удобряемым.  Это 
крайне экстенсивное и одностороннее 
зерновое хозяйство ужѳ в 80-х гг. 
несомне нно пережило свой срок и 
явилось одною из основных причин 
остраго земледе льческаго перенаселе- 
ния.которое обнаружилось в этойобла- 
сти и содровождалось громадным раз- 
витием земледе льческаго отхода и пе- 
реселенческаго движения. Много обща- 
го по состоянию сельскаго хозяйства 
с землед. центром име ли средне- 
волжския губ. с тою только разни- 
цей, что в атихь губ. кризис экстен- 
сивнаго парового трехполья не сколь- 
ко отсрочился, благодаря меньшей 
плотности населения и меньшей их 
распаханности. Что касается Ново- 
росеии и нижн. Поволжья то зде сь в 
60—80-х гг. наблюдалось громадное 
увеличение распашки (на 163%), ко- 
торое в значительно боле е медлен- 
ном темпе , но те м не мене ѳ про- 
должалоеь еще и дале е (с 1887 г. 
по 1908 г. пос. площ. увеличилась на 
37%). Процесс этот сопровождался 
зде сь сильным развитием экстен- 
сивной зерновой культуры, сокраще-

нием дастбищнаго скотоводсгва и по- 
степенпым переходом к паровой 
сиетеме . Однако и до самаго после д- 
няго временн в не которых частях 
(гл. обр. юго-вост.) атой обширной 
области довольно широким раепро- 
етранением пользуется еще пере- 
ложная система хозяйства.

Совершенно иначе сложилась исто- 
рия сельскаго хозяйства в зап. обла- 
стях Евр. России, но оне  лишь с се- 
редины или конца XVIII в. были к 
ней присоединены и до те х пор 
не принимали участия в историче- 
ском развитии страны. В общем,  
как области боле е старой земледе ль- 
ческой культуры, оне  шли впереди 
других областей и в настоящее вре- 
мя обладают наиболе е интенсивными 
формами сельскохоз. производства 
(см. Россия— сельское хозяйство).

Л и т е р а т у р а .  Важяе йшия сочине- 
ния по вопросам с.-х. экономии, затро- 
нутым в наетоящей статье : Людогов- 
ский, „Основы с.-х. экономии и с.-х. 
счетов.“; Скворцов,  „Основы эконо- 
мики земледе лия “; Ермолов,  „Орга- 
низация полевого хоз-ва“; Азребоэ, 
„Основы с.-х. экоеомии“; Давид,  „Со- 
циализм и сельск.хоз.“; Чупров,  „Мел- 
кое земледе лие и его основныя нужды“; 
Овчинников,  „К учению о соединении 
труда“. Литературулоистории С.х. см.в 
библиографических указаниях по исто- 
р ии отде льных стран;  из специаль- 
ных сочинений, кроме  упомянутых 
в тексте , необходимо упомянуть еще: 
Goltz, „Geschichte d. deutsch. Landwirt
schaft“; Rogers, „History of Agriculture 
and Prices.“ и no истории русск. сел. 
хоз.: Б е ляев „0 земледе лии в древ- 
ней Руси“; Роэисковг, „Сельское хоз-во 
МосковскойРуси в XVI в .“; Перетят- 
кович,  „Поволжье в XV и XVI в.“ и 
„Поволжье в XVII и яачале  XVIII в.“; 
Соколовский, „Эконом. быт землед. 
насел. России и колонизация  юго-вост. 
земель пред кре постн. правомъ“; 
Мтлашевский, „Къистории хозяйств.бы- 
таМосковск. гоеуд.“; Лященко, „Очер- 
ки аграрной эволюции России “; Оганов- 
ский, „Закономе рность аграрной эволю- 
ции“ (не упоминаем общия  сочинения 
по истории России—Ключевекаго,Милю- 
кова и др.).

В . Анисимов.
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Сельскохоаяйетвенная коаг.ера- 
Ц ІЯ, CM. XXV, 133/85 u 1.39/40, 
прилож. 4/5.

С ельскохозяйственн ая т е л иора-
ц ия . Под С. м. пошшают боле е или 
менъе коренное улучшение земелыиоии 
площади те х идн иных разме ров,  
требующее для своего осѵществления 
значительных затрат труда и капи- 
тала, которыя не могут быть возвра- 
ицены с ближайшими же урожаями.

В то время, как обычное, пз года 
в год повторяемое возде йствие на 
почву путем обработки ииме ет в 
шидѵ увеличение урожая лшпь даннаго 
года, ре же и 2—3 еле дующпх за нпмь 
лът,  С. м. пресл-ьдуеть задачи боле е 
или меие е длительнаго, постоянкаго 
или по крайней м-дре  многоле тняго 
новышения  доходности ссмьскохозяй- 
ственных земель; в увелпченком 
урожае  земледе лец- предпршшматель 
получает ежегодно лишь ирибыль на 
затрачеыный им на С. м. капитал н 
тѵ или другую долю амортпзационнаго 
фонда. Однако провести совершенно 
опреде ленную ре зкую грань между 
ме роприятиями перваго рода и ме ро- 
приятиями, име ющими характер С. м., 
чре-звычайно затруднительно. Глубокая 
райольная вспашка почвы, мергелева- 
ние и известкование почв,  навозка зем- 
ли, кольматаж (cm . XVII, 543/4, прил.), 
очистка поля от камней, разде лка 
земли из- под кустарыпков и и л и  ле са, 
превращение ле еных площадей в сч,- 
нокосы и пашню, обле сение голых 
иространств,  закладка впноградни- 
ков,  превращение дна прудов в 
луга, искусственное осушение и ороше- 
ние h  т. д., и т. д.,—где  зде сь, во все х 
этнх улучшениях культурных зе- 
мель, с несомнВнностыо можно гово- 
рнть уже o .NL, где  ме ры к под-  
ему продуктивностии почвы переходят 
грань обычных работ земледе льца 
il приобре таютъхарактер „коренныхъ“ 
ѵлучшеяий землн, требующнх lie при- 
ложений к ним той или иной доли 
„оборотнаго“ капитала, a увеличения 
„основного“, земельнаго?

Т о л ь е о  там,  где  мы воочию у б е - 
ждаемся, что путем те х или других 
технических ме роприятий достигается 
боле е иили мене е значптельиое уве.ии- 
чеиие кулшурной плопшдх за ечет не-

культурных пространств,  вѵшое или 
по крайней ме ре  долговременное по- 
вышение культуриссти почв,  где , да- 
ле е, предиирншимаемыя ме ры совер- 
шенно иеобходимы для того, чтобы 
устранить опасность перехода болыпих 
лространств кулыпурной почвы в ш- 
культурное ся состояние—только там 
с уве ренностью можно говорнть o М. 
Чтобы составпть себе  предетавление о 
возможном ьффекте  мелиорации, до- 
статочно прппомшить, напр., грандиоз- 
ныя соорѵжения Голландии или Іанга, 
при посредстве  которых челове к 
итнн.чает y морей и ре к огромныя 
плоицади до того времени затапли- 
ваемых ими проетранств.  Подобным 
же образом челове к давно уже на- 
учился превраидать путем орошения си- 
вершенно неплодородныя земли в пло- 
дородныя. Достаточно вспомнить вы- 
сокую культуру древне йшаго Египта, 
основанную на органнзации громадныхи, 
общеетвенных оросительиых соору- 
жений. Системы ороипения в кавказ- 
ских и сибирских мВетностях много 
старше, че м обитающие их сейчас 
народы. Где  нужно и возможно, там 
в настоящее время ради защиты уже 
име ющихся культурных площадей или 
приобре тения новых приме няется вы- 
прямление русла ре к;  совершешю так 
же в отдаленне йшия эяохи коорди- 
нированным уеилиям це лых пле- 
мен,  покидавших евое прежнее ме сто 
жптельства, удавалось поворачивать 
ре ки u заетавлягь их течь в ново- 
избранныя для поселения ме стности.

Очевидно, что, смотря по масштабѵ 
и сложности мелиорационных соору- 
жений, после дния могут быть под 
силу иногда уже отде льным едишич- 
ииы м  хозяйствам,  или же группе  
таких хозяйств; въдругих случаях 
требуетея в.ме шателъство органов 
ме стнагс самоуправления; та.м,  где  
иедостаточны силы после дннх и где  
в то же время мелиоративныя работы 
диктуются интересамн общегосудар- 
ственнымн, — там оне  производятся 
при еоде йствии госѵдарства илн даже 
всеце ло после днпм,  нере дко сопро- 
вождаясь ме рами принудительнаго по- 
рядка.

Наиболыпее значение для сельско- 
хозяйственной промышленности име -
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ют орошение, осушение и культѵра 
болот,  меньшее—обде сеяие, борьба е 
песками, оврагами и др.

Орогшнис. Потребность растений в воде  очень 
велика; оть 75 до 95’д, (по ве су) зеленой массы 
растений состоит из воды, a для производства 
каждаго грамма сухого вещества растение расхо- 
дуеть 250—500 килограммов ея. Количества влаги, 
находящияся в распоряжении растений нашего 
кпимата, почти никогда не достигают веяичииы, 
необходимой для производства максимальных 
урожаев.  С интенсификаииею сельскохсзяйствен- 
иаго промысла вопроч об искусственном пс- 
вышении водиыхт» запасов культурных почв и 
о водном хозяйстве  после дних вообше — сам 
собою выдвигается поэтому на первыя план.  
Всюду, где  почва сама по себе  или в силу 
систематичесчаго ея удобрения в состоянии давать 
высшие урожаи, препятствующим к этому 
почвенкым „мннимумомъ* оказывается влага. 
Пр^цессы выве тривания, лереводяшие кераство- 
римыя части почвениых запасоаь в растворимыя, 
доступныя растениям форкы, в» сухих к жар- 
ких странах проникаюгь глубоко внутрь почвы. 
Благодаря этому и в силу отсутствия избыточиых 
воа,  вымываюших и уносяших с собою раство- 
римыя почвенныя вещества,—такого рода ме стности 
таягь в*ь себе  условия, исключительно благоприят- 
ныя для развития сельскохозяйственной промыш- 
ленности и кѵльтуры. Этим объясняется, что 
начало развития землеае лия совпадает,  повиди- 
мому, сь  началомь приме нения орошения. Бгипет 
представля'т величайший в мирЬ приме р этого 
рэда; финикияне,индусы и римляне тоже возводили 
большия оросительныя сооружения. Большинстзо 
все х втих сооружений давяо заброшено. Только 
в самое после днсе еремя явилась мысль о том,  
чтобы сиова в возможно широком масштабе  
испольэовать воды Нила. Перере зывающая Нил 
близ Ассуана граиитная дамба в 2 хилометра 
длиною, сооруженная в 1903 г . ,  име е г  назначе- 
ние путемь орошения ввести в культуру площадь 
земли це нностью до 10 милл. руб. Колоссальныя 
оросительныя сооружения недавно устроены в  
СІе в. Америке ; в 1906 и 1905 гг. на осуществле- 
ние их выаано еыло около 75 милл. руо. Грубый 
подсчеть указывает,  что на всей эемной поверх- 
ности и ке ется еще боле е че м 20 милл. гектар. 
земли, нуждающейся в орэшении; из этого числа 
половина, до 10 милл. лриходится на одну только 
Инлию; 3,7 милл. в C. А, Соед. Ш татагь;2 ,5  милл. 
в  Египте ; 1,5 милл. в Испании и т. в.

Главне йшия задачи, котсрыя прзсле дуегь оро- 
идение, свопятся, с одной стороны, к уелижнснию, 
с другой. к удобрению почвы взве шенными вь 
водt  веществами. Кроме  того, орошением могут 
достигаться и другия це ли: согре оание почвы, 
р ’’СтворенИе питательных веществ и ихь транс- 
порт внутря почвы, очистка почвы, уничтожение 
вредителей, мхов,  кислых трав и пр. Осенью 
и весной вода тепле е и воздуха, и почвы, и потому 
она осенью защищает почву огь потери тепла 
лучсиспусканием и оть заморозков,  a весной 
спссобствует боле е быстрому ея отогре ванию. Для 
избавления почвы оть вредителей, мхов,  дурных 
трав покрывают поле перед зямой слоем воды, 
которая, замсрзая, образует ледяную кору; таяние 
лосле дней весной уоиБаегь вредителей и пр.— 
Уллажняющее орошение производят в сухие ле тние 
ме сяцьт, удобряющее — осенью и весною; пераое 
доставляеть необходкмую растениям для питания 
и испареиия воду, второе пополняет недостающия 
почве  питательныя вещества, способствуегь разло- 
жению, раствореииюи распреде лению име ющихся в 
ней запасовь. При увлажняюшем орошении вода 
является как бы самоце лью, при удобряющем—  
лишь средствомъи посредником.  Первоетребуегь 
небольших сравнительно количеств воды, второе 
—весьма значительных.  He сле дует ни в каком 
случае  лумать, что где  орошением доставляется 
кного воды, тамь много получается от нея и 
пользы. Избыточная влага ведет» тольхо к забо-

лачиваяию к заклиаанигс- п :ч зу, порсждаать ляшь 
ауряу» растятельность. Неразучное приче н^кие 
орошения, особенио в кизких ме стат,  есзяало 
уже кае-гяе  представление о воеде  его вообще дпя 
луговыхь почв.  Наивысшие уоожак могут быть 
При пимощии орошения лолучены только там» Где  
име ется возкожяость во всякое врекя уяалить с 
полей избыток воды, лредупредить ея окисление 
ядовитое для культурной растительности;поэтомѵ 
основным правилом рациональнаго орошения сле 
дуеть признать положение: ороаииѵ.рлшыч сооруж.. 
ttb: до.иж ни еопрово 'н длтьсл осуи<ишсльными.

РЬшающими мекентами для оппеде ления вы 
годности или невыровности ооошёния являгтся 
прежде всего условия клкмата и почвы. Приши 
мают,  чтэ всюду, где  годозая осацочность 
мене >; 500 мм., ик»ется налицо потр^бность в 
овошении. На самом де ле  однако мы встое чаем 
интекск.вное орошсни-з, калр., в се верной Италии 
где  ссадочногть дссг^гаегь 1000 мм.;' a с дру-ой 
стороны, хак рг.з нзиболе е бе дныя осадхами 
ме стностн Гермаиии (кене е 500 мм.) скззываются 
и бегь ерошения наиболе е передовыми по своей 
землеле тьческой хультуре . Объ^сняетсч это т ем 
что в то ^ремя, как половина все х осадков 
в ухаэакных ме стностях Германии выпадаег 
как раз в течение вегетационнаго периода, по- 
сле аний в се з. И талии представляет намболее 
засушливое вромя года. Отсюда сле аует,  что для 
каждой месгности нужно особо уотаковнть ну- 
ждается ли она е  орошении, как великоЧоз- 
можное для нея увеличение урожаев благодаря 
орошению, какое количество воды для этого по- 
требуется, какова наиболе е пряме нимая в ней 
и выгодная систека оросительных сооружений 
и т. д. и т. д. (ср. гидротсхннкаи).—Нлимене е бла- 
гоприятны для орошеяия тяжелыя глинистыя и 
мощныя песчаныя почеы ;  иа первых образуктся 
поверхностныя коркн, уэеличивающия потерю воды 
через испарение, требующия повторнаго разрыхле- 
нил п ихотнаго слоя; на вторых —мощных лес- 
чаных почаах,  вода черезчур быстро стекает 
вглубь, всле дствие чего в ь  большой ме ре  увели- 
чивается расход ея. Принимаюгь, что после дний 
y поче тяжелых,  среяних и легких выра- 
жается сле аующими сравнительныки отношениями: 
1:1,5 —1,75Т2 — 2,5. Весьма значительное влияние 
оказывает на ;>асходование воды и само культи- 
вируемоерастение: итальянские агрономы считаюгь. 
что луговыя травы требуют в 3, a рис даже 
в 10 раз больше воды для увлажнения несуицей 
их почвы, че м хле бные злаки.

Другими факторами, опреде ляющими кол^чество 
вооы являют:я: уровень грунтовых вод,  степень 
уклона орошаемой ме стностн, качество воды и др. 
В И талии, И спаяии и южной Франшя, где  — в 
противоположность се верной Франции и Германии, 
лрактякуюших по преимушеству улобряюшее оро- 
шение—преобладает орошение увлажняющее, при- 
нимают,  как средний расход воды — смотря по 
характеру почв— от 1 до 2 литров ви  1 секунпу 
на 1 гектар.  Прм у д о б р я ю щ г м  орошении Дюнкель- 
бергь обозначает его „превосходнымъ“ при при- 
токе  42 литров на 1 гектар в секунду, „очень 
хорошимъ“ — при 35 дитрах,  „хорошимъ* при 
28 литрах и ■яостаточным"  — при 17 литрахь. 
Для орошеяия приме няется как поверхностная, 
тан и грунтовая вода; после дняя однако весьма 
ре дко: вычисляють, что только 1°,0 всей орошенной 
площади на земле  пользуется грунтовою водою. 
Помимо значительно большей стэимости ороск- 
тельных сооружений, использующих грунтовыя 
воды, после дния, обычно, отличаются яизкою тем- 
пературой и нуждаются поэтому в предваритель- 
ном согре вании их на воздухе .

При срошении лугов не мецкими агрономами 
рекомендуется соблюдение сле дующих правил»: 
тольхо тогда приступать к орошению, когда вода 
тепле е, че м воздух;  время огь  времени пое- 
рывагь орошение и оставлять поле обсохнуть. 
Осеннее орошение — важне йший залогь хорошаго 
ближайшаго урожая травы; це лью осенняго оро- 
шения является удобрение почвы; в случае  тя- 
желой почвы поливку продолжаюгь в течение
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6—8 суток непрерывно, в случае  легкой почвы— 
10—12 сутокъ* после  этого на 10—14 дней поливку 
прекрашают и оставляют луга обсохнуть; по 
истечении этого промежутка времени орошение 
начинается снова, и снова всле дт» за  нкм сле - 
дует период подсыхания почвы; так  и повто- 
ряется вплоть до наступления морозов— в конце  
ноября, в декабре . Большой ооторзжности тре- 
буеть весенняя поливка. Задача ея состоит в 
том,  чтобы защ итить луговѵю растительность огь 
ре зких переме нь погоды. Всего лучаие зде сь это 
достигается лутем ночной поливки. В условиях 
Средней Европы, начиная с конца апре ля, по- 
ливку производят,  приме рно, каждый 0—8 дечь 
в течение 12 — 24 часов,  т а к ь  чтобы почва пэ- 
стоянно оставалась при этом лиш ь уме ренно 
влажной. Летомт» поливают обычно по ночам,  
днем только в облачкую погоду.

Осушение. Под осушение к  понимается искус- 
ствениое создание стока для стоячих вол или 
для застаивающейся в почве  сырости. Застаива- 
ние воды вызывает прэцессы гниения, ксгсрые, ? 
свою очередь, пряводят к обрззованию вред- 
ных для культурной растительнбстн свободкых 
кисл. т.  Уже очень токкой прослойки глины в 
подпочеенном слое  достаточно для того, чтобы 
прекратить дальне йшее просачивание воды вглубь. 
Если при этом и вышележащая часть гочвы 
плохо пропускаегь воду, или если ке г ь  достаточ- 
наго уклона для стока после дней—тогда застаива 
ние воды становится иеизбе жным,  a вме сте  сь  
т е м неизбе ж ка и мелиорация таких почв,  если 
хотят,  чтобы оке  в состоянии были давать над- 
лежащ ие урожаи. Обычно, ссуидка лугов (r.*.:. 
ХХѴГТ, 432') лрэизводится помощью открытых 
канавь, a  пахотной зекли  ломошью дренажа. Пре- 
имущество псрзой в ток ,  что легче сле дить 
за  процессом осушкк и регулировать его; пре- 
имущество дренажа в том,  что он мене е ме - 
ш ает производству полевых работ.  На ме сто 
втнимаемой y пачвы в нижнихь слояхт» ея воды 
8% почву проникает воздух,  который вредные 
для культурной растительности прэцессы гниения 
и кислотоооразования превращ аегь в благоприят- 
ные для нея процессы сотле вания. Избыток поч- 
венной влаги, вынуждающий прибигать к осушке  
культурных земель, можеть име ть своим ис- 
точникомь либо грунтовыя воды, т е м ь либо иным 
путем проникающия в культурный слой почвы, 
либо атмосферные осадки (дождь, сне г) , выпа- 
лающие на почву и не находяшие себе  почвеннаго 
стока. Осушкою почв достигается понижение 
урэвня грунтовых вод на все время вегетацион- 
наго периода настолько, насколько это необходимо 
для наилучшаго проиграстания сельскохозяйствек- 
ных растений. Принимают,  что наиболе е благопри- 
ятный уровень грунтовых вод „при средних поч- 
венных условияхъ* для лугов равняется 0.6 метра 
ст поверхности почвы, для пашни —1 метру, для 
плояовых садов— 1,15 метра.

Весьма важкое значение име ет осушка почвы 
в  це лях предупреждения весенних и ле тних 
наводнений, когда и большие и малые источникн 
выходят иногда из своих берегов,  заливають 
сосе дния низменности, губягь луга вли скошенную 
уже на нихътраву, созяают условия.благоприятныя 
для развития ухудшакщих луга растений, кисльтх 
элаков и пр. Чтобы исправить зло, причиненное 
одним только таким неблагоприятнымт» годок,  
требуется часто це лый ряд нормальных л.е гь .

Болотныя почвы лри надлежащей подготовке , 
обработке  и уходе  могугь стать в  уровень с 
самымн лучшими, яаиболе е плодородными поч- 
вами. В 100 куб. метрах верхняго слпяторфяного 
болота (Hochmoor) нахояятся 120.0C0 килогр. 
твердух частицѵ, a  в  послиднихи*, в свою оче« 
редь, содержится до 50 кклогр. кали, 120 килогр. 
фосфорной кислоты, 420 килогр. нзеести и 1440 ки- 
логр. азота. В лугоеых болотах (Niedemngs- 
moor) количества эти значительно бс^ьше: твер* 
дых частиц 250.000 килогр., кали 250 килогр., 
фосфсркой кислоты 625 килогр., извести ІО.ССО ки- 
логр. и азота 6.250 килогр. Культура тсрфяных 
болст в с иилу большей бе дности их питатель-

е ы к и  вещ ествам и  трудн е е и доро:ие, че м луго- 
в ы х ь ; несмотря н з э т о , к у л ьтура  первы>: насчн- 
тьтэа^т за  собою н исколько  сгол е т ий, т з гд а  какь  
план ом е рная ку л ь ту р а  поспе дних ведет сзаг 
начало  всего  то л ь ко  с 1862 г. П ер в ы к  и кеоб- 
ходимы м  условием  ллл  того , что^ы  получить 
возм ож н осгь  е иитересах  землеЕе л ия исполь- 
зо в а т ь  залеж и питзтел%-ны>: вещ ѵств в болот- 
ных почвах,  я з л я с т с я  п остоякяое р егу и и р -в гк ие 
воднаго  ргж лм а бол стн ы х  почв при помощи 
ссу ид ен ия, a  если нуж но, то и орош ения  их.  
Г л а вн а я  забота при в в -д е н ии болотньих почв в  
к у л ь ту р у  дол ж н а своди ться  к ь  том у , чт.^бы уни- 
ч т о ж и ть  име ющияся в культурн ом  слое  пэчвы  
св сб^дкы я ки сяоты  и другия вредны я л л я  сельско- 
хозяй стзен н ы х  р ас тен ий вещ естн а. Н ере дкия , налр ., 
в болотной п оч вь  се рнисто-ж еле зи сты я  о б р азэ- 
в ан ия  (се рный колчедан  и д р .), будучн в резул ь- 
т а т е  основательной обработки почеы подвергн уты  
л е >'ствию атм осф ернаго  воздула, образую т же- 
л е зч ы й  купорос н се рнуио кислоту; п осл е дняя 
дол ж н а бы ть ней трал и зован а внесением в почву 
извести  или м ергеля. О днако, полная ней трэл и - 
з а д ия сзободны х ки слот в боле е глуэоких-ь 
слояхт» почвы не тол ьхо  не ну-кнз, но м ож сть  
д гж в  л оннж ать  урож аГж ссть почвъ? п->этоку из- 
вестков ан ие болотным почв наллежи^т» лроиз- 
води ть  с остарож нсстью . To же сл ъ л ует с к азат ь  
н про ссуидку  болотны х л сч з.  Б олотиы я псчзы  
обг.адаю т весьм а болыдо-о вояоудерж ивйю ;илю 
способносты о; даж е пр;и содерж ачии в о д к  в  ІУ :0 
болотны я почвы часто нз уступаю т еид е  своеи 
в л сги  ксркям  растен ий, отчего р ас тен ия вянут;  
этил-гь объясняется  И 70 ОбСТОЯТО-иЬСТВО. ч тс  прп- 
родны й растительн ы й  покроз болотных поче 
часто  носит характер  р ас тп тел ьк зстя  сухи;; 
ме стностей  (ксерофнль.чой). При высымании зерх- 
них слоев  болотной лочзы  ниж ележ ащ ие ма- 
сто л ьк о тр у д н о  отдаю т н к  свою влагу , что сз.мг;:а 
к у л ь ту р к ы и  р ас тен ий часто гибкут от кедостатка 
п осл е дней. О тсю да — ненадеж нос“ ь урож аев в  
болотны х почвах;  отсю да незбходммость пр:и- 
б Ь гать  х „запескованию“ э ти х  почв,  котз, ое 
состоит в  том.  что поверхкость л угоэьих бс- 
л отн ы х почв п екры вается  сзерху  сл э ем ь  песка 
в  12—14 с а н ти м ., в зятаго  где  нкбудь поблиазст.;, 
нап р ., со дна кан ав ь; э то т  слой песка и грает  те- 
п ерь  рол ь  почвы . Очевидно однако, что  тол ько  нуж да 
м ож ет принудить зем леде л ь а з  подме нять  боле е 
ллодородную  почву мене ? плодородной или, върн е е, 
самой неплодородной, песчакой. П есчаны й пскров 
ул учш ает условия влаж ности  и теплоты  в  почве , 
у м ен ь ш аеть  опасность вы м ерзан ия , о б л е .ч гет  
обработку почвы , борьбу с  ссрною  р асти тел ь- 
носты о и уборку урож ая. По даннымд» герм анской 
опы тной болотной ст ан ц ии средняя годовая тем пе- 
р ат у р а  на глубине  11 са н т . от поверхности рав- 
нял ась : для  не ззпескованной  болстиой почвы 7,9е, 
дл я  запескованной 9 ,0 ; т о ж е  для периада с  ап ре ля 
по сен тябрь : для  первой п о ч б ы — 13,5°, для вто- 
рой 15,2®. Б ол ота оказы ваю т весьм а зн ачительное 
в л иян ие на ме стны й клим ат;  насы щ ая влагою  
воздух и  охлаж дая его, они способствую т обра- 
зо в ан ию тум анов;  позднее оттаи в ан ье  торф яны х 
болот ведет кере дко даж е ка  ш ироте  М осквы 
—к зам срозкам  ещ е во второй половине  июня. 
П ланом е рность осуш ения б ол оть  име ет  поэтсм у 
очен ь  важ ное зн ачен ие и в ь  см ы сле  улучш ения 
ме ст н аго  клим ата. Т ам ,  где  на ряду с куль- 
туоой  болотных почв име ю тся и п ссе вы на 
песчаны х бе д ны хь почвах — там  добы ваем ы я 
на первы хѵ  ксрм а и солом а позволяю т д ер ж ать  
больш ое количество Сяота, a  стзл о -б ы ть , и име ть  
м ного ѵдобрения; после дкее вовсе не прим е :-ияется 
дл я  луговы х болотных почв и потому це л к к с к  
м ож ет п оступ ать  на улучш ение л есчакы х, —По 
дан ны м  не м ецкаго общ ества псощ реяия культуры  
бояот расходы на грядовую  культуру  в среднем  
в ь;раж ается  577 м аркам и на 1 г е к т а г ^  (максиму.мг 

! —1075 м ., минимум 120 м.); с гед н ий чнсты й лохогл» 
\ с 1 гек т ,—188 м. (макслмум — 518 м ., микимумѵ 
' 15 к .) . Ч то касастся  у го ж ае г ,  онв гр и  грядозой 
j к у л ь ту р е  исчислялись в среднем для г идечицы 
в 2.380 килогр. с  1 гек тара , для рж и в 2.500 ки*
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логр., для овса в 2.660 килогр., для ячменя 
2.435 килогр., для рапса в 1.770 килогр., для 
горсха в 2.240 килогр., длябобовъв 1 690 килогр., 
для картофеля в 20.450 килогр. и для кормовой 
свеклы и сахарной свекловицы в 54.300 килогр.

О развитии С. м. в ь  Запад. Европе , в связи 
с развитиемь мелиоративнаго кредита, см. сельско- 
хозлйсгпвенныги кредать.

В Соединенных Ш татахь М. до недавняго 
времени были де лок исключительно частных 
лиц.  За после дние годы на них обрашено боль- 
шое внимание и со стороны правительства. В 
1907 г. насчитывалось свыше 4 милл. десятин 
орошенных земель—цифра сравнительно весьма 
незначительная, если принять во внимание, что 
боле е Vs всей площади Соед. Ш татов.  окопо 
3,25 миллионов кв. верст,  настолько бе дны ат- 
мосферными осавкамн, что без искусственнаго 
орошения земледе л иетам ъвсю ду почти невозможно.

В  России  еще в дореформенный период пра- 
вительством предприкимались осушительныя и 
оросительныя работы. Таковьг работы, в  гигиени- 
ческих це лях,  по осушению окоестностей Петро- 
града, выполненныя в 1818—1845 г. выписанными 
для этого англичанами; дале е, тахия же работы 
в Смоленской, ПсковскоЙ» Витебской и др. 
губернияхь. В 1873 г. ло инициативе  комиссии 
Валуева организованы были особыя осушительныя 
экспедиции: западная (позже работавшая и в 
ыентральных райоках)  ген. Ж илинскаго, осу- 
шившая, между прочим,  в Поле сье  450.000 дес. 
болот.  с затратой на это 4,8 милл. рублей,—и 
се верная ген. Августиновича. В настоящее время 
комиссии эти работают под общим руковод- 
ством образованнаго при Департаменте  Земле- 
де лия „Отде ла земельных улучшений“. В 1880 г. 
образована была зкспедиция по о ротен ию юга 
Европейской России — не столько, правда, в 
ие лях мелиоралии, сколько ради организации еб- 
ществеиных работ для постралавшаго от не- 
урожая населения; она просушествовала до 1892 г., 
но результаты дала небольшие. Только с 1909 г. 
мелиоративная де ятельность правительства и со- 
де йствие его М. получают планоме рный характер 
и широкий масштао.  Создается специальный ин- 
ститут правительственных мелиораторов- луго- 
водов,  инструкторов по культуре  болот,  спе- 
циалистов песчано-овражных партий и т. д. Тогда 
как до 1909 г. сме та отде ла земельных улуч- 
шений в среднем равнялась только 850 тыс. 
рублей в год,  в  1909 г. она дошла до 1,3 милл. 
рубл., a к 1914 г. уже до 13,5 милл. рублей. Обшее 
количество правительственных спеиииалистов-  
мелиораторов в 1913 г. было сзыш е 900 челове к.  
Главное свое внимание правительство всегда обра- 
щало на М. окраин,  a в после днее время и на 
М. в связи с» землеустройством.  Первыя работы 
поорош ению в  Крыму, на К авказе  и в  Средней 
Азии, предпринятыя правительством.  обошлись 
дорого, но результаты дали незначительные. В 
связи с проблемой об использовании огромных 
земельных богатств Снбири и устройством там 
переселенцев—  и для нея вопросы М. приобре - 
тают злободневный характер.  Дальне йшее раз> 
витие хлопководства в ь  Туркестане  и Закавказье  
связано с уввличением площали орошаемых 
земель, в ь  настоящее время равняюшейся уже 
3 милл. десятин.  Высокая це нность орошенных 
земель (от 300 до 1000 и боле е рублей за  десятину) 
в  большой степеки облегчает зде сь М. их.  
В 1913 г. Государственная Дума приняла законо- 
проект,  составленный Особой комиссией об озна- 
меновании 300-ле тняго юбилея дома Романовых,  
согласно которому в  течение 1915-1919 гг. должны 
бьггь ассигнованы из государственных средств 
150 милл. руб. на лроиэводство мелиоратизных 
рабогь в Европ. России (35 милл. руб.), на К авказе  
и »  Туркестане  (58 милл. руб.), в Сибири 
(8,5 милл. руб.); специально на песчано-овражныя 
работы предназначено из этого фонда 15 милл. 
рублей. Одновременно с уснлением внимания к 
М. со стороны правительства начинает уде лять 
им большее внимание и земство. Це лый ряа 
губернских и уе злных земств> заводят свои

специальны я гидротехническия бюро: нижегородско^. 
(еще в 1396 г.). курское, симбирское, хазанское 
и др. Что касается частнаго почина в де ле  М Z  
он y нас все еще встре чается сравйктельнв 
весьма р е дко.

По приблизительному расчету все х неудоб. 
ныу земель в Европ. России име ется свышв
800.000 кв. верст.  В  черноземной полосе  насчи- 
ты вается болотт» до 15 милл. дес., в нечерно 
земной—17 милл., б»  Архангельской губ.—39 милл* 
дес. Сверх того, в преде лах Европ. России 
име ется: земель, нуждающихся в орошении, охоло 
7 милл. дес., в эакре плении летучихь песков—  
6 м и лл ., оврагов— 1 милл. десятин.  Кроме того 
плош адь безплолных песковт» ежегодно • увели* 
чивается приме рно на 150 тыс. лес. Со времени 
генеральнаго межевания одна только Новгороаская 
губерния потеряла 8%  удобных земель, т .-в
700.000 дес., стоимостью не кен е е 100 милл. руб 
Обращение осушенных» из- под болот почв 
под пашню, как правило, y нас еще пред* 
ставляется невыгоднымь; лругое де ло—обращение 
их в луга. Если бы только половина болот 
могла быть превращ еиа в луга, мы получили бы 
ежегодно лишних —свыш е 4 миллиардов пудов 
лрекраснаго се на, что могло бы послужить импуль- 
сом для р а ззи тия скотоводства. Для многих 
ме стностей нашей родины M., помимо их хозяй- 
ственнаго значения, настоятельно диктуются еще 
и гигиеническими требованиями: необходимостыо 
борьбы с лихооадками, малярией, тифом и др., 
отсутствием доброкачественной питьевой воды 
и т. д. В  арлатовском у. Няжегородской губ., 
напр., почти 23°/о все х селений принуждены все 
еще довольствоваться загрязненною прудоьою 
водой в качестве  питьевой.

Для всего юга и юго-востока Европ. России 
огромное значение пресставляет вопрос об оро- 
шении. Зде сь же, a чгсто и в иентральной области 
ощущается сверх того нужда в укре плеиии овра- 
гов и летучих песков.  О враги не только от- 
нимают y земледе льц а часть его культуриой 
площади, но и нарушают водный режим ме ст- 
ности, усиливают вы сы ханиѳ почвы, заиливание 
и обмеле ние ре к;  борьба с ь  оэрагами сводится 
к обле сению или задерке нию их склонов,  к 
сооружению плетневьтхъзапруд в их верховьях 
и др. Закре пление летѵчих песков начикают,  
обычно, с  посадки на них шелюги (обыкновенная 
краснаяверба,ива, S a lis  daphnoiâes Ѵи11<1)илисосны; 
на ме сте  безплодньтх песчаныхь пустынь обра- 
зуются мало-по-малу хорошия пастбищ а для овец,  
a после  орошения их даже огороды, бахчи и вино- 
ррапники.

J1 и т  е р  a т  y р a: А. Іиоппа. „L eslrrigations“ (1888); 
IL M. W/Ъо.и, „Manual of irrigation  Engineering“ 
(3-ed. New-Yurk 1901); IL  IL  Smith, „The Principles 
oi Landed E sta te  M anagem ent“, (1908); IL B . Wood- 
ward, „The Geology of Soils and Substrata with 
special Reference to A griculture, Estates and Sani
ta tion“ (1912); Vogler, „K ultnrtechnik“ (2 Aufl. 1909); 
ЯШиг, „Etude su r  l'u tilisa tion  des tourbes françaises 
en agricu ltu re“ (Nancy 1891); W. Bersch, „Handbuch 
der M oorkultur“, (1909); itf. B .  Труханоаский, „Почвы 
и мелиорация их"  (Саратов ’1893); 3 .  С. Каце* 
нслснбаум,  „Мелиораыии, мелиоративныя товард- 
щ ества и мелиоративный кредит в  России* (2 изд. 
М 1914); /L  JI. Ру.ма, „Экономическо-статистич. 
изсле дования в связи  с мелиорационными рабо- 
тами* („Труды Сове т а  мелиорат. съе здов в 
России, № 7. 1915). Ср. такж е ст. право водное.

Â . Яитлов.
Сельскохозяйственная поиощь 

населению, или общественная агроно- 
мгя. Среди ]:азде лов экономической 
политмки общественная агрономия  яв- 
ляется едва ли не самым молодым 
институтом,  еще не вполне  сложи- 
вшиш ся и далеко не заисончившимъ
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свое развитие. В то время как та- 
можеыная и земельная политика, по- 
литика транспорта, обложения и про- 
ч ия  име ют обширныии скопленный ве - 
ками опыт,  обобщенный u анализи- 
рованный рядом выдающихся изсле - 
дователей,—ваша отрасль зкономиче- 
екой политшш почтп не затронута те- 
оретической обработкой и только в 
после днее десятиле тие приступпла к 
сиистематизации своего опыта. Родн- 
вшпсь в после дяия десятиле тия XIX в., 
общественная агрономия в лороткий 
срок успе ла превратиться в и и руп- 
неиишее социальное явление и привлек- 
ла к своей работе  тысячи пгрономн- 
ческих де ятелей во все х странах 
культурнаго мира. Три десятиле тия нх 
общественно-агрономнческаго служения 
создали обшнрный по своему объему 
опыт,  который, к сожале нию, остает- 
ся распыленньш по мъстным агро- 
иомическим организациям п лишь 
в ограниченной степеиш собпрается и 
обрабатывается на разнаго рода агро- 
номическнх съе здах п в текущей 
агрономической литературе . В нача- 
ле  XX в. появляются первыя попыт- 
ки теоретическаго обобщения, и труда- 
ми А. И. Чупрова, А. Ф. Фортунатова, 
Д. Н. Прянишникова, В. А. Владимир- 
скаго, К  А. Маце евича, Paul de Vuyst'a,
D. Zola, G. Bizezero и ряда других 
авторов созидаются впервые теоре- 
тнческия основы общественно-агроно- 
мической работы. 8ти первыя попыт- 
ки обобщения и систематизации ме ст- 
наго опыта позволяют нам хотя бы 
в общих чертах установить основ- 
ныя задачи и методы работы обще- 
ственной агрономин.

ТІрежде всего мы должны выяенить, 
что понимается под самым терми- 
ном общественная агрономия н какое 
ме сто эта послвдняя занимает в 
среде  других институтов эконо- 
мической полатики.

В наиболе е общей форме  обще- 
ственную агрономию можно трактовать 
как систему общественных ме ро- 
приятий, стремящихся направить эво- 
люцию сельскаго хозяйетва етраны в 
сторону наиболе ѳ рациональных (в 
условиях времени и ме ста) форм 
его. Эта формула, однако, елпшкомь 
обща п не может удовлетворить

нас,  так как ме роприятия тамо- 
женной, земельной, податной и дру- 
гих форм экономической политпкн, 
поскольку оне  влияют на эволюцию 
седьскаго хозяйства, также могут под- 
ходить под это общее опреде ление. 
Для того, чтобы сузпть это опре- 
де ление u углубш его содержание, 
иам необходнмо установить пониима- 
ние самой эволюции сельекаго хозяй- 
ства, хотя бы в самых общих 
чертах.

Мы зпаем,  что еельскохозяйствен- 
ное производство всяисой страны ела- 
гается из многпх шдпвидуальных 
предприятий, ведѵщиихся иио воле  нх 
владе льцевь, слагающих сообразно 
своему разуме нию u желапию отде ль- 
ные элементы производства в ту 
или иную производственную систему. 
Простое иаблюдение н многочиеленныя 
статистическия пзслъдования де йстви- 
тельностн указывают нам,  что для 
районов,  выдъленных едишетвом 
иеторических,  естественных и эко- 
номических условий, этя способы со- 
четания производственных факторов 
вь различных хозяйствах будут 
весьма близко иагюшшать друг дру- 
га a  сведутся к не сколышм близ- 
кнм типам.  Боле е глубопий аналпз 
укажет нам,  что этот псторичесиш 
складывающийся ереднийтин спстемы 
производства образуется и становитея 
устойчивым именно потому, что онь 
является наиболйе приспособленны.м 
к условиям даннаго ме ста и вре- 
мени. Эти системы ироизводетва не 
остаются, однако, неизме нными, но 
подвергаются коренной ло.мке  и пере- 
стройке  под влиянием перемвн в 
общих условиях их сущеетвования.

Наиболйе мощным фактором,  влия- 
ющим на них является рост плот- 
ности населения; огромное значени«* 
име ют измЪнения рыночных усло- 
вий. Немаловажнуюроль сле дует при- 
писать u рациоииализации гехники. Ко- 
нечно, в сельском хозяйстве  мы не 
видим инчего подобнаго промыпилен- 
ной революциии, вызванной появлением 
паровой машишы, но все же появле- 
ние сепаратора, хиш иичееких удобре- 
ииий, трактора и уборечных машнн 
внесло аначительную переетройку в 
сельскохозяйетвенное производство.
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К сожале нию, вопрос о формах и 
механизме  сельскохозяйственной эво- 
люции далеко не может быть при- 
знан достаточно разработанным тео- 
ретически. В настоящей работе  для 
нас представляется необходимым 
хотя бы в самых общих чертах 
осве тить две  проблемы, связанныя 
е эволюдионным процессомъ: 1) ка- 
ков механизм эволюции сельскаго 
хозяйства, т. е. каким образом один 
средний тип системы производства 
гиод давлением изме нившихся усло- 
вий переходит в другой ередний типъ?
2) поекольку эта стихийная перестрой- 
ка сельскохозяйственнаго производства 
поддаетсявозце йствию со стороныорга- 
низованнаго общественнаго разума и 
каков количественньий эффект этого 
возде йствия?

Оба эти вопроса почти не разрабо- 
таны. и в настоящее время мы мо- 
жем только наме тить ыаправление 
их разре шения.

На первый водрос обычно отве - 
чают,  что переход от одной систе- 
мы производства к другой под влия- 
нием изме нившихся условий совер- 
шается стихийио. Постараемся вы- 
яснить, что в данном случае  озна- 
чаеть атот термин.  Как мы уже 
указали, сельскохозяйственное произ- 
водство всякой страны слагается из 
ряда индивидуальных предприятий. 
Вяаде лец каждаго из них слагает 
элементы производства в ту систе- 
му, которую считает наиболе е вы- 
годной, что благодаря равенству усло- 
вий приводит все  хозяйства к одному 
организационному тииу. Из этого, 
однако, не сле дует,  что все  хозяй- 
ства однороднаго района тождеетвен- 
ны в евоей организационной структу- 
ре  и что они оетаются в неизме н- 
ном организадионном покое . йнди- 
видуальность хозяина, его творче- 
ская энергия, особенности расположе- 
ния отде льных хозяйств и качества 
угодий заставляют индивидуальныя 
хозяйства постоянно отходить от 
средняго типа. Эти отстушиения в 
силу пытливости, свойственной чело- 
ве ческому уму, име ють массовый ха- 
рактер,  и всю массу хозяйств,  с 
точки зре ния организадионной, мы 
дожем представить себе  в не кото-

ром кинетическом еоетоянии иостоян- 
ных попыток исканий и творчества. 
Это искание не останавливается даже 
в момент самаго глухого хозяйствен- 
наго застоя, чему наглядным свиде - 
тельетвом являются сотни проявле- 
ний крестьянскаго хозяйственнаго твор- 
чества, с любовью коллекционера со- 
бранныя В. В. в его книге  „ІІрогрес- 
сивныя течения в  крестьянском хо- 
зяйстве “, описывающей русскую де- 
ревню печальной памяти 70-х и 80-х 
годов.  Эти отклонения бывают часто 
неудачны и заставляют хозяев воз- 
вращаться к среднему исторически 
сложившемуся типу. Одыако, между хо- 
зяевами-искателями попадаются удач- 
ники, закре пляющие новыя хозяйствен- 
ныя формы, ими найденныя, и вызы- 
вающие подражателей. Этим путем 
происходит своего рода естѳственный 
отбор хозяйетвенных форм,  отлич- 
ный по евоей природе , но отчасти 
напоминающий естественный отбор в 
животном царстве . Наиболе ѳ удач- 
ныя, наиболе е подходящия к суще- 
ствующим условиям формы выжи- 
вают,  остальныя уносятся в Лету. 
Это постоянное организационное ожи- 
вление и быстрое отмирание неудачно 
созданных форм являются стихий- 
ным творческим началом,  которое 
без всякаго участия организованнаго 
общественнаго разума с неизбе жно- 
етью приводит индивидуальныя хо- 
зяйства к среднему организационному 
типу, наиболе е рациональному при дан- 
ных условиях.  Прекрасным приме - 
ром,  обрисовывающимъэту социальную 
силу, является хозяйственное строи- 
тельство переселенцев,  заселяющих 
де вственныя пространства. Иногда y 
нас в Сибири в одном и том же но- 
воселье  собираются выходцы с Волы- 
ни, харьковских степей, из костром- 
ских ле сов и с черноземов Кур- 
ской губернии. Переселившияся семыи 
приносят с собою хозяйственные на- 
выки своей родины и в первые годы 
пытаются приме нить их на. ново- 
селье ; длинный ряд неудач и твор- 
ческих попыток приводит в конце  
концов волынцев,  харьковцев,  ко- 
стромичейи курян къновому, срѳднему 
типу организадии хозяйств,  наиболе е 
соотве тетвующемуусловиямъновоселья,
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u через одно-два дееятняе тия толы;ч; 
второстепенныя детали хозяйственнаго j 
с.троя будут напоминать о иокинутой ! 
родине . Раз хозяйственныя условия 
остаются постоянными, то и средний 
тип организации хозяйств творчески 
колеблется вокруг объективно наилуч- 
ших форм,  но не претерпе вает ка- 
ких- либо кореняых изме нений. ІИо- 
ложение ме няется, как только какое- 
либо из условий хозяйственной жизни 
потерпит крупное видоизме нение, так 
как при этом ране е существова- 
вший средний организационный тип 
хозяйств уже переетанет быть наи- 
лучшим из возможных.  Благодаря 
утому те  из хозяйств,  которыя в 
овоих творческих исканиях откло- 
няются в сторону боле е лучших 
форм,  закре пят их за собою. Их 
удача вызовет подражание и медлен- 
но, но ве рно перебросит другия хо- 
зяйетва со старых организационных 
форм на новыя, и после  ряда десятн- 
ле тий хозяйства страны стихийно на- 
щупают новый срвдний организацион- 

.ный тип,  наиболе е соотве тструющий 
новым условиям,  вокруг котораго и 
будуть впред колебаться творческия 
искания  хозяев.  Таков в самой общей 
схеме  механизм сельскохозяйствен- 
ной эволюции. В этом процессе  не т 
общественно организованной волн, не т 
общественнаго сознания, не т коман- 
дира, не т плана—он почти так же 
стихиен,  вак естественный иодбор 
видов животнаго царства.

Теперь мы можем подойти н ко 
второму из поставленных нами во- 
просов,  поскольку организованиый 
общественный разум можвт повлиять 
на описанный стихийный процесс 
эволюции сельскаго хозяйства и како- 
вы формы этого влияния?

Пред общественным разумом 
име ются два пути возде йствия на сти- 
хийную эволюцию сельскаго хозяйства.

1. Он можѳт изме нить самыя хо- 
зяйственныя условия и предоставить 
темному стихийному процессу приспо- 
собить организационныя формы хозяй- 
ства к новой системе  условий хозяй- 
ственной жизни. Этоть путь возде й- 
ствия освящен ве ковой давностью 
государетвеыной практики. І1змг1>няя 
таможенными ставками систему ц'и>н. ,

ушичгожая сласть иространетвии улуч- 
шеннымн путями сообщепия, поощряя 
ставками податной, кредитной иитарииф- 
ной политики отдвльныя группы 
пронзводств и властно вмъшнваясь 
в аграрное строительетво новелламп 
земельнаго законода.тельства, государ- 
ство множество раз брало в своии 
руки кормило сельскохозяйственной 
эволюции. В де йствительноети этой 
формы возде йствия ниикто не сомни;- 
вается, оно было н всегда останется мо- 
гущественным орудием в руках 
общественнаго разума.

2. С другой стороиы. обществеп- 
ный разу.м может оказать влияние 
н на самый процесс сельскохозяй- 
ственной эволюции, возде йствуя на 
волю и разум самих хозяев,  на- 
правляя их творческия нскания в 
сторону форм,  мыслимых им радио- 
нальными, и предотвращая пх от 
ложных путей творческаго иискания, 
усиливая своим авторитетом при- 
ме р удачных начинаний и ускоряя 
и рационализируя те м процесс эво- 
людии. Подобное внесение радиональ- 
ности в стихийный процесс и яв- 
ляется сущностью работы обществен- 
ной агрономии.

Задачи, стоящия зде сь прѳд обще- 
ственнымъразумом,  сводятся к двум 
моментам.  а) Возможно глубокий ана- 
лиз естеетвенных и экономиче- 
ских условий страны и нахождение тех- 
нических и органнзационных форм.  
наиболе е радионально приспособлен- 
ных к ним.  Работа агрономической 
наукд, опытных учреждений и эконо- 
мичеекия изсле дования призваны раз- 
ре шить эту задачу. б) Коль скоро 
агрономическая мысль выяснит вгь 
своем еознании искомые технические 
приемы и организационныя формы, на 
ыеѳ возлагается обязанность возде й- 
ствовать на эволюцию сельскаго хо- 
зяйства h направить ее в сторону 
найденных форм.

Конкретнзнруя эти задания, мы мо- 
жем формулировать их в трех 
сле дующих пунктахъ: 1) ввести в 
народное хозяйство страны усовер- 
шенствованные методы техники земде- 
де лия и скотоводетва, 2) изме нить 
организационный план хозяйств в 
сторонѵ болыпаго соотве тетвия теку
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щнм условиям экономической де й- 
етвительности страны н 3) органи-зо- 
вать ме стное население в союзы и 
группы, которые, с одной стороны 
дутем коопѳративнаго обобщения от- 
де льных сторон хозяйства дали бы 
мелкому хозяйству все  преимущества 
крупне йшаго, a с другой стороны 
взяли бы на себя закре пление н даль- 
не йшее углубление новых хозяйствен- 
ных начал.

Установив таким образом задачи 
общеотвенно - агрономической работы, 
мьг, вспоминая все сказанное вышѳ, 
должны подчеркнуть, что для обще- 
ственной агрономии характерными яв- 
ляютея не етолько сами задачи, сколько 
методы иих разре шения. Бсли признать, 
что задачей общественной агрономии 
является ускорение и радионализация 
етихийно совершаювдейся эволюции 
сельекаго хозяйствав сторону больша- 
го соотве тствия изме няюицимся усло- 
вияы,  то общественный агроном 
может быть назван организатором 
совершающейея реформы сельскаго 
хозяйства. Однако, слово „органи- 
заторъ“ не совсе м приложимо к 
тѳрмину „стихийный процессъ“ и в 
данном случае  име ет не сколько не- 
обычный смысл.

Представпм себе  не коѳ частно- 
владе лъческое хозяйство, охватыва- 
ющее тысячи десятин земли, объеди- 
няющее многия сотни сельскохозяй- 
ственных рабочих,  эксплуатируемое 
отжившимн способами и подлежащее 
коренному дереустройству и организа- 
ционной реформе . Агроном- организа- 
тор,  призванный произвести эту ре- 
форму, изучает какъсамо хозяйство, 
так равно и окружающия его ме стныя 
условия, сообразно им проектирует 
новый радиональный план организа- 
дии хозяйства н наме чает план 
перехода от старой системы производ- 
етва к новой. Зате м ре шением своей 
воли приводит в движѳниѳ капиталы 
хозяйства и многочисленные кадры 
работников земли, не только не счита- 
ясь с их желанием,  но даже де 
спрадшвая их мне ний, одною своею 
волею, вне  понимания и воли исполни- 
телей, реализуя наме ченный план 
реформы, сочетающий производнтель- 
ные элементы х» зяйства в новую

систему. С описанным тшюм дея- 
тельности обычнод связывают поня- 
тиѳ агронома - организатора. Ничего 
похожаго на эту картину не содержит 
в себе  организационная де ятельность 
общественнаго агронома. Пред ним 
не безропотные исполнители его воли, 
a самостоятельные хозяева, органи- 
зующие и ведущие свое хозяйство 
согласно своейволе  и своему разуме- 
нию. Никто не может помимо их 
самих распорядиться дх хозяй- 
ством,  никто не в праве  приказать 
им что-либо. Поэтому мы должны 
признать, что обществеыная агрономия 
сама никакого хозяйства не ведет,  
сама своею волею и желанием ника- 
ких программ реализовать не мо- 
жет,  и ея метод работы еводится 
к тому, чтобы путем возде йствия 
на ум il волю хозяйствующих лю- 
дей оживить в их среде  творческую 
самоде ятелыюсть и помочь направить 
эту самоде ятельность наиболе е ра- 
ционально. Из сказаннаго ясно, что 
общественный агроном является де я- 
телем нѳ стольео • техническам,  
сколько социалъным.  Объектом его 
де ятельности являготся люди, их 
психика, их воля и сознаыие, их 
отношения, a ые поля, скот и другие 
предметы хозяйства. Желая создать 
новое земледе лие, онъсоздает новую 
челове ческую культуру, новое народ- 
ное еознаниѳ и предоставляет этой 
новой челове ческой культуре  самой 
создатй новое земледе я ие. Поэтому-то 
институту общественной агрономии, 
как де ятельности содиальной, и прп- 
своено наименование общественной. 
Этот- то социальный характер де я- 
тельнооти и является наиболе ѳ важ- 
ным и наиболе е существѳнным,  отли- 
чительным признаком обицественной 
агрономии.

Может возникнуть вопрос о том,  
является ли эта форма возде йствия на 
эволюционируюидия  хозяйства пра- 
вилыюй н единственно возможной. 
Быть-может,  общественный разум с 
болыпим успе хом может провести 
организационную реформу сельскаго хо- 
зяйетва по типу организационной рабо- 
ты в частном хозяйстве , издавая оео- 
бые законы, принуждающие к дере- 
стройке  хозяйств,  и создавая особые
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кадры агритомичееких адмшшстрато- 
ров,  сишбженных широкими полномо- 
ч ия м ии кре пкой власти. В свое время 
императрица Екатериша, Фридрих 
Великий и другие де ятели просве щен- 
ааго абсолютизма именно этим сдосо- 
бом вводили культуру картофеля с 
помощью пушек и экзекуций. Мы, 
однако, считаем себя в праве  пода- 
ѵать, что такая задача не под силу 
общественному разуму, хотя бы и 
раеполагаюидему всей мощью государ- 
ственной организации. Де ятельность 
сельекаго хозяина носит настолько 
индивидуальный ме стный характер,  
настолько обусловлена особенностями 
каждаго клочка эксплуатируемой по- 
верхности, что никакая руководящая 
нзвне  воля не сможеть вести хозяй- 
ство, если оно сколько-нибудь иштен- 
сивно. Можно еказать, что все иискуе- 
ство сельекаго хозяина как раз 
заключается в уме нии использовать 
частности. Только сам хозяин,  дол- 
гие годы практнкой изучивший свое 
хозяйство, может уепе шно веети его, 
a те м боле е его реформировать.

Позтому идея поставитьорганизован- 
ный общественный разум на ме сто 
творческой работы и интунции самих 
хозяев вряд ли бы оказалась под 
силу даже самому „всеобъемлющему 
разуму“ Лапласа. Но даже если бы 
эта идея оказалась оеущеетвимой, 
даже если бы в распоряженш обще- 
ства оказалось достаточное количе- 
ство творческих организующих сил 
для того, чтобы всеце ло заме шп 
волю и мысль самих хозяев,  то не- 
сознательно принятая реформа не 
могла бы претендовать на глубину и 
устойчивость. Наконец,  в распоряже- 
нии еуществующих общеетвенно-го- 
сударственных органов,  если бы они 
захоте ли стать на ме сто все х ме ст- 
ных хозяев и дирижировать произ- 
водством,  не оказалось бы достаточ- 
ных материальных средств для 
разре шения поставленной задачи, a 
проведение реформыоказалось бы слиш- 
еом дорогим по сравнению с прове- 
дением ея методами обычной обще- 
ственно-агрономической работы. Поэто- 
му мы можем сме ло утверждать, 
что общественная агрономия  не долж- 
на заме нять собою народно - хозяй-

ственыыя снлы, ио должна оыграти. в 
отношении их роль (рермеыта, воз- 
буждаюшаго ии направляющаго их 
работу.

Пред общественной агрономией на- 
ходнтся не которое большоѳ количество 
„хозяйствующих людей“, име ющих 
евои навыки и свои представления 
о сельском хозяйстве ,—людей, кото- 
рым приказывать ничего нельзя 
a которые все предпринимают по 
своей волв h сообразно своему пони- 
манию. Нужно те м и ш и иным спо- 
собом обратить внимание хозяев 
на возможность изме нения в их 
привычных методах работы и путе.м 
возде йствия устнаго и письменнаго, пу- 
тем приме ра, нагляднаго доказатель- 
ства убе дить население в преимуще- 
стве  новаго приема над ране е прак- 
тиковавшимся, доказать его большую 
выгодность—словом,  заме нить въго- 
ловах ме стнаго наееления старыя 
представления новыми. И, кроме  того, 
пробудить это населениекъактивностн, 
дать ему эмодиональный толчок.  Без 
этого эмоциональнаго толчка никакое до- 
казательство не будет доказатель- 
ством,  вся пропаганда сведется е  
любопытному разсказу, и общественная 
агрономия потеряет смысл своего 
еуществования. В распоряжении агро- 
номических работников находятся 
многочисленныя средства возде йствия 
на ум и волю населения. Бѳсе ды ыа 
крестьянском сходе , в трактире  и 
на базарной площади, лѳкции, сопрово- 
ждаемыя наглядным показом,  нако- 
нец,  краткиѳ курсы, инструктирующие 
наиболе еактивныхъхозяев— являются 
средствомъу стной про паганды. Насте н- 
ные плакаты, пропагандирующие ярки- 
ми краеками основныя агрономическия 
истины, популярныя брошюры, листов- 
ки и, наконец,  ме стный популярный 
сельско-хозяйственный журнал- газета 
используют еилу печатнаго слова. 
Сельскохозяйствѳыныя выставки и 
де.чонстрадии улучшенных машин в 
работе , показательные опыты, часто 
ставящиеся на полях самих кресть- 
ян,  показательное кормление скота, 
машинныя бюро, отдающия яапрокат 
пропагандируемыя машины для озна- 
комления, и, наконец,  це лыя показа- 
тельныя хозяйства—дают в рупи
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обществениой агрономии всю силу на- 
гляднаго приме ра. Отбор из ме стна- 
го населения наиболе е активных и со- 
знательных хозяев „Сидоров Кар- 
повыхъ“, желающих улучшить свое 
хозяйетво, организация из них само- 
де ятельных крестьянских групп,  
пробуждение в глубине  деревни ме ст- 
ной общественной жизни, передача ей 
общечелове ческих навыков обще- 
етвенной работы—вот поле для прило- 
женияорганизаторскагоискусстваработ- 
ников общественной агрономии. Если 
к этому прибавить организадию сель- 
скохозяйственных складов,  снабжа- 
ющих население сельскохозяйствен- 
ными машинами, посе вным материа- 
лом и удобрительными туками, устрой- 
ство случных и зерноочиститѳль- 
ных пунктов,  частную консультацию 
отде льных хозяев и другия  подобныя 
ме роприятия, занимающия, как мы 
увидим ниже, особое положение в 
общественно-агрономической работе ,— 
то пред нами в общих чертах 
обрисуетея объем де ятельности об- 
щественной агрономии.

Описанный круг работ настолько 
обширен по своим формам,  a те м 
боле е по возможному содержанию, что 
агрономичеекая мысль выработала 
ряд руководящих идей, позволя- 
ющих ориентироватъся в нем и 
планоме рно организовать общественно- 
•агрономйческую работу.

Ставя своею задачею возде йствие на 
массовый стихийный процесс эволюции 
сельскаго хозяйства,общественная агро- 
номия  должна де йствовать массовыми 
ередетеами. Говоря иначе, она должна 
име ть объектом своего возде йствия 
все сельское население, a потому все  
ея де йствия  должны быть обращены 
ко всей массе  хозяев,  a не к отде ль- 
ным Сидорам и Иванам.  Несомне н- 
но, агрономическим работникам при- 
ходится всегдаиме ть де ло с отде ль- 
ными индивидуальными личностями, 
но, обращаясь к ним,  общественный 
агроном должен име ть в виду не 
их индивидуальное хозяйство во веей 
его конкретноети, a разсматривать их 
как отде льных представителей всего 
народнаго хозяйства в це лом.  По- 
этому, выде ляя первоначальныя це ли 
своей пропаганды, общественная агро-

номия должна обратиться к гвм сто- 
ронам хозяйства, которыя были бы 
общи для все х хозяйств района.

Обычно общественно-агрономиче- 
ская программа выде ляет две -три во- 
пиющия хозяйственныя нужды, устра- 
нение которых легко выполяимо и 
дает глубокий наглядный эффект,  и 
всею силою своего возде йствия при- 
ступает к борьбе  с ними. Утот 
лаконизм и опреде ленность программы 
име ют особенное значение в виду 
малой культурности сельскаго населе- 
ния те х стран,  где  особенно широко 
развернулась общественно -агрономи- 
ческая работа. Почти везде , прежде 
че м начинать пропаганду реформы 
сельскаго хозяйства, ей приходилось 
пропагандировать самое себя и часто 
вести общекультурную работу. Поэтому 
общеетвенно-агрономическая работа 
должна была быть организована так,  
чтобы оставить в элементарном со- 
знании возможно яркое, це льное и 
сильное впечатле ние, произвеети силь- 
ное массовое возде йствие на крестьян- 
скую психологию.

Пионерам общественной агрономии 
выпало на долю расшевелить мозг 
коснаго крестьянства, внушить ѳму 
самую возможность новых предста- 
влений, и для того они, как в России, 
так равно в Италии и Б ельгии, начали 
с общих,  все м понятных,  все х 
заде вающих и все х интересугощих 
вопросов.  Успе х одного из по- 
добных де л,  достигнутый в де- 
ревые  Елизаветино, быетро сде - 
лался изве стным и интересным 
и понятным как в деревне  
Судислово, так и во многих других 
деревнях.  Сообразно этому экстен- 
сивному захвату и слагались первона- 
чальныя общественно-агрономическия 
программы, состоящия из элементар- 
ных,  почти азбучных технических 
реформ.  В у е зде  повсеме стно царит 
coxa,—в программу вноеитсяпункт—  
распространениѳ плугов;  уе зд стра- 
даѳт от не которых вредителей— 
в программе  ме ры борьбы с ними; 
в уе зде  крайне ненормальное отно- 
шение зерновой площади к кормовой,— 
во главу угла ставится травосе яние; 
таким же образом в программах 
появляются черный иар,  вспашка на
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зябь и пр. Сообразно такой программ 
агроном- пионер це лыми годами уни- 
чтожает озимаго червя, це лые годы 
вводит травосе яние, пропагандирует 
чѳрный пар.  Его практическая про- 
грамма этим и ограничивается, и он 
не интересуется иными деталями хо- 
зяйства, больше—он не может ими 
ннтересоваться, ибо нначе он не смо- 
жет выполнить своей основной про- 
граммы. Едва ли нужно говорить, на- 
сколько важна и отве тетвенна правиль- 
ная установка этой основной програм- 
мы. Зде сь не может быть ни общих 
положений, ни трафаретов,  так как 
в каждом отде льном районе  мы 
должны исходить из сотни частностей, 
которыя не могут быть предвиде ны 
общими сообрашениями. Поэтому мы 
не ошибемся, ѳсли скажем,  что глав- 
не йшей задачей общественнаго агро- 
нома является правильно поставленный 
диагноз ме стных нужд и дефектов 
сельскохоз. строя. В самом де ле , 
методы общественно-агрономической 
работы и сами пропагандаруемые 
техничеекие приемы настолько элемен- 
тарны, что их реализация не предста- 
вляет больших затруднений, важно 
только, чтобы проектяруемыя ме ро- 
приятия опирались на научный анализ 
ме стных условий.

Другой не мене е важной зэдачей 
является соизме рение сил и ередств,  
находящихся в распоряжении обще- 
отвенной агрономии, с те ми задачами, 
которыя она ставит в свою иирограм- 
му. Обычно материалышя и персональ- 
ныя силы бывают настолько ограни- 
чены.что приходится заботиться, чтобы 
работа давала максимальный социаль- 
ный эффекть на каждую затраченную 
единицу сил и средств,  т. е. была 
бы наиболе е социально рентабельной.

Таковы в общей схеме  первые шаги 
общественно-агрономической работы, 
при чѳм,  однако, ‘описывая их,  мы 
должны отме тить, что свойственное 
им ограничение внимания 2-3 пунктами 
основной программы не означало собой 
отказа от реформы остальных сто- 
рон креетьянскаго хозяйства, ибо 
иосле днее представляетъсобою едивое 
це лое и если рѳформаторское течение 
овладе вает его главне йшими устоя- 
ми, то и другия стороны хозяйства
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дегко увлехутся течением реформы и 
пробужденнойтворческой самоде ятель- 
ностыо.

По ме ре развптия работы обществен- 
ной агрономии элементарныя задачи 
ея основной программы ностепенно 
разре шаются: за ряд ле т упорной 
работы в толще  деревни агрономия 
сблизилась с конкретным крестьян- 
ским хозяйетвом,  из практики на- 
щупался ряд часто непредвиде нных 
частных. вопросов,  и само население 
за это время свыклось с де ятелями 
агрономической помощн населению. На- 
зре вают новыя задачи—агрономию 
нужно углубить; то тут,  то там 
жизяь наталкивает на новыя попри- 
ща работы. Если раньше программа 
общеетвенной агрономин принимала во 
внимание только те  нужды, которыя 
можно было вынести за знак скобки 
для все х хозяйств района, то те- 
перь приходится раекрыть эти скобкн 
и индивидуализировать работу приме - 
нительно к боле е мелкиш районам 
или даже группам хозяйств.  Сообраз- 
но этой интенсификации общественно- 
агрономической работы ме няется сам 
строй общеетвенной агрономии, значи- 
тельно возрастаѳт масса работы, при- 
ходящаяся наединицу площади, увели- 
чивается количество агрономическаго 
персонала и сумма затрачиваемых 
средств,  и, как мы увидим ниже, 
происходит значительная дифферен- 
циация работы.

Для России этот перелом обозна- 
чился в первом десятиле тии настоя- 
щаго ве ка и вылился в форму пере- 
хода от уе зднаго типа агрономии к 
участковому. При поуе здной органи- 
зации один агроном обслуживал 
территорию всего уе зда; при введении 
же участковой агрономии уе зд де - 
лится на не сколько неболыпнх участ- 
ков (2—3 волости), на неболыпой 
площади которых силы агронома 
могли использоваться весьма интен- 
сивно. Иытенсификация работы значи- 
тельно видоизме няла ея характер.  
Работа }ге здной агрономии была не 
сложна: два-три пункта программы, 
обычно ясно и опреде ленно разрабо- 
танные. Иное для участковаго агро- 
нома. Программа, увеличпвая свое 
содержание, те м самым теряла общ-
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нооть. Агроном,  став участковы.м j пѳрвичнаго периода, но н вс трц 
» погрузившись в де йствительную и пункта, приведенные мною в началъ
хозяйственную жизнь конкретных 
хозяйств,  впервыѳ встал лидом к 
лиду с отде льным хозяйетвенным 
организмом во всей его конкрѳтыости, 
впервые не только мог,  но и был 
должен встать на частно-хозяйствен- 
ную точку зре ния. Стал оде нивать 
чистую и валовую доходность той или 
иной культуры, ея значение в общем 
организационном плане  хозяйства, на- 
чалъзадумываться над вопросами эко- 
номизации и использовании труда людей 
и животных,  над упорядочением де- 
нежнаго хозяйства, впѳрвые вниматель- 
но вглядьивался в организационный 
план крестьянскаго хозяйства и стал 
размышлять о его коренной реоргани- 
зации. Иигересы экономии сил  и 
требования  планоме рности работы и 
в работе  участковой агрономии ео- 
храняют элементы программности. Но 
новая участковая программа обобща- 
ла меньшую совокупность хозяйств 
и потому была гораздо сложне е и раз- 
нообразне е. По ме ре  дальне йшаго 
углубления общественно-агрономиче- 
ской работы она всѳ боле е и боле е 
тѳряет элементы программности. 
Характерным приме ром ато.чу мо- 
жет служить общественная агроно- 
мия Бельгии, какой она была в годы, 
предшеетвующие германскому наше- 
ствию. В настоящее время, когда после  
25 ле т работы агрономических орга- 
низаций сельские хозяѳва Бельгии лри- 
няли на своих полях и в стойлах 
рациональные мвтоды и вся Ббльгия 
покрылась широкой сЬтью ме стных 
обществ,  выросших из толщи сель- 
скаго населения и ставящих своею 
це лью дальне йшее улучшениѳ сель- 
скаго хозяйства страны,—роль агроно- 
ма утратила евой вышеописанный пер- 
воначальный характѳр и постепѳнно 
приобре ла новый. Теперешний бельгий- 
ский агроном— это уже не пропаган- 
дистъновых идей, стремящийся завое- 
вать дове риенаселения, убе ждающий в 
необходимоети улучшения  тѳхники; до- 
ве рие уже давно завоевано, научная 
агрономия  давно признана и нѳ агро- 
ному приходится итти к населению, 
a само население идет к агроному. 
Словом,  выполнена задача не только

этого очерка, и агроном обществен- 
ной службы все боле е и боле е пре- 
вращается в сове тчика по частному 
случаю, в организатора общественной 
сельскохозяйственной жизни, в наблю- 
дателя и изсле дователя новых путей. 
Такова в общих чертах своеобраз- 
ная природа новаго института эконо- 
мической политики, главной оеобен- 
ностью котораго является его времѳн- 
ный постоянно изме няющийея харак- 
тер.

В заключение нашего очерка не- 
обходимо остановпться на одном со- 
циальном вопросе , который до сих 
пор волнует круги агрономичееких 
работников,  a именно вопросе  о том,  
какие слои нашего креетьянства при- 
звана обслуживать общественная агро- 
номия. Должна ли она прийти со своею 
пропове дью ко всему крестьянству в 
це лом или должна обслуживать только 
какую-либо одну группу крестьянских 
хозяйств,  находящихся в экономиче- 
ских условиях,  наиболе е споеоб- 
ствующих агрономическому прогрѳе- 
су. Говоря ияаче, вопрос ставится 
о том,  что явдяется конѳчной со- 
циальной це лью общественной агро- 
номии—помощь ме етному хозяйетву 
или помощь ме стному наеелению? 
Наиболе е крайние сторонники перваго 
ре шения, южно-русскиеагрономы,утвер- 
ждали, что для агронама как специа- 
лиета „не сущеотвует населѳния, a 
есть только земледе лие“. Их оппо- 
ненты, агрономы се вера, на это отве - 
чали, что „для какого-нибудь отде ль- 
наго члена агрономической органйза- 
дии это положение может считаться 
и справедливым,  но для всей обще- 
ственной организадиивъце лом прежде 
всего существует население, a потом 
уже земледе лие, как одна из глав- 
ных сторон жизни этого населения. 
Сообразно этому различию в пони- 
мании, различно строилаеь и сама обще- 
ственно-агрономическая работа. За по- 
сле дние годы все большим и боль- 
шим распространением начинает 
пользоваться идѳя „дифференциальной 
программы“, соглаено которойдлякаж- 
дой группы содиально разслоившагося 
крестьянства наме чаются ' свои пути
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экономическаго лрогрееса. Эта лдел 
ставнт очеиь трудныя орѵашизациои- 
ныя проблемы для устроииства судеб 
маломощны.ч хозяев,  но зато позво- 
ляет не бросать на произвол судьбы 
те х хозяйств,  для которых форма 
хозяйетвеннаго прогресса не вполне  
очевидна.

О б щ е с т е е н н а я  сиг р о н о м ия  в  Р о с с ии .  Обществен- 
ныя ме роприятия, направленныя на улучшениесель- 
скаго хозяйства в Р оссии, восходять еще к цар- 
ствованию Алексе я Михайловича и П етра I (разве- 
дение ш елка, винограда, улучшение скота и проч.). 
Однако время образования кнститута общественной 
агрономии в современном значении этого понятия 
может считаться совпадающим с появлениемь 
земсхих агрономов в 80-х гг. XIX ве ка.

В первыя десятиле тия земской работы все вни- 
мание земских-ь работников было иаправлено на 
народное здравие и народное просви щениг. Вопро- 
сы вкономкческие отстранялись иа второй план.

»Улучшения сельскаго хозяйства должны быть 
предоставлены частным лицамъ4*, утверждал Чи- 
черин на моск. земск. собрании. Поэтому первую 
попытку создания в России института обществен- 
ной агрономии ждал очень холодный прием.  Ко- 
гда в 1876 г. московское Общество сельск. хоз. ра- 
зослало на обсуждение губернских эемских со- 
браний запнску M. В. Неручева ,,0  ме рах к рас* 
пространению сельскохоз. знаний и улучшению зе- 
мледе лия " ,т о в с е  губеркии отклонили предложенный 
им проекть. И только в 1879 году верхотурское 
уе здное земство пермск. губернии учреждаегьдолж- 
ность перваго земскаго агронома. В том же го- 
ду новгородское губернское земство приглашаеи  
агронома для изсле дования положения земледе лия 
в губернии. В 80-х гг . приме ру пионеров сле - 
дую гь остальные у е зды пермской губернии, ея со- 
се дка вятская губерния и херсонская.

Дальне йший рость агрономической помощн ви- 
ден из приложенной таблниы.

Ме стныЙ агрономический персонал,  состоящий 
на службе  земства (число лиць):

1879 -  2 1909 — 1.668
1885 — 8 1910 — 2.061
1890 — 29 1911 — 3.144
1895 — 86 1912 — 4,423
19C0 — 197 1913 — 5.577
1905 — 444 1914 -  6.085

Как видяо из таблицы, земская агрономия 
является главиым образом созданием уже 
XX в е ка.

Олыт,  накопленный в  XIX в., был собран 
и обобщен иа первом Всероссийском съе зде  
де ятелей агрономической помощи ме стному хозяй- 
ству, бывшем в  1901 году в Москве . На съе зде  
были положены основы агрономической работы 
поуе зднагоагрономаи впервые высказана А.Ф.Фор- 
тунатовым илея участковсй агрономии. Вскоре  
после  съе зда в самарской (1906 г.) губернии вво- 
дится инсгитут мелкорайонных участковых 
агрономов.  Екатеринославский (1910 г.) и м осковский 
(1911 г.) агрояомич. съе зды живо откликнулись на 
вопросы, связанные с введением участковой аг- 
рономии и раэработали в  деталях ея основные 
организационные устои. КиавскІй агрономич. съе эд 
1913 г. застает участковую агрономию уж а вполне  
сформирозавшейсяисложившейся.Для оольшинства 
уе здов ея организадия представляется в сле дую- 
щих чертах.  Направляющей и отве тственной во- 
лей агрономическей работы является коллегиальный 
орган— „агрономич. сове щание“ все хъучастников 
общественно-агрономич. работы. Иногда над ним 
в качестве  руководящаго и санкционирующаго 
органа стоить земский экономический сове г ь , со- 
стоящий как и зь  агрономов,  так*ь равно из зем- 
ских гласны хь и других лидь по приглашению 
земскаго собрания. Основным руководителем 
,,агрономическаго сове щания" является уе здный

агроном,  на котором помимо рдзработки вопро- 
сов для сззь щ зяия лежкт и гонсультаиия уе эдной 
управы по сельскохозяйственным аопросам и 
организапил агрономич. н е роприятий общеуе зднаго 
порядха (курсы, выставки и проч.);иногда н а у е эд- 
наго агронома возлагается непссредственная обшс- 
ственно-агрономическая работа в пригородномт» 
участке . Основными агрономическими силами 
являются участковые агрономы, ве дающие дило 
агрономической помощи в мелких районах.  Они 
стоят пред все м органиэационным планом 
крестьянскаго хозяйства в це лом и обслужи- 
вают все  сельскохоз. нужды населения в це лом.  
Вт» сотрудничестве  сь  ким работают слециали- 
сты в отде льных областяхъ: лугсводы, зоотех- 
ники, инструктора по кооперадин и пр. В помощь 
перечисленнымт» отве тственн ым общественно- 
агрономкческим работннкам создань вспомога- 
тельный персонал в лице  сельскохозяпствен- 
ных староси ,  мастеров,  низших инструкторов 
и пр. Прн агрономической организации обычко су- 
щ ествуегь сельскохозяйственный склад,  сна- 
бжающий население машинами, улучшенными се - 
менами, удобрениями и пр., случные, прокатный и 
эерноочистительный пункты, обслуживаюаиие сост- 
ве тствующия нужды населения, и другия показатель- 
ныя и вспомогательныя учреждения.

В  большой блиэости от агрономической орга- 
ннзации ебычно рабстает уе эдная земская касса 
мелкаго кредита, финансирующая кооперативное 
движение уе зда.

Увэдныя агрономическия организации образуют 
собею губернскую с губернским агрономом,  гу- 
бернскими коллегиальными сргаками и специали- 
стами.

Не которое понятие о развитииземсксй обществен- 
но-агрономи.ческой работы даеты прилагаемаятабли- 
ца финансирования их со стороны земства:

Ассигнования земств 
на агрономическия ми-
роприятия (милл. руб.) . . 0,9 2,4 4,2 9,0 13,1

Оборотные кредиты 
земских сельскохс.- 
вяйствеииых складоз 
и проч. агрономич.
учреждений (милл. p.). 0,7 4,1 9,1 20,5 —

После  1906 г. в связи с землеустроителькой 
политикой правительства большое развитие полу- 
чила пралителъстленная агроиомим, обслуживающая 
как землеустроенныя хозяйства, a такж е в ли- 
це  специалистов Департамента Земледе лия и дру- 
гие слои крестьяяства, часто в сструдничестве  
с земскими агрономами.

Р аэвн тие правительственной агроиомии видно 
из роста количества агрономическаго персонала, 
состоящаго на правительственной службе : в 1909 г. 
праэительственная агрономия состояла из 721 че- 
лове ка, в 1910 г.—978; 1911-1 581,1912-2.340,1913
2.954. 1914— 3.044. За  после дния десятиле т ия помимо 
правительственной и земской агрономической орга- 
низации в России создались агрономическия орга- 
низации при желе зных дорогах,  обслуживающия 
прилегающиерайоны ,и  при нвкоторых городских 
самоуправлениях и фабричных центрах,  связан- 
н ы х ъ с ь  окружающим сельскнм населением ь или 
обладающих большим земельным имуществом.

В общем к началу войны, приостановившей 
нормальное развитие общественной агрономии, ра- 
бочия силы русской агрономии представлялись в 
сле дующем виде :

Агрономичѳсний персонал-ь, содѳржащийся на 
срѳдства;

х) :осударапеенна:о казначейства 
Инслектора сельскохозяйственныв и пра*

внтельственные агрономы. . . : ..............................141
Агроноцы землсустрош ельн. комиссий. . . 405
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Сельскохозяйств. с т а р о с т ы .............................542
Специалисты................................................................ 320
Инструктора.............................................................. 1212
Заве дующие с.-хоз. склад ам и .........................
Заве дующие опытными и показательиыми

333

учреждениями. 291

Всего . . . 3.044

s) зсмсшв,  ка:ачы!Хѵ воииск и обиииеанбсн. оргаии- 
з а г ѵ й .

Губернские агрономы и ихъ помощники. . . *1
Уе здные агрон ом ы ........................................  307 (
Участковые агрон ом ы ...................................1403
Сельскохоз. старосты.................................... 1*40
Специалисты ............................................................
Инструктора. . . . ........................................... 1461
З ав ед. сельскохозяйственными складами . 736
Заве дуюшие опытными и показательными 

учреждениям и ................................................. .............536
6.ѵ83

Секретари и заве дующие агрономическ. 
сельскохозяйственных общ ествъ.......................... 495

Всего . 6.578
Таким образом русская крестьянская масса 

в настоящее время находится под возде йствием 
десятитысяч (9.622) обществеино-агрономических 
работников.  Революция значительно упростила 
организаиию агрономической помощи населению в 
России и передала всю правительствечную агроно- 
мию в руки уе здных и губернских земств,  ко- 
торым в свою очереяь предстоит размеже« 
ваться в этой области с вновь возникающими во- 
лостными органами общественнаго сакоуправления.

Несомне нно, что успе х всего де ла общестьен- 
ной агрономии будет в значии ельной ме ре зави- 
се ть  от того, поскольску эти касры  агрономиче- 
скаго персонала подготовлены к своей работе . 
Не которое понятие о ме ре этой подготовки дають 
све де ния обь образовательном цензе  агрономи- 
ческих работников.
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К ак видно из таблицы , ннтенснвное развитие 
вспомогательнаго персонала значительно усилило 
в составе  обидсственкой агрономии процент лиц 
с низшим образованием.  В общем же 40°/ора- 
ботников име ют ш кольное образование не ниже 
средняго. Ha 1 января 1915 г. на одно лицо агро- 
номическаго персонала приходилось в империи 
14.691 душ сельскаго населения (около 2.000 ce- 
мейств)  и 10.736 десятин посе вной площ ааи .асо- 
держание агрономическгго персонала обходилось 
на одиого сельскаго  ж ителя  в 8,6 копейки и в 
11,8 копейки на одну десятину посе ва. К сожале - 
н ию, регистрадия самой общественно-агрономической 
работы в  России далека от соверш ёнства, и мы 
можем дать ея учет только по сельскохозяй- 
ственным чтениям и курсамъ:

С ельскохозяйственны я
чтениа:

1905
1910
1912

Число
пун-

ктов.
85 

2 491 
11.162

Чнсло
слуша-

телей:
31.6 ты сяч 

29с,5 „
1046,0 „

Сельскохозяй- 
ственны е курсы:
Число Число 

кур- слуша- 
сов.  телей:

18
299
868

2,0 тысяч 
21,6 „
57.9 „

Такова работа, выполненная русской общеотвен* 
ной агрономией. О результатах  ея говорит мас- 
совое распространение травосе яния, плугов и дру- 
гих сельскохозяйственньих машин,  мощное 
развитие кооперативнаго движ ения и другие новые 
элементы нашего сельскаго  уклада.

Однако не т ь  никакого сомне ния , что в  нашей 
общественно-агрономической работе  сде ланы толь- 
ко первые ш аги и пред русской агрономией 
стоят сложне йшия  задачи обновления русскаго 
сельскаго хозяйства.

Л и т е р а т у р а :  А . И . Чупровг, „Мелкое земле- 
де л ие и его основныя нужды“; „Агрономическая 
помощь населению в ь  И тал Ии“, Д . Н . П ряниит и- 
к о в ,  „Земская агрономия в И тал ии "; Д \ А ии и н ,  
„Общгственно-агроном. этюды“; А . Чаянов,  ,,Основ- 
ныя идеи и методы работы общественной агроно- 
мии"; Б . Всссловский, „И стория зем ств за  40 ле т" , 
т. II; В . В . Морочсвский , „Агронсмич. помощь в 
России“; „Ме стный агрономический персоналъ“, 
справочник М. 3 . „Труды П ерваго Всероссийскаго 
съе зда де ятелей агрономич. помоши ме стномухо- 
зяйству в 1901 г. в Моснве “; ж урналы : „Земский 
агроном" , .Агрономический ж урнал-e* (оба с 
1913 года.)

А . Чаянов.
С ельскохозяйственное образова- 

Ние. Общественныя условия  развития  О. о. 
С. о. школьное и етъткольное зависит от 
степени культурности народа, от боль- 
шей или меныпей высоты общаго обра- 
зования. В стране  малокультурной, 
с подавленной общественной само- 
де ятельностью, как бы ни были по- 
рою энергичны попытки насадить с.-х. 
школы, оне  обречены ыа нѳудачу или 
слабый успе х.  Напротив,  страна с 
развитой общественностыо, в част- 
ности, с сильными кооперативными 
организациями, как показывает 
жизнь Западной Ввропы после дних 
десятиле тий, может и при небольшом 
сравнительно числе  с.-х. школ, —вне - 
школьным путем, —широко и глубо- 
ко в масее  населения  развить агро- 
номическое просве щение, при чемъ
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формы С. о. могут быть весьма 
разнообразны.

В России, кроме  того, условия С. о. 
усложняютея обширноетью империи: 
Россия занимала до войны свыше 19 милл. 
кв. верст,  что составляет Ѵ6 всей 
суши земного шара. В этих огром- 
ных преде лах находятся на се вере  
не только граница земледе лия, но и 
граница ле сов,  a на юге , на Кавка- 
зе  и в средне - азиатских владе - 
ниях, —ме стности с субтропическими 
растениями. Разнообразию природных 
условий еоотве тствует разнообразие 
хозяйственной практики. Наобширных 
пространствах име ютея районы, где  
население живет охотой, рыболов- 
ством и ле сными промыслами, за- 
тЬм— -районы по преимуществу ското- 
водческие, районы—по преимуществу 
е возде лыванием зерновых раете- 
ний и, наконец,  районы—с преобла- 
данием культур винограда, хлопка 
и т. д. Понятно поэтому, как труд- 
ны задачи С. о. в Роесии и помимо 
вышеупомянутых условий—степени 
общей культурности народа. Постанов- 
ка с.-х. школы сложне е и трудне е по- 
становки общеобразовательных школъ: 
с.-х. школы должны базироваться на 
ме стных данных природных усло- 
вий, характера населения, его занятий, 
его социальных группировок,  нако- 
нец,  даже форм землевладе ния  и 
землепользования. Перечисленными 
причинозависимостями объясняются 
многия неудачи в истории русскаго
С. о. И поныне  состояние С. о. в 
Росеии должно бытьпризнано слишком 
неудовлетворительным,  в особенно- 
сти—С. о. для масс народа. Можно 
сказать, что доныне  масса народа не 
приобщена нѳ только к нове йшим 
завоеваниям агрономической науки, 
но даже к ея оеновам.  Показателем 
этого печальнаго факта может слу- 
жить элементарне йший приме р повсе- 
ме стной практики обработки парового 
поля. Изве етно, какое огромве йшее 
иовышение урожая (до 50% и боле е) 
дает на черноземе , в контитенталь- 
ном климате  России, ранний (апре ль- 
ский) взмет парового поля сравнитель- 
но е поздним (июньским)  взметом.  
Между те м,  до сего времени еще 
]>усское крестьянство далеко от за-

ме ны рутиннаго петровскаго пара ран- 
ним паром,  хотя выгоды ранняго 
пара, еели бы оне  были сознаны и 
усвоены крестьянством,  немедленно 
преодоле ли бы временныя затруднения 
по введению ранняго пара. После  этого 
приме ра нечего и говорить, как да- 
леко еще наше крестьянство от дру- 
гих боле е детальных мотивов и 
успе хов агрономичеекой науки. Рос- 
сия  не избавилась еще от массовых 
неурожаев (см.), от массовых народ- 
ных голодовок,  кажия являются уже 
давно небывалым анахронизмом в 
Западной Европе .

Впрочем,  в интересах общаго 
осве щения  вопроса o С. о. должно 
отме тить, что в иетории С. о. и 
агрикультуры массовый прогресс и 
в Западной Европе  проявился сравни- 
тельно недавно, в лосле днюю чет- 
верть прош.-аго ве ка. До того време- 
ни земледе льческия етраны,как, напр„ 
Дания, Италия, Австро-Венгрия, также 
стояли весьма низко в области земле- 
де лия н с.-х. просве щения. Ныне  их 
хозяйство прогрессирует,  почти про- 
цве тает.  Толчком к борьбе  за аг- 
рономическое преуепе яние послужила, 
как изве стно, возникшая в после д- 
нюю четверть прошлаго ве ка громад- 
ная заатлантическая конкурендия  на 
европейских хле бных рынках.  По- 
добно Росеии, оказались в тяжелом 
положении и упомянутыя вывозящия 
хле б страны. Оне  должны были ие- 
кать выхода, и выход был найден 
в агрикультурном обновлении. Путь 
их был таков;  прежде всего путь 
политическаго обновления, гоеудар- 
ственных демократических реформ;  
пробужденныя духом освобождения, 
эти страны сознали, что в экономи- 
ческой борьбе  спасение—повышение 
народнаго образования, народное само- 
управление и широкая организация на- 
родных ассоциаций и кредита. В два- 
три десятиле тия  оне  одновременно и 
параллельно покрылись густою се тью 
с одной стороны новых школ,  обще- 
доступных курсов,  библиотек,  с 
другой стороны— земледе льчесших 
кооперативов и народных банков 
объединивших н поставивших н 
нопг самых мелких производытелей. 
На пути разносторонняго обновления
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эти страны в два-три десятиле тия 
ушли далеко вперед.  Быстро совер- 
ти л ся  переход от зернового хозяй- 
ства к скотоводству и спедиальным 
культурам;  быстро поднялась произ- 
водительность звмледе лия вме ств с 
улучшением качества продуктов и 
с сокращением издержек производ- 
ства; преобразовались и приемы тор- 
говли, сбыта, в смысле  уменьшения 
иосредническаго барыша. На этом 
общеы фоне  С. о., встре чая подгото- 
вленную почву, распространялось во 
иного раз своре е и легче, че м 
прежде в течение ве ков.  Таков 
этот простой и надежный путь, путь, 
конечно, боле е ве рный, че м,  наприм., 
насильствеыныя попытки пересоздания 
ве ковых форм землевладе ния  и земле- 
пользования, на которыя y нас еще 
так недавно возлагалиеь столь боль- 
шия надежды. Покойный профессор 
A. ТІ. ' Чупров в ряде  все м памят- 
ных ярких статей характеризовал 
атот путь. Расцве ть коопераций на 
почве  обновленной общественности и 
повышеннаго обицаго образования —был 
основоио движения.

Ис*пория, харахтергу современиая посманоека и  
статистика С.о. въРоссии. He с.-х.ш колы,нопервыя 
агрономическия ме роприятия связаны, как и многое 
другое, с именем П етраІ:нарубеж е ХѴ1І и ХѴИІвв.: 
учреждены были первые племенные конские заводы 
н племенныя овчарни тонкорунных овец и вы- 
писаны иностранныя породы молочнаго скота. 
Ме роприятия  эти  были не безрезультатными. Иная 
судьба постигла первую с.-х. школу, учрежденную 
в 1797 г. при Павле  I, в ПгвловскЪ, олиз Петро- 
града. Ш кола запумана была широко, предназна- 
чалась одновременнои для студектов Московскаго 
университета.идляпитомцевъдуховных семинарий, 
и для питомцев воспитательньш» домов об. пола, 
и для взрослых казекных крестьян,  и для ма- 
лоле тних де тей об. лола кре постного состояния; 
предсставлен былт» участок в 252 дес.; началь- 
нихом назначен протопресвитер Самборский; 
бюджет школы 20.040 р. Таково фантастическое 
начало ме роприятий no С. о., измышление канцелярий. 
Ш кола не удалась. Через два года она была пере- 
дана в  департамент уле лов,  преобразована, с  
приемом лишь одних крестьянских мальчиков.  
Делартамент уде лов,  кроме  школы, организовал» 
также образцовыя общественньш запаш ки и хозяй- 
ствекныя усадьбы вт» сиоленской губ. Но все  эти 
качинания ликвиднрованыбылнужевъ1803 г., погло- 
тив эа  5 л е т  существования  не малыя суммы.

Боле е удачными были школы виноградарства, 
виноде лия и садоводства, учрежденныя в на- 
чале  Х ІХ в.при Александре  І,.в Крыму, в ь  Кизляре , 
Аккермане , Екатеринославе , Пензе  и П олтаве ; 
не которыя из них существуют поныне . Ва> 1812 r., 
по инициативе  Риш елье, основан на южном берегу 
Кр~’ма изве стный Никитский сад и при нем 
талж е школа садоводства и впосле дствии, с 1828 г., 
училище виноде лия (там ж е высшие курсы вино- 
де л ия с 1888 г.).

Средния с.-х. училищ а. Боле е счастливою, че м 
судьба первой с.-х. школы в Павловске , оказалась 
судьба основанной в Москве  в 1822 г. Москов- 
Скик» Обществомь селвскаго хозяйстза „Земле-
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де льческой ш келы - , предназначавшейся первона- 
чально для поме щичьих крестьян,  получившей 
Бутырский хуторъ для  практических занятий вблизи 
Москвы. Она укре пилась и существует до сих 
пор с  успе хом.  С 1835 г. в ней открыт 
прием для все х сословий; курс учекия 5-ле тний, 
с преподаванием не только специальных,  но и 
общеобразовательных предметов;  влосле дствии 
бьил добавлен 6-й год для практики учащихся в 
частных име ниях;  задачею школы была подгстовка 
улравляю щ ихъпоме щичьих име ний . Сравнительно 
высокия качества лиц,  управлявш их школою, 
не которая гибкост в установлеиии строя и про- 
грамм обезпечили успе х этой школе ; она создала 
тип русской средней с.*х. школы, и по ея образцу 
впосле дствии были учреждены правительствокь на 
государственныя средства казенны я средния  земле- 
де льческия училкща: а  1840 г.—Горецкое училище 
в могклевской губ .,в  І855г .—Харьховскоеучили- 
ще, в 1852 г .—училища К азанское и Мариинское, 
близ Саратова; в 1859 г.—училище земледе лия и 
садоводства в Умани, при з.чаменитом уманском 
Царицыном саде , в бывшем нме ньи гр. Потоц- 
ких— Софиевке . Питомиы этих школ получали 
звание „ученых управителей“ (no 1 разряду) и 
„помощников ученых управителей" (по2 разряду). 
До начала XX в. эти  училищ а готовили по пре- 
имуществу служебный персонал для частновла- 
де льческих име ний. Только в нове йшее время, 
в после днее десятилѴги е, с чрезвычайным ро- 
стом правительственной и обществемной агро- 
номии, и даннаго типа средния школы стали гто- 
ставщиками обществекных агрономов,  хотя 
характер учебнаго строя в  них до сего 
времеки мало изме нился. По Положению о С. о. 
1904 г .  они лереименованы в  „средния с.-х. учи- 
лища*, с продоставлением окончившим курс 
звания агронома. О ткрыт ряд новых средних 
училищ,  однако, уже не исключительно на каэен- 
ныя средства, но на совме стныя средства, пра- 
внтельственныя и общественныя. В после днее 
время име лось 25 среднмх училищъ: с.-х. училища 
Алексе еьское в самарской губ., Богородицкое в 
тульской губ., Верхнелне провское в екатсрино- 
славской г ., Горецкое в  могилевской r . ,  Донское 
в донсхой области, Казанское, Ковенское, Мариин- 
ское в  саратовской r . ,  Омское, Псковское, Там- 
бовское, Харьковское, Херсоьское и Таврическое 
(б. Эйгенфельдское); М осковская земледе льческая 
школа; У мансхоеучилищ есадоводстваизем леде лия, 
Бессарабскоеучилищ е виноградарства и виноде лия, 
Горецкое (в могилевской губ.) землене рно-агроно- 
мическое училище, ковыя, недавио учрежденныя 
частными лицами с.-х. гидротехническия и куль- 
тур- техническия училища в Киеве , Одессе , Ти- 
флисе , в Р и ге  и три училища вт» Петрограде . За 
исключениемь после дних 7 частных гидротехни- 
ческих и культур- технических училищ,  устроен- 
ных в  городах,  с составом првходящих уче- 
ников,  все  выш епоииенованныя училища г.редста- 
вляют тип закры таго учебнаго заведения с 
интернатом,  в  с.-х. обстансвке , с учебными хо- 
зяйствами значительных разме ров,  где  учаидиеся 
в большей ме ре  заняты  практическими работами, 
По положению 1904 г., кроме  6-классных,  могут 
быть учреждаемы 4-классныя с.-х. училиша с 4-го- 
дичным сроков обучения (отличающияся от 
6-классных училищ т е к,  что не име ю гь двух» 
первых классов приготсвительнаго характера), 
е  приемам в них лии,  выдержавших испы* 
тание по программе  трехклассных городских 
у чи ли т .  В 6-классныя же с.-х. училиша прннн- 
наются с поэнаниямн в объеме  курса двухкласс- 
ныхъсельских.  учнлищ.  И з поименованных учи- 
лищ 4-классными являю тся Горецкия и Ковенское 
с.-х. училища, a  такж е все  мовыя частныя сельско- 
хозяйственно-гидротехническия училища.

Интересно отме тить, что  в  после дние годы вт» 
агроиомических» кругах и печати проявилось до- 
волвно сильное течение в пользу преобразования 
русских средних с.-х. училищ в высшия агро- 
иомичесния шхолы; помне я ию сторонников такого 
преобразования , сущ ествование среане - агрономи- 
ческих> школ с  име ющеюся ныне  y нихъ
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богатою с.-х. обстановкою, с крупными по разме - 
рамь хозяйствами ниче м не оправпывается, в 
особенности в*ь виду огромнаго неудовлетвореннаго 
спроса на агрономов с высшим образованием;  
данная с.-х. обстановка средних с.-х. школ прево- 
схоаным образом,  с небольшими дополнитель- 
ными затратами и сь  большей пользой может 
быть использована для учреждения с.-х. высших 
школь, те м боле е, что самая подготовка агро- 
номов сь  среднимь образованием представляется 
сомнительной; для агронома, с его разносторон- 
не йшими функциями, необходимо высшее образо- 
вамие. Указывается пример Соед, Штатов Се в. 
Америки, где  име ются только высшия я низшия с.-х. 
школы и не т ь  средяих.

Вьишия с.-х. шкоаы. В эпоху Алексаняра I поло- 
жено начало высшему С. о. В униэерситетах в 
1804 году введена каѳедра „мииералогии к сельска- 
го домовояства"«—впосле дствии каѳедраземледе лия. 
Но в России университетское агрояомичвское обра- 
зоаание не получило такого развития, какое полу- 
чило оно в Германии, По штатам нашихь уни- 
верситетов существуеть лишь одна каѳедра зе- 
мледе лия на естественномь отде лении физико-ма- 
темат. факультета. Конечно, при таких условиях 
эта еаинственная каѳедра может лредставить 
лишь краткую энциклопедию различных отраслей 
сельскаго хозяйства, нли же только изложение 
научныхь основ агрономии, в зависимости от 
счлонности и плана того или иного профессора. 
Не хоторьие ѵниверситетские профессора агрономии 
как,  наприме р,  А. Советов б Петроградск. 
универ. пользовались не которой популярностью и 
увлекали часть студентов к боле е детальному 
изучению агрономии. В нове йшее время боле е вы- 
даиощимся профессорам агрономик в университе- 
тах Новороссийскомт», Казанском,  Петроград- 
ском— удалось создать de facto не что в роде  агро- 
номических отде лений съособыми агрономически- 
ми лабораториями, с группами студеитов- агро- 
номов.  Создалось идейное явижение в пользу 
университетскаго по преимуществу преподавания 
сельскаго хозяйства, пря чем защитники этого 
взгляда ссылались на лриме рь ГерманИи и, про- 
ектируя составить курс агрономическаго факуль- 
тета путем комбинацик курсов,  читаемых на 
прочих фгкультетаи  университета, утверждали, 
что ѵниверситетский строй преподавани« селъскаго 
хозяйства по материальным затратам будегь 
стоить в три раэа дешевле оборудоваяия и содер- 
жания отде льных высших с.*х. школь. a мсжду 
те м-ь боле е гарантирует научную высоту агроно- 
мическаго изучения. В 1909 году, по инициативе  
киевскаго профессооа C. М. Богданова, тогда члеяа 
Государственной Думы, 33 депутатами был вне- 
сен законопроект об учреждении спеииальных 
агрономическихь отде лений при университетах.  
с особым штатои и рядем агрономических 
научно-учебных учреждений. Проекть этоть одна- 
ко не получил осуществления. Заметим,  что со- 
обрэжения о сравнительной дешевиэне  униаерси- 
тетскагопреподавания сельскаго хозяйства являют- 
ся преувеяичеиными и необоснованными,

История высшаго С. о. в-ь России в течение 
всего XIX в. шла по иному рѵслу—по пути созда- 
иия и развития самостоягельных высших агро- 
номических школ,  устраиваемыгь по возможно- 
сти в ь  с.-х. обстановке , с учебными и практиче- 
скими при них хозяйствами и опытными полями. 
Первою школою явился учрежденный в  1816 г . 
имп. Ал*ксандром I институгь сельскаго хозяй- 
ства и ле соводства в Польском крае , в име - 
нии Маримонт,  близ Варшавы. Впоследствии 
институт был переведени, сиачала в*ь Лоязь, a 
потом,  в 1862 r., в ме стечко Новая Алексаи- 
дрия, на половине  пути между Варшавой и Любли- 
ном,  в  име иие, бывшее княэей Чарторыйских,  
где  он и находялся ао времени после дней войны; 
в 1915 г. он был эвакуирован в Харьков.  
Несмотря на ме стонахожяение института в Поль- 
ше . то была вполие  руссхая школа, с чтением 
курсов на русском языке , с руссяим по прс- 
имуществу контингентом учашихся, так кахт. 
после дние стекалнсь сюда со все х кснцов Роо*

с ии. Учашихся поляхов,  но мвогим различными 
причинам,  было немного (см. Ыочоалександрийский 
инст нт ут ) .

Второю высшею агрономическою шхолою был 
ГорыгорецкиЙ земледе льческий ннститут,  осно- 
ванны й в 1848 г. в  том обширном име нии, с 
конским заводом,  племеннымь стадом ь, механи- 
ческим заводом и проч. в могилевской губ., 
где  ране е в  1840 г . было учреждеко земледе ль- 
ческое училище, Несмотря на глуш ь отдаленваго 
■ме стечка к  на кратковременность сутествоваи ия, 
это й  школе , конструированкой no образцу Тэе 
ровской М еглинской Академии, посчастливилось 
в учебном отношении достигнуть не которой вы- 
соты, и в истории высшаго С. о, в Р оссии оста- 
вить  свой сле дъ: она дала в ту  далекую эпоху 
ряд первых выдающихся русских агрономов.  
в том числе  И. А. Стебута. В 1863 г ., по поли- 
тическим спображениям,  институт перенесен 
был-ь в П етербургъи  впосле дствии преобразован 
в ле сной кнститут^.сущ ествую щ ий пояыне .

Видке йшее ме сго в истории С. о. в Россиипри- 
надлежит Петровской эемледе льческой и ле сной 
академии, основанной в 1865 г . вблиэи Москвы, 
закры той в  1893 г. и возобновленной в 1894 г. 
под наименованием— Московский с.-х. институт.  
He останавливаемся на весьма интересиой истории 
ахадемии. так  чак ей посвящена в Словаре  
отде льная статья  (см. ХХХиІ, 86/88). В  после дние 
годы открыгы сельскохозяйственно-инженерное и 
рыбоводственное отде ления, предстонт такж е воз- 
стгновление ле сного отди ления, закры гаго в  
1884 г. Мссховский с.*х. институт является круп- 
не йшим высшимѵ агрономическим учебным 
заведением в Росоии, наиболе е хорошо обставлен- 
ным,  с рядом опытных научных и учебных 
етанций, с числом учащихся свыш е 15C0.

За 50ле т г  сущ ествования Петровско-Разумовская 
школa выпустила 2,792 агрономов и ле соводов. Ог- 
ромное большинство русских агроног^ов,  в осо- 
бенностипосвятивш их себя госуяарствеииойиобще- 
ственной де ятельности, ея питомцы. С Петровской 
Академией св язан ата  сравннтельно высокаяпознция, 
какая эавоевана руссхими агрономами в обще- 
ственном мне нии страны . Особенность этой школы 
та , что она всегда была, благодаря ряду блестяшихь 
профессоров и живому духу идейности, пронн- 
кавшему неизме нно весь ея строй,—школой, сто- 
явшей на высоте  науки и внушавш ей свэим слу- 
шателям де ятелькоестрем леииепослуж итьнароду. 
Она была как  бы центральным русским агро- 
номическим университетом,  колыбелыо русской 
агрономнческой наукя. Б  истории Петровской Ака- 
демии ггм е гим лиш ь, в  интересах лучшей ха- 
рактеристикитипа русской высшей агрономической 
школы, сле дующее обстоятельство. Первоначальяо, 
по первому уставу 1865 г., академия учреждена была 
в виде  вольной школы, открытой для все х 
ищущях с.-х. зчаний: при приеме  не требовалось 
ни вступительных экзаменов,  ни аттестатов 
оби» окончании средних учебных заведекий; сту- 
деитам предоставлена быля полная свобоаа за- 
к ятий к прояолжительности пребывания в акаде- 
мии; переводные и охончательные зкзам ены  не быля 
обязательны и т . д. Допускались слушатели на 
отде льные преяметы, даже на отде льныя лекции. 
АкадемІя, однако, получила право вы давать дипломы 
на ученыя степеяи кандидата и магкстра сельскаго 
хозяйства и ле соводства, и вся история школы по- 
казала, что она достойна была такого права. Новая 
вольная школа наполнкласьбыстро; первыми слуш а- 
телями был ѵ ь  огромном больш инстве  влементь 
близкий по связям к эемле ; немногие и з  слуш а- 
телей получили дипломы, но почтк все , как  
констатировано было поздне йшей анкетой, остались 
в е рными агрономическому поприщу и дали р яд г  
вываюшихся агрономических де ятелей . В исто- 
ркческой перспективе  П етровская Академия пер- 
ваго периода, сь  ея типом высш ей вольнсй 
школы, открытой для вое х нуждающихся м 
с.-х. знаниях,  вне  зависимости отъ» сбразователь- 
наго и иных цемзов,  себя оправдала. Такая 
школа нужна и ныне , свободяая высшая агро- 
номячиская шхояа, без обязательных иерм;
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таковы е  той или иной ме ре  не которыя выс- 
шия агрономическия школы ш Западиой Европе . 
Ho y  нас,  в России, этот тип высшей школы 
не только не получил развития, но и не сохранился, 
так ь  как в описаннсм виде  Петровская Ака- 
лемия существовала лишь до 1873 г., когда первый 
устав ея был заме нен нным,  вводившим в 
нее обязательныя для все х учащихся нормы, с 
приемом лишь молодых и и юдей, окончивших 
предварительно курс средних учебных заведе- 
ний .сь  строгозафиксировагинымъ4-ле тним курсом 
обучения, с опреде леннью программою, с обяза- 
тельными переводными эхзаменами и зачетами, с 
обязательными выпускными экзаменами на звания 
ученаго агронома 1 или 2 разрядов,  т . е. на полу- 
чение диплома, дающаго изве стныя права по госу- 
дарственной службе . Зтот ти игь высшей школы 
с одинаково обязательными для все х учащихся 
нормами прннягь y нас,  как изве стно, но только 
для агрономических школ,  но и для все х других 
высших иикол,  для технических институтов и 
университетов,  это вдинственный y нас тип 
(см. универстпеты), если не считать возникиаих 
в после днее время „Народнагоуниверситета, имени 
Шанявскаго в Москве , психо-неврологическаго 
института в Петрограде  и различных частных 
„политехникумовъ“, a  также петроградских с.-х. 
курсов" —(на Каменном острове ); однако, после д- 
няго рода частные „политехникумы" и курсы, от- 
хрывшие доступ для все х желающих,  не име ю- 
щих аттестатовь средних учебных заведений, 
пока лишь приближаются с большим или мень- 
шим успе хом к разряду высших школ;  бе дны 
по учебной и в ь  особенности по научной обстановке , 
бе дны средстзами (содержатся почтй исключительно 
на суммы, составляющияся иэ платы, вносимой 
слушателями эа учение), далеки еще по характеру 
от нормальной высшей шкслы, долженствующеи 
сочетать научность в методах обучения с науч* 
ностью чистых изысканий, Только Пегровская Ака- 
демия первагс периода была такою школою, но суще- 
ствование ея было кратковременно, развятие ея в 
данном направленш бьило прервано.

В 1910 г. министерством земледе лия, по же- 
ланию Государственной Думы, составлени* общІЙ 
план учреждения высших с.-х. учебных эаве- 
дении в стране  соответственно с.-х. районам,  в 
предположеник, что каждая высщая с.-х. школа 
долхсна бытьагрикультурным центром своего рай- 
она, т . е. ме только вылускать агрономов,  воспи- 
танныхъ^лри ме стных условиях,  но и осве щать 
все  хозяиственныя нужды района на/чными изсле - 
дованиями и соде йствоваиь в агрономичвской ло- 
мощи всей массе  населения. Как лримЬр воз- 
можных достижений многосторонняго райоянаго 
значеиия могут бъггь указаны высшия агриномиче- 
схия шхоль: Соед. Ш гатоа С Ам. Согласно этому 
п лан у^в  1913 г. отхрвгг с.-х. институт Ямп. 
ииетра î в Воронеже , в дентре  черноземгиой Рос- 
сш (нынь проектируется учреждение при »том 
институте  отде лений ле сного и с.-х.-инженернаго). 
Проектирувтся учреждение ряда высших агроно- 
А^-е« КИоЪ «ругихъ районах Европ. и
Азиат. Россш. В Запад. Смбири, в Омске . под- 
готовляется ѵчреждение агрономическаго, института 
в составе  4 факультетовъ: агрсномическаго, ветв- 
ринарнаго» ле сного и с.-х.-инженернаго. В Киши- 

"£ e^ CTf h rb  УчР«ждение своеобразнаго инсти- 
тута, с х-лътн-гм хурсом» для лиц,  окончившихи» 
предварительно ту или иную высшую школу, по- 
священнаго преимуществеяно специально юж- 
нык культурам.  В екатеринославской губ. псед. 
стоигь учреждение института сельскаго хозяйства,

вѴщ\ " н Г а ан . \ ” с“ кыя средства- за-
Высшия агрономическия школы существують y 

ü?C\ . TaKÎKC в Biî&  агР°иомических> отде лений 
политехнических Ииститутзв.  Име ется агроно- 

отДе л ение Рижскаго политехиикума, и 
?£?и?тоит учрсжденив отде лвний агрономиче- 
скаг° и гидротехничесхаго при Тифлисском поли- 
технихум;  есть aгpoи■lмичec^oe отде ление при Киев- 
ском политехникуме , агрономическое ис.-х. мелио- 
ративно-инженериое отде ления при Донском п .-

литехникуме , в Новачеркасске  ипредстоит»уиое 
ждение агроионическаго отде ления прн Самарском» 
политехникуме . Все  эти  высшия агрономическия 
школы друтих ве домств значительно уступають 
Московскому с.-х. институту по численности Уча- 
щихся и по данным учебной и научной обстановки 
по типу же организации с обязательными нориами 
совершенно сходны с ним.

Отрадный факт составляет развитие в по- 
сле днее время высшаго женскаго образования. В 
1904 г. в Петербурге  были учреждены Обществом 
соде йствия высшему с.-х. женскому образованию 
высш:е женские с.-х. курсы И. А. Стебута; в 1908 г 
в Москве —голицынские женские с.-х. курсы; в 
1916 г. учреждены высшие женские с.-х. курсы в» 
Новочеркасскь (Донским Обществом соде йствия 
высшем) женскому образованию) и в Воронеже . 
Для лицъобоего пола предназначены Петроградские 
с.-х. курсы, основ. в 1906 г,, и СаратовскИе высшие 
с. х. курсы, основ. в 1913 г . Саратовским Обще- 
ством сельскаго хозяйства. Все эти курсы поль- 
зуются правительственными пособиями; организация 
нх сходна с с.-х. институтами.

Переходим к низшему С. о. Казалось бы, исто* 
рический обзор и должно было начать нменно сь 
него^ РоссІя страна земледе льческая с многими 
миллионами мелкихь крестьянских хозяйств.  
Миллюны крестьян- земледе льцев» должныбыгь 
так или иначе приобщены к агрономической 
науке . Но, как отме чено выше, это великое де ло 
представляется трудае йшим в ъ Р о ссии, в особен- 
ности, в виау обширности пространств страны 
и малой культуряости населения. Понятяо поэтому, 
что боле е раннее развитие получили среднее ивыс- 
шее С. о. для лривилегированных сословий. По- 
лытки жв насаждения низшаго С. о. не только в 
первой, но и во второй половине  XIX стол. были 
незначительны и мало удачны. Притом же, и вт» 
области низшаго С .о . выде лиласьнаперзы йплан 
болвв узкая, но легче достижимая цвль—подго- 
товка в низших с.-х школах служащих для 
частновлале льческих хозяйств.  Участие в деле 
приняли сами владе льцы име ний. Первая ниэшая 
с.-х. школа подобнаго типа и назначения была 
учреждена в 1876 г. в  Курской r., в име нии гг. 
Ребиндер,  в свеклосахарном хозяйстве » на 
средства владе льцев нме ния, с лособием от 
правительства на вознаграждения преподаватель- 
скаго персонала и учебныя пособия. Учрежяая шко- 
лу в своем име нш, владе лец конечно поль« 
зовался трудом учеников,  и т . наз. шпрактиче- 
ския занятия учащихся велись всегда в эначи- 
тельном объеме , хотя нере дко весьма односго- 
ронне. Так,  в свеклосахарных хозяйствах уче- 
ники зксллуатировались как надсмотрщики на 
бурачных плантациях.  Приме ру гг. Ребиндер 
после довали многие землевладе льцы. В 1883 г .  
опубликовано было нормальное Положение о ниэ- 
ших С.-Х. школах,  по коему до нове йшаго време- 
ни и учреждались все  низшия с.-х. школы. По По- 
ложению 1883 г. школа име ла 3-ле тний курс обу- 
чения, но, сверх того, нере дко иие ла еще 1—2-лет- 
ний приготовительный класс.  Принимались под- 
ростки, окончиэшие начальную школу. Кроме  вла- 
де лыдев име ний, учредителями подобных» школ 
явились такж е многия земства. Не сколько школ» 
учреждены всеце ло на правительственныя средства. 
Школы были общия сельскохозяйственныя,т.-е.по- 
свящвнныя в равнойм е ре  все м отраслям хо- 
зяйства, и школы специальныя, посвященныя 
однои какой-либо отраслн: снотоводству, молочно- 
му де лу, садоводству, огородничеству и т .  д. Шко* 
лы общия сельскохозяйственныя, при обязатель- 
чом обилии „лрактическихи," занятий, име л и т е мь 
не мене е не малый, по объгму проррамм, теоретн- 
ческий курс.  Ш колы казенкыя н земския получали 
для устройства учебиых хозяйств обширные 
земельные участки в 500 и боле е десятин.  Зде сь 
сказывался земельный, простор РоссИи. Земель- 
иые участки школ нере дко столь обширны, что 
излишне обременяют учебныя задачи, чрезме рно 
поглощая время и силы учеников.  Во многихь 
школах введено также преподавание ремеслъ: сто- 
лярнаго, кузнечнагс, слесарнагс, с благим наме-
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оением,  чтобы земледе льцы были в то же время 
и сяесарями, и столярами.Ошибка былата, что не- 
сораамйряли нормальныя силы учеников;  учиться 
.вь шхолзх было нз легко, и масса учениковь ухо- 
дила, не оканчивая курса.

Полэжением 1904 г. созданы практачсския шко- 
..иы ло сельскому хозяйству и отде льным еге 
отраслям.  Б этих школахътеоретич^скийкурси» 
нсобязателен;  он замъняется пояснениями руко- 
вод-итсля при ислолнении учениками текущих по 
хозяйству работ.  Продолжительность обучэния в  
,,практичзских школахъ“  различна, оть 1 до 
• 3 л в г .  Могут лриниматься дачсе неграмотные. 
Центр тяжести в  прюбрътенш ученихами назы- 
ков и июзнаний ирк самом выполнении эти х  
оаоогь. Численность этихь школ очеяь возросла 
а самые посльдиие годы. Он учреждаются лре- 
имущеотвенно в частных имьниях (с каэек- 
ным пособием до 2’/3 тыс. руб.), a такж е при 
праеи гелвственных и земских лнтомниках и 
.разсаднихахь. Нмибопьше<5 число школ по садо- 
водству, огородничесгву, аиноградар^тзу, виноде - 

.лик>. Ш кол по скатоводству, столь распространен- 
ных на западе , в Финляндии, y нась до сего вре- 
мени еше оченьчемкого. Практическия школы no до- 
моводству (и сельскому хоэяйстзу), преамуществен- 
.чо женския.

Оообую категорию с.-х. учебиыхь заведений соста- 
вляют т .  н. ноопоянпыс курсы по сельскому хо- 
зяйству или отдъльным его отраслям,  учреждае- 
мые по Положению o С. о. 1904 г „ —с аесьм араз- 
личной продолжительностью обучекия, весьма раз* 
личйых назначений, для учащихся взрослых или 
жо исключительно подрзстков.  Достаточно ска* 
Зать, что лродолжительность раэличных курсов 
ОТ */а года до 8 лвть . Программы весьма разно- 
образны. Нвкоторые из них учреждены при 

.средних и низших сельсхохозяйственных и ре- 
месленных училищах,  при земских фермах,  a 
з-ахже ы> нъскольких случаяхь при оощеобразо- 
вателькьих средних женских учебных заведе- 
ниях— епархиальных училящах и женских гим- 
.назиях.

ииоложение о С.о.оть 26 мая 1904 г., де йствие кото- 
.раго на ране е суидествовавшия их школы распро- 
страняется лостеленно, вводя в средния и низииия 
шлолы новые штаты и незначительныя изме нения 
в учебныхь лрограммах и в общей постаноаке , 
лаеть  новую иа группировку по разрядам,  в не - 
«оторых случаях с изме нением наименований.

Во главь низших с.-х, школ> поставлены по 
■зтону Положению ит ш ия  с.-х. учнлищ а  (уставъ

ноября 1918 г.) с 3*ле тним основным нурсом 
обучеяия, к  которому могут быть добавлены с 
одгиой стороны два приготовительных класса, с 
другой сторокы—высший дополнительный класс 
.дпя подготовки к двятельности педагогической 
ипи зк& к  де ятельности специально техничгской 
по той или ияой отрасли сельскаго хозяйства. Та- 
кнмь образом,  дополнительный классь может 
быть различных назыачений и наименований; в  
настоящее время при 9 училищах име ется до- 
полнительный педагогдческий юиасс для подго- 
товки к экзамену на звание нарзднаго учителя 
.(послидуюидим узаконением сове там ннзших 
с.-х. училищ предоставлено право самим про- 
изводмть такой экзамен)  и при 3 училищах— до- 
полнительный обидественно-агрономический класс 
для подготовки к службе  по общественной агро* 
ломии, в земствах,  в кооперативных учрежде- 
шях и т. п. В низшия с.-х. училища принима* 
ются окончившие предварительно сельския двух- 
классныя и уе здныя и городския училища. Число 
с.-х. училищ досгигает 61; почти все  они обра^ 
зованы из прежних с.-х. школ перваго разря* 
да, существовавших по Положению 1883 г.

Положение 1904 г., создав с одяой стороны 
низшия с.-х. училища и с  другой практическия шко- 
лы, сохранило, однако, низшия с.-х . школы и-го 
разряда и низшия с.-х. школы з<о разряда. Разли- 
чие для все х этих четырех видов низших 
школи» сводится преимущественно к большему 
или меньшему объемутеоретическаго курса.Общею 
чертою все х четырех раэрядов являегся то.чго

все  зги школы сохраняют тил закрытыхь учеб- 
ных заведений .с  интернатом,  в с.-х.обстанов:-{в, 
с практи.чесхим хозяйством;  ученикн работають 
в зтом школьном хозяйстве ; на практику в  
посторонния, не школьныя, часгныя хозьйстза нв 
посылаются (вь  вротивоположность, напр., соаре- 
менной финлянд^кой систем®, требующей отправки 
учащихся на литнио м-Ьсяды в частгиыя хозяйства 
и кооперативныя лредприятия). К ак выше схаэа- 
но.ещв недаано назначением ъвси х этих низших 
с .-ищ иикоп  была подготовка к службв вьчастгио- 
владе льческих иминияхь. Но ныне , с чрезеы- 
чайным в послъднее десятиле тие раззитием 
праактельственной и оииществонной агро.чомии, на- 
значение ихт» измънилось, несмотря на то, чгз 
тип ижь организации остался прежний: их питом- 
цы нынВ в огромной чазти иаут на службу 
общестзенную, в агрономическия организацш. Но 
соотзътстаует ли старый тии школь иихь нозому 
назначению? Финляндия, напр., рвшила эгот воп- 
рос отридательно, захрыаая средния и низшия шхо- 
лы прежняго тила (с интернатом и шхольным 
хозяйством)  и открызая взаме кь их новыя оь 
повышен.чым теоретическим хурсомь и вн-  
школьной практикой в  коолератизныхь и част- 
ных лозяйствах.

Иаконед,  в нэве йший периэд общаго оживле- 
ния агрикультуркой де ятельноста в Россик 
слишкэм ясно обозначилась потребность и в  
таких> низших с.-х. школах,  которыя вносияи 
бы знания непасредствепно в массы хреотьян.  
Сказался ингерес к с.-х. з.чаниям среди взросла- 
го населения. Боле е легко осущгствимымк в 
этих це лях являются вне школьныя формы: орга- 
низация лекций и курсов большкй или меньшей 
продолжительностч, как по обидимь темамь хо- 
зяйстаа, так и по специальным отраслам.  Какь 
увидим ниже, оне  и получили довольно широкое 
развитие. Но нельзя удовлетвориться толькотаки- 
ми формами вае школьнаго образования, в особен- 
носта y нас в России, где  почва для них мало 
готова; в  населении слишкомт» мало подготови- 
тельных знаний; для создания новаго агрономи- 
ческаго мышлениянеобходима зде сь боле е длитель- 
н ия лодготовка в  шхольных формах.  Минн- 
стсрсгво земледЬлия отвВтило этой потребности 
создлниеми» двух вядов школъ: 1) н а р о д н о ц  с.~х . 
ш к о л  w (уставъ29 ноября 1912 г.) для учащихся не 
моложе 18-ле тняго возраста и 2) н а ч а л ъ н о й  с.-х. 
и*коли  для учащихся в возрасте  15—18 ле тъ и 
Курсѵ обучения 1—2-лѴгний. Тип этих ь  школ 
предполагался сходный с т . н. зи м н и м и  с.-х. гикола- 
м и ,  распространенными в западных государ- 
сгвах;  зто  открытыя школы без интернатов,  
для приходящих,  не име ющия шхольных хо- 
зяйствь; внимание руководителей должно быть 
обращено на улучшеяия в хозяйствах самих 
учащихся. К сожале нию, совершекно излншннмн 
представляются эти установленныя y нас пере- 
городки по вззрасгу: почему не учиться в одной 
с.-х. щколе  подростками» 15—18 ле г ь  и крестья- 
нам старяде 18 ле гъ? Вме сто двух шхол долж- 
иа быть одна народная с.-х. школа для все х воз- 
растов.  Новыя народ-иыя с.-х. школы (уставь 
1912 г.) начинают появляться в ь  России; учреди - 
телями их являются преимущесгвенно зеиства a 
с.-х. общества.

CmamucmuKci с ,-х. ш кол.  Как вкдим из при- 
водимых ниже данныхь, в после днее пятиле т ие 
пред войной С. о., ках школьиое, тач и вне - 
школьное, получило развитие значительное, хотя, 
можеть-быт,  не в  той ме ре , какь мзжно бы 
ожидатьв виду пробуднвшейся склонности в мас- 
се  иарода к агрономичесхим зн акиям.

1880 г. 1890 г. 1900 г. 1910 г, 1915 г.
С.-х. т к о л ь  

высших,  сред-
нихъинизших 14 43 133 239 341

учащихся 1.292 2.715 5.730 14.617 22.896

Затраты _
(тыс. руб.) 436 673 2.067,5 4.337 11.570

7»
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З а  лятиле тие (1910—1914) число школ увеличи- 
лось на 42,7%» число учашихся на 56%, сумма за- 
трат на250%. Окончивших в течение года курс 
к началѵ 1910 г.—1434; к янв. 1915 г.—3.547. И з 
числа 22.896 учившихся в 1914 г. было 3.560 жен- 
щин;  но интересно заме тить, что боле е полови- 
ны этого после дняго числа—1.859 женщин обуча- 
лись в высших с.-х. учебных эаведениях.

Все  вышеуказанныя цифры относятсятолько к 
учебным заведениям,  находящимся в ве де нии 
министерства земледе лия; в них не вошел ряд 
с.-х. учебных заведений, состоящих в  ве де нии 
министерств народнаго просве щения, торговли и 
промышленности.

И з общаго числа 341 с.-х. учебн. заведений (в 
ве домстве  министерства земледе л ия) представляли: 
А) 3—с.-х. института, 2—высшие ж енские с.-х. кур- 
сы, 2—высшие с.-х. курсы для лиц обоего пола,
1—высшие курсы по винояе л ию, 1—вы сш ий молоч- 
ный йнститугь; Б) 25—средния мужския училища: 
16 по сельскому хозяйству вообще, 1—по виноградар- 
ству и виноде л ию, 1—землеме рно-агрономическое, 
7 сельскохозяйственно-гидротехническияи культур-  
техническия; В> низшия училища по с^льскому 
хозяйству вообще—48 мужских и 3 женскихъ: по 
садоводству, виноградарству и виноие лию 12 муж- 
ских,  2 женских и 1—для лиц обоего пола; по 
культур- технике  1 и по ремеслам 1; Г) 74—низшия 
тколы  I разряда: по сельскому хозяйству вообше— 
50 мужских и 2 женскихь; по огородничеству, 
садоводству, виноградарству, виноде лию и пчело- 
водству 12 мужских,  1 женских и 2—для лиць 
обоего пола; по молочному хозяйству н скотоводству 
6 мужских;  по с.-х. гидротехнике  1; Д) 35—низдгия 
школы II разряда: по сельскому хозяйству вообще 
12 мужских,  1 женская и и для лиц обоего пола; 
по огородничеству, сааоводству, виноградарству 
и виноде л ию 6 мужских;  по молочному хозяйству 
и скотоводству 11 мужских и 3 женских,  по сель- 
скохозяйственному машиностроению 1; Б)60—практи- 
’•еския низшияш колы:цосельскомухозяйствувообще 
3 мужских и 11 женских;  по садоводству, огород- 
ничеству, викоградарству ивиноде лию 37 мужских;  
по скотоводству 2 мужских;  по птицеводству 
2 мужских,  1 женская и 1 для лиць обоего пола; 
по пчелпводству 3 для лиц об. пола; Ж )34—народ- 
ныя и начальныя с.-х. школы: 28мужских,  1 жен- 
скихь и 5 для лиц обоего пола; 3) сельскохозяй- 
ственных классов 2 мужских;  И) 26—постоянные 
с.-х. курсы: по сельскому хозяйству вообщ е2муж- 
ских,  5 женских и 3 для лиц обоего пола; по 
огородничеству, садоводству, виноградарству и 
пчеловодству 5 мужских,  4 женских,  1 для лиц 
обоего пола; по ле соводству 1; по с.-х. машино- 
строению 2; по птицеводству2; педагогичесхкх 1; 
К) 9 предназяачались для обучения сельскому хозяй- 
ству при исправительных приютах;  JI) 9 являются 
де тскими с.-х. лриютами; М) 4—учебными фермами 
(2 мужских и 2 женских) .

Вюьшкольное оСразовапие. Не которыя из форм 
вне школьнаго с.-х. образования в нове йшее время 
получили большое развитие. Прежде всего внима- 
ние направилось в сторону просте йшей формы— 
устройства чмений , беспд,  лекцЫ  для крестьян;  
благодаря щедрымь ассигнованиям правительства, 
в количественном атиошении данныя предста- 
вляются внушительными.

Гояы.

Число гу- 
берний, где  
устраива- Числопунк-

товь.
Число слу* 
шателей.

1907

лись с.-х. 
чтения.

21 312 36.000
1908 35 888 137.039
1909 49 1.664 233.971
1910 52 2.991 296.536
1911 58 6.429. 717.568
1912 77 9 921 861.223
1913 90 11.762 1.580.782

Чтения устраиваются почти всегда в деревен- 
скойобстановк^ приезжающими лекторами—земски- 
ми и правитильственными агрономами и специали-

стами. Наглядвыя пособия привозятся лекторами. 
Трупно судигь; в  какой ме ре  влияють на слуша- 
телей с.-х. чтения. Нужно заме тить, что y насѵ 
еще не создался тип специалиста профессиональ- 
наго лектора. Ч тевия и лекции ведутся ме стным 
агрономическим пеосоналом,  конечно, не всегда 
подготовленнкм к данному назначению; из.  
числа лектсрсв в 1913 г. только 28% были с 
высшик образованием,  46%—с средним и 26®/ — 
с низшим образованием.  0

С.-лч курсы, большей или меньшей гтрояолжи- 
тельности, обшие—по ьсе м предметам сельскаго 
хозяйства испециальны е—no отде льнымъотраслям-в 
хозяйства, будучи боле е дорогой и сложной фор- 
мой, прививаются медленне е.

Годы. Число кур- 
сов.

Число слу- 
шателей.

1907 21 4.974
1909 177 10.079
1911 469 27.235
1913 1.657 98.704

По ггродолжительности наиболе е распространен- 
ные курсы авухнеде льные. Курсов двухме сячных-  
было 60 в 1913 г .;  с большей прололжительно- 
стью—37, преимушественно в прибалтийских и 
привислянских губерниях.  Общие с.-х. курсы со- 
ставляли 438®/0 всего чиспа курсов в 1913 г,- 
тюсчие были по отде льным отраслям хозяйства* 
в особенности—по животноводству и колочному 
хозяйству, затвм  по г.человодству, садоводству ия 
огородничеству. В самое лосле днее время возра- 
стаегь число курсовъпо организации кооперативов,  
помелиорациям и, наконец,  по домоводству. 94., ° / 
слушателей все х курсов были крестьяне. Лектор- 
ский персонал курсов по образовательному цензѵ 
выше, че м вышеуказанный персонал с.-х. чтений' 
(41% лиц с высшим образованием) .

Сравнительно давняго происхождения с.-г. курш  
длл нпродных учит елсй  (первые кѵрсы состоялись 
в 1883 г .  в гор. Владикавказе ), В 1913 г. 
учительские курсы были в 43 гунктах.  В гопы 
пред войной началч бьтло получать распростра- 
некие с.-х. курсы в еойсковых частлхо, для солдат.  
Наконец,  ныне . в годы войны, организуются 
курсы для y e /ьчьых воиное;  можно нэде яться, что 
они получат значительное разви тие. НаибольшІй 
успе х име ют пока курсы для уве чных воинов 
по лодготовке  служащих в кооперативах.

В ближайшие пред войною годы устраивались 
экскурсии для земледиьльцсв,  ках в преде лах 
того или иного хозяйственнаго райока—для обо- 
зре ния опытных полей и станций, образцовых» 
хозяйств,  садов,  маслоде льны хь гаводов,  с.-х. 
обществ и кооперативов,  выставок и проч., 
так и за  преде лы района—на всероссийскиявы став- 
ки, в Финляндию и за  гранипу—в Данию, Швецию- 
и др. (Минскаго с.-х. сбш ества, общества „Руссков' 
Зернойи проч.). В 1913 состоялось до 150 экскурсий.

К числу нове йших форм вне школьнаго С.-х. о. 
должны быть отнесекы с.-х. мѵзеич стационарные и 
переявижные (первых 66,в%, вторых 33,4 °/в). 
В 1913 г. музеев было 97; из них больше по- 
ловины учреждены земствами; 30.9% —с.-х. сбшв- 
ствами и кооперативами. При не котооых музеях 
ведутся с.-х. чтения и хурсы. Сравнительно нема- 
лаго развития в после дние годы достиг с.*х. 
Музей в  Петрограде  (Фонтанка, 10) с рядом-  
лопулярных курсов для взрослаго населения сто- ’ 
лицы и солдат.

Заме тное внимание в после дние г^ды уде лялось 
все ми агрономическими организаииями оборудова- 
нию наглядных пособий для с .-х . чтений, курсов,  
школ,  кабинетовъучасткорых агрономов и проч. 
Вятское, курское, харьковское земстаа создалн' 
свои мастерския по производству наглядных учеб- 
ных пособий . Состоялся ряд выставок,  специаль- 
но посвященных наглядным учебным посо- 
биям;  поздне йшая вы ставка в 1916 г. была 
устроена Студенческим Кружком АгрономическоЙ- 
помоши при Мосховском с .-х . институте .

Департамент Земледе л ия в самое после днее- 
время до революдии значительно усилил свою-
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де ятельность no изданию н с п у л х р н ы х  с .- г .  б р о ш ю р '“ 
о а я  б с з п л а т н а г о  р а е п р о с т р и н с н ия  с р е д и  н а с с .я с н ия .

Земская де ятельность по изданию популярных 
прриодических изданий (журналов и газет)  раз- 
вивается с особенно большим успихсм.

В заключение отме тим начинание—no приме ру 
Соединенных Ш татовъС е в. Ам.—устройст: о агро- 
номических пое здов для с.-х. чтений. У нас 
организсваны пое зда на Владикавказ кой жел. 
дороге  и наСибирской магистралк в Зап . Снбпри. 
В ряде  вагонов поме щаются с .-х . музеи и ауди- 
тории; приглашен ш тать постоянных лекторов.  
Для обширных пространств РоссИи подобная фор- 
ма возде й ствия представляется в принципе  особен- 
но це лесообразной. I

В нове йшее время, на Западиь вт» сфере  С.о.илет 
любопытная, многознаменательная пересиройка. 
Ликвидируются старыя школы, того типа, какой 
суидествуегь y нас,  вт> России, т.-е. шкслы с 
многоле тним курсом обучения, с учебной прак- 
тикой при школе , с собственными школьными 
учебными хозяйствами, закры ты я, съ'интернатами, 
с тяжелыми» и длигелькым учебньим искусом,  
какой выносится до кониа далеко не все ми учащк- 
мися; многие вынуждены покидать школу до 
окончания курса какимк-то кеудачниками-недсуч- 
ками, пстерявш ими безплодно годы учения . С 
после дкяго рода аномалией в особенности не ‘ ми- 
рятся культуркыя страны. Взаме н этих старых 
кеуклюжих школ возникли и стали или стано- 
вятся поеобладаюшими ноЕЫе ш к о .иы  и к у р с ы , 
весьма гибкис по организации и назначению, различ- 
ные по срокам обучения, б  зависимости от той 
специальпости, какой они посвяшены, и от того 
предварителькаго образсвательнаго и практиче- 
скаго ценза, с  которым приходят в школу 
ѵчащиеся. Во многих случаях явились школы и 
курсы преимущественно или даже исключктельно 
м с о р е т и ч с с х ис ,  с т е м,  чтобы практическия хозяй- 
ственныя познания и навыки приобре тались учащи- 
мися вне  школы, в частных и кооператкв- 
ных хоэяйствзх и предприятиях,  коммерчески 
поставленных, —вне  школы, частью до поступле- 
ния и  школу, частью во время обучения и частью 
по окончании курса школы. В скандивавсхих 
государствах и в ь  Финляндии т?ксе о т д иъ л е н иt  
м е о р с ш г ич с с к а г о  о б у ч е н ия  о т  п р а к * н и ч е с к о й  х о з я й - 
с т в е н н о г и п о д :о > п о в к и  с т а л о  д а ж е  у н и в е р с а л ъ н ы м  
п р и н ц г т о м ъ у  н с и з .ш ь н н о  «  н а с т о й ч и е о  п о с .и ь д о е а -  
м с А ь н '>  о с у щ с с т в л я е м ы м ь  в ь  о т н о т е н ии  в с иъ х ь  
е е .иь с к о х о з л й с т в е п н ы х ь  гиис о л ,  е ы с и т х  и  н и з ш и х .
Ниж*, при описании нове йшей финляндской систе* 
мы С. о., увидим мотивы этого принципа.

Съдругой етороны, в особенности в Соединен- 
ных Ш татах Се в. Амеиики и частью в  Герма- 
н ии, вмдим создание крупне йших и сильне йших 
п р о с в е т и т е л ь н ы х  о б .г а с т н ы х  с е л ь с к о х о з я г ис т е е п -  
и ы х  ц е н т р о в ,  обыкновенно в лице  высших 
агрономичесхих школ,  соединенных с ие лымъ
рядомъорганиаованныхъпринихъдополнительных»
школ и курсов различных назкачений, различ- 
ных специаг.ьностей, для самых разнообразных-ь 
категорий окрестнаго населения. Сельснохозяйствен- 
ной учебной обстансвкой высшей школьт, ея опытами 
и „инзтитутами“, лабораториями, полями, садами, 
учебным.и заводами пользуются ье одни только 
студемты, но и многочисленные слутатсли врсмсн• 
и и х  курсоеь различных специальностей и пракп.и- 
к а н т ы ,  принимаемые на различные сррки. Одна и 
та  же агрономическая школа дает образование и 
студентам,  и народным учителям,  и ме стны м ^ 
хозяевам- практикам и их сыновьям,  не получ"- 
вшим средняго образования , и ихъзкенам идоче- 
рям.  Все население области стекается в  эту  
школу за  те ми знаниями, какия кужны тому или 
другому; один приходит на полгода, другой— 
на ме сяц,  третий—на иеде лю. Каждый берет 
то, что ему имевно нужно. Богатая сбстановка 
учебнаго центра, его многочисленныя преподава- 
тел>ския силы, ученые и практики-специагисты 
дают знания все м.  Мало того, препольвательский 
персонал той же школы дает лекторов и для 
тЬх курсов и собесе дований, которые устраива- 
ются на ме стах,  в различных пунктах области.

Это возножно благодаря обширному контивгекту 
доцентов и ассистентов высшей шк’-лы. Но и 
это не все. T a же школа является щшпромь и еь 
оиь.че опшпнаго пзучсния обласми; при ней находится 
областная сельскохозяйственная с анция; б раз- 
личных пунктах области име ются отде ления 
этой глазной опытной станции—районныя станции, 
объединенныя таким образсм обшим^ планзм 
И:учения и д е Й с т б ия .  Популярные бюллетени э т и х «  
стандий, изааваемые в сгр мном количес;ве  
экземпляров,  разсылаю ся по всей области и отве - 
чаю тъна практичесхие запросы ме стнагохозяйства. 
При главной ста- ции пройзводится научкая сзодка 
данных районных опытныхт* станций.

И еиде дальше: к тому же центру, к той же 
шксл %приурочиваются и к а н м р о .иъ н ы я у ч р с ж д к н ия — 
лабораторик для всевозможньих аналйз в (почв,  
удобре ий, се мян.  минер-.лови>, хозяйстненных к 
промышленных материалОЕЪ, прибг-рсв и продук- 
тэвт», лита ельны хь веществ и пр.), для произ* 
водства чисты - культ; р,  для кспы тания маш ин^ 
и пр. по частным згказам.  Сюд^. стекаются еже- 
годн-) десятки тысяч зак а .о э  на аяализы . Таким-  
обргзом этот цектр,  эта  школа, соединяет 
работу с б с и х т »  кабинетов,  лабораторий стаяций — 
„икститутоБ"  во 'iOou'o iv p tT b  н иш р а а л сн ияхъ: у ч иС- 
ко.иь, и л р а к т и ч ис к о м .  Считастся тсльмо
необходймым условиек,  чтобы работа „пнститу- 
•;овъй в этихт» трех направлениях была боле о 
иг.к мене е разде льна: каждая ;;аборатория (инсти- 
туты—физич? схий, химический, почвеннь.Й, оотани- 
ческий, селекциог ный, техю логический, культур-  
технический, машиноѵ спытатедьный. плодовод- 
ственный, опытный баю ериологический, по физи>  
логии живстных и пр.) ике егь  особыя поми щения, 
к о м н аты :!) для научных изсле доь-аний, 2) для 
учебкых згн ятий, 3> для хонтролькых работ по 
частным заказам.  Кгждое етде ление, г.одъобщ мь 
рѵководством прсфесс рг или не скольких про- 
фэссороЕЪ, име ет сволх згве дуюших и ассистен* 
тов.  Но именно таксе соеяикение рабст в трех 
налравлениях в сдной лабсратсрии создаеи  общий 
ансакбль, живую атмосферу научкости и практично- 
сти, еысоты научной и учебной. Такой общий ан- 
самбль момико ваблюдатьв вВысшейСельско озяй- 
сгЕенной Ш коле * в Берлкие , в Вюртембергской 
Академии е Гогенгейме , в Баварсксй Академии в 
Вайенстефане  и пр. Ш колы зти и  их отде лениями 
агрономичсскими и сельскохозяйственно-техниче- 
скими (пивоварение, вкнокурение, производство ли- 
керо&,  крахмальвое, сахарное, мукомольное, 
молочное и пр.) являются иентрами научных,  
учебных и контрольно-практических интересов,  
охвдтывающих все сельское хозяйство—кауку» 
обучение, практику. Туда же, где  твсрится Нё.ука 
и ется высшее систематическсе образование, 
идут за  знакиями и практики-хозяева и мэстера 
в  виде  слушателей краткссрочных курсов и 
практикантов и стексются десятки ты сячъзапсо- 
сов и треболаний н< анализы.

В ос.бенности же высшая амегикаксная агро- 
номическая школа создала подобный типь укивер- 
салькаго областного а: рикультурнаго просве ти- 
тельнаго дентра. Возьмем для приме ра агронсмиче- 
сксе отде ление при Калифорнийском уннверситете . 
В Калифоркии совсе м не т ни среднихи», ни 
низш ихь сельсксхозяйстгенных училиш.  Истсч- 
ником сельскохозяйственных знаний для все х 
категор й населения идтата является помянутое 
агрономическое отде ление университета, с его 
лабораториями, опытными станциями и фермой. 
Оно гото кт специалистов с высшим снстема- 
тическкм сбразсв. нием^ по различнвим отраслям 
сельсисаго хозяйства.Оно такжс ежегоднособиф ает 
многия сотни пссторонних слушателей, о гь  кото- 
рых не требует никаки.х аттестатов,  на обшие 
ле ткие сельсксхозяйственные курсы (20 июья— 
1 гвгуста). При нем устраивается также ежегодно, 
въособекьости осеиыо, рядъспециаг.ьных хурссв 
раэличной продолжктельнссти для янд- прлкии- 
кое,  ж е /аю щ к х и» получить »:ли пополни-ь свои 
зкания по той или икой отрасли хсзяйства. Будучи 
многочисленнсй, прсфесссрская коллегия того же 
университета и руководителн, и прсчий персоналъ
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его опытных станций дают также и главную 
лекторскую силу для устройства обширной се ти 
бесс»д и курсов на ме стах,  на пространстве  
всего ш тата; таких пунктов» не скольхо согь, с 
десятками тысяч слушателеЙ. Главная опытная 
станция университета име ет характер областной 
станции, т.-е. посвящена изучению природныхь 
условий области штата; она име ет 5 отдвлений— 
/районных станций в  различных пунктахь штата. 
Таким образомъопытныя изсле дованияобъединеяы 

.университетом;  зде сь производится научная свод- 
ка ланных и составляются ииздаю тся бюллетени.

Благодаря этому американская высш ая агроно- 
мическая школа ж иветь широкой общественной 
жизнью, и зто обстоятельство накладывает на 
нее свою печать — на ея науку и на постановку 
учебнаго де ла. Стоя так близко к практической 
зккзни хозяев,  отве чая на ея запросы, шко- 
•ла должна, очевидно, стремиться к  глубокой 
и дробной специализации в каждсй отрасли 
хозяйства. Школа должна име ть специалистов,  
чтобы отве чать все м запросам.  Отсюяа специа- 
лкзация в  изучении и преподавании предметов,  
иразде ление каѳедр на р яд ь  отде лов с особыми 
слециалистами лекторами. Отде льньий лреподава- 
тель отдает свои силы тому, что во многих 
случаях,  y нас в России, составляет не боле е 
как главу из того или икого курса каѳедры, 
Не которые хурсы в  американской школе  име ют 
как - бы у зк ий, непосредственно-практический, 
характер». Но было бы беэполезно и, пожалуй, 
странно толковать о том,  что так ие-то и такие-то 
курсы научны или не научны. Они все  научны, 
потому что основаны на глубокой специализации и 
детализации.

Многочисленные кадры доцентов и ассистен- 
тов в вьисших школах Запада и Америки 
нме ют ныне ту особенность, что обновляются и 
пополняются постоянно. У нас,  в  русских шко- 
лах,  немногочисленные ассистенты, заваленные 
исключительно учебными обязанностями, в  боль- 
шинстве  случаев становятся как  бы лсстояяны- 
ми чиновниками и на многие годы, иногда на всю 
жизнь, остаются на своих йме стахъ“. В  нтоге  
же подобнаго порядка, теряегся напрасно драго- 
це кная возможность подготовки кадров новыхъи 
новых научно-образованных специалистов,  ибо 
служба ассястентов на Западе  счмтается луч- 
шей научной школой. Благодаря многочисленности 
ш тага ассистентов в ш колахь Запада и Амери- 
ки, ассистенты получают возможность как 
научной, так и разносторонней общественной де я- 
тельности: они не в такой ме ре , как y нас,  
заняты прямыми служебными обязавностями и вме - 
ють достаточно времени для ваучных работ, для 
самостоятельныхь или совме ствых с профессо- 
ром изысканий. Таким образом,  каждая каеедра, 
ебезпечекная работниками, широко разверты ваеть 
свою де ятельность, учебную, научную и научно-пра- 
ктическую и общественную (в сфере  вне школь- 
каго массоваго просве щения) и создаеть лучшую 
научную обстановку. Высота же научная создает 
высоту и воспитательнаго де ла. Многочисленные 
доценты и аесистенты, читая в  школе  специаль- 
ные курсы для студентов,  в то же врзмя дают,  
как уже сказано выше, лекторовь и для попу- 
лярныхь курсов,  лекций, бесе д,  организуемых 
для населения как при высшей школе , так и 
вне  школы, в  различных пунктах, —курсов,  
столь распространенкых в особенности в Амери- 
ке . На них же эиждется и успе х опытнато де ла, пс 
изучению естественно-исторических и хозяйствен- 
ных» условий той области, к какой принадлежкт 
школа. Из той же среды ассистенгов выходят 
не только люди науки, но нере дко и выдающиеся 
де ятели в той или иной области общественной 
жизни. Студенты, оставляемые в хачестве  асси- 
стентов,  необычайно дорожат этим,  но не 
расчитывают оставаться ве чными ассистентами. 
Состав ассистентов постоянно обновляется;обыч- 
ный срок службы ассистента 3 года. Ассистент ■ 
уходит,  отдавая свое ме сто, це няое в видах • 
научной подготовки, новым лицам,  ожидающим 
очереди. Постоянно пополняемая новыми лкцами, і

î обширная доцентура такж е является  своего рода 
î школой воспитания научных и общественных 
. де ятелей. Наши высшияш колы  должны бы усвоить 
, подсбную систему.
: Т акъ  обстоигь де ло в Се всрной Америке , въ

Германии, в  Б ел ьгии, в Финляндии и т. д.’ Во 
Франции 7 опытны хь станций Н ациональнаго Агро- 
яомическаго И нститута в Париже  суть научныя 
учреждения, не загроможденныя учебными занятия- 
ми, но предназначенныя для научных изысканий 
и име ю гь особый от и н сти тута  персонал работ- 
ников,  ведущих изсле дования, однако, совместно 
и частью под руководством профессоров.

Для иллюстрации идеи создания сильных област- 
ных агрикультурных просве тительныхъцентров 
и вме сте  с т е м стремления с наибольшей поль- 
зой использовать каждую данную учебную сель- 
скохозяйстзенную обстановку, остановимся на лю- 
бопытном приме ре  Ьаварской К°ролсвской Ака- 
дслиии ссльскагохозлйспгва и  чнооеарснил  в Вайенспгс- 
фане . З т а  школа даже не университетскаго типа, 
так как естественно-историческая пропедевти- 
ческая подготовка в ней учащихся весьма и весь- 
ма сокращена сравнительно с университетскими 
курсами. От поступающих не требуют даже 
аттестатов зре лости, т.-е. диплома средняго 
учебнаго заведения; напротив,  требуегся предва- 
рительный практический стаж  по сельскому хо- 
зяйству или пивоварению; по пивоварению (для пи- 
вовареннаго отде ления) рекомендуется даже пред- 
варительная практика не мене е четырех ле т.  
Курс сельскохозяйственнаго отде ления Академии 
два года, курс пивовареннаго отде ления один 
год.  Специальны е курсы начинаются с% перваго 
же года обучения. На сельскохозяйственном отде- 
лении на первый год приходятся: физика.электро- 
техника, общая механика, химия и химическая 
лрактика, зоология и зоологическая практика, бо- 
таника и микроскопическая практика, анатомия, 
эмбриология и физиология домашних животных и 
анатомическая практиха, народное хозяйство, с.-х. 
машины и орудия, молочное хозяйство, общее ско- 
товодство, минерапогия и геология, геодезия, тех- 
ническое черчение, механическая практика, с.-х. 
кооперация, история сельскаго хозяйства, торго- 
во-промышленная география, плодоводство, пчело- 
водство, их практика, птицеводство, демонстра- 
ция хозяйственнаго управлеиия академическихь 
угодий, экскурсии, диспуты. Во второй годъ: почво- 
ве де ние, литание культурных растений, химико- 
агрономическая практика и анализы, физиология 
животных,  питание полезных животных,  сель- 
скохозяйственное право, сельскохозяйственное зод- 
чество, полеводство, мелиорации, скотоводство, ве- 
теринария, молочное де ло и его практика, бухгалте- 
р ия, промышленность, пивоварекие, винокурение, 
лероводство, агрономические семинарии, диспуты, 
экскурсии; необязательные предметы: с.-х. бакте- 
р иология, общая патология , практика по оце нке  
замель, хмелеводство, производство торфа.

На пивоваренном отде лении одногоднчный 
курсъ: физика, электротехника, машины и топли- 
во, практика по пивоваренным машинам,  химия, 
анализы, производство пива, анатомия ячменя к 
бродильныхь начал,  химия  бродильных начал,  
их анализы, культура дрождей, микроскопическая 
практика, культура ячменя и хмеля, практика по 
оце нке  сырых продуктов,  химическая практика, 
контроль производства, бухгалтерия и коммерче- 
ския операции, неудачи производства, оборудование 
пивоварни, архитектура; необязательные предметы: 
хмелеводство, винокурение, уход за  упряжным 
скотом,  техническое черчение, законове де ние н 
право, народное хозяйство: экскурсии, семинарии, 
диспуты. Наиболе е успе вающие по пивоваренному 
отде лению м огуть оставаться на второй год» для 
работ в опытной к учебной пивоварне  и прохо- 
дятъ: химико-техническую практику, контроль 
производства, биологическую практику, контроль 
машин,  производство различных сортов пива, 
топливо, курс по оце нке  земли, ведение книг и 
торговых операций.

Итак,  пред нами тйп практической школы, 
которую как- будто бы нельзя даж епризнать выс-
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шей школой. У нас в России, при нашей си- 
стеме , это так бы и было; такая  школа не бы- 
ла бы высшей, научной. Но в Германии этого 
не тъ: ф акть стремлекия и стараний создать област- 
ной .просве тительный агрикультурный ценир  
поднял шхолу в Вайенстефане  до степеяи науч- 
ной, распространив в то же время ея возде й- 
ствие на все  категории каселевия, сде лав ее для 
все хь аоступной и практически полезной. Научной 
сде лали Академию в Вайенстефане  ея инстмпу- 
т и, лаборситории и  опыпгныс заводы, организовакныв 
как вспомогательныя при школе , но самостоя- 
тельныя учреждения. Распространила'Ж е Академия 
свое непосредственное влияние на все  категории на- 
селения те ми разнообразными курсами  и низшимн 
шко.гами, какия устроены при АкадемИи.

В институтах Академии сосредоточена научная 
де ятельность, изсле дования, опыты, анализы, a 
такж е и контроль всей сельскохозяйственкой про- 
мышленности Б аварии. 1) Х ишичесигал лаболатория 
Академш име ет два отде ления—сельскохозяй- 
ственнсе и пивоваренное, служит какънаучным,  
так и учебным задачам и в то ж евремяиспол- 
няет всевозможкые анализы для все х обра- 
щающихся в Академию со своими запросами;
2) химико-агрономический пнаппмуш ь—лпя  анали- 
зов почв,  Лродуктов и для изысканий над 
вл иянием удобрений и питательных вещестБ на 
состав-ь продуктсв;  3) лаборатория  почвооиьОе нгя 
для физнческих методов изсле дования почв;
4) лаборатория no микроскопип и физиологии бро- 
жсмия  с обширными» собранием чистыхь куль- 
туръ: 5) гш смитут  культуры растспий с опыт* 
ным полем и зернохранилищами для облагоро- 
женных се м ян ъи  школойплодовых деревьав;  
ведеть обширную консультацию и снабжаеть хо- 
зяев лучш имь посе вным и посадочным кате- 
р иалом,  прк совме стной де ятельности съсельско- 
хозяйственным союзом Б аварии; 6) инст т пут  
GHOHioMiU) фпзиологии п натологии отивотныхз;
7) пнстгтгут жгсвопиноооОсипва и  вспиринарии м
8) инетит иу т  се.иъскохозяйсгпвенной бактерио.иоЯи— 
все  эти институтьи име ют постоянныя соязи с 
молочными фермами и хозяйствами Б аварии, обслу- 
живают их бактериологическими изсле дованиями 
и контролем над здоровьем животных,  ведут 
научные опыты и име ют обширныя коллекиии;
9) ссльскохозяйапвгниыти ботаиичеекй сд8г»,име ющий, 
между прочим,  заме чательке йший питомник раз- 
личных сортов хмеля; 10) рыбовсдньш опытный 
заеод;  11) инст иипуть пспиипатсльный и спра- 
вочный no с.-х. маи:инамь с ь  конкурсными испы- 
тан иями и консультацией; 12) особый инст пт ут  пи- 
вовареиных маш ин с техничсской лабораторией 
для испытаний и писхпичбти.мь бюро, с обширной 
консультативной, контрольиой и практической 
де ятельностыо по исполнению по заказам из 
все х стран не только планов и сме т,  но и са- 
мых работ по устройству и оборудованию пиво- 
варен,  солодовен,  зерновых складовз» и пр.; 
между прочим,  этим техническим бюро много« 
кратно посылались инженеры для постройки, обо- 
рудования и усовершенствования пивоварен в 
России; 13) опытная « учсбная пиеоварня в свя- 
зи с находящимся в Вайенстефане  большим,  
образцовым по постановке , королевским казен- 
ным пивоваренным заводом;  14) лпбормпория 
для ппйоаарочь - пртстиновь—для изсле дований и 
опытов;  15) научная лаборатория no контролю и 
ш снканиям  оь области пнеоварснІя', 16) рсаизюннос 
бюро кнт ь no сельско.чу хозяйству и пиооварешю с 
обширной консультационной, контрольной и реви- 
зионной де ятельностью по приглашениям частных 
хозяев,  пивоварен,  винохурев,  мельниц,  ле со- 
пилен и пр/, 17) спытная гиучсбная вгшокурня, в 
связи с центральным бюро не мецкигь виноку- 
ров;  18) инст ит уипг техпичсска.о виноиуренгя с 
массовым производством аналиэов (по зака- 
зам)  образцов и проб сырых продуктов,  за- 
торов солода, дрождей и пр. и контрольными и 
экспертными посе шениями специалистами виноку- 
ренкых заводов на ме стах;  за сове тами и экс- 
пертизой обращаются не только из стран За- 
падной Европы, ио и из Америки и Африки; 1

19) испытьтслъная стапция no пизоварепию, име - 
ющая роль главнаго контрольнаго центра для всей 
колоссальной пивоваренной прочьзшленности Ба- 
варии, при чем слава станции выходит далеко 
за  пределы Б аварии,—с огромной консультатив- 
ной и контрольной де ятельностыо; 20) опытпая 
псисе ка’, 21) инсупшпут молочнаго хозяйстьа\ 
22) пнститгуипь и.юдоводопва^ 23) обиипрюъшпий п 
боганпъйшин общип с.~х. музсй.

Академия име ет полевоо хозяйство, опытныя 
поля, молочную ферму с молочным стадом,  
учебным коровником и хле вом для свиней, мо- 
лочный завод с приготовлением масла и сыра, 
молочную лабораторию, сады, школы для плодо- 
вых деревьев,  огороды, оранжереи. Поля сосе д* 
них экономІЙ находятся по договору в  не кото- 
ром распоряжении Академии.

Д ля  насслсния  прн Акалс имЬг-ися сле дую- 
шие школы и курсы: 1) ѵ '-*ла молочных> ферме- 
ров съ5-ме с. курсом;  ви> .ечение года курсъшколы 
повторяется в полном объеме  два раза для двухт» 
групл учащихся; принимаются прошеяшие пред- 
варительвую, не мене е года, практику в ь  масло- 
де льне , сыроварне  и на ферми ; 2) женские курсы 
для де вушек молочниц;  3) краткосрочные хур- 
сы молочнаго хозяйства с приемом практикан- 
тоз на различные сроки; 4) школа садоводства съ
2-ле тним‘ь курсом,  с двумя отде лениями—садо- 
водственным и плодоводственным— для различ- 
ных групп учашихся; 5) ряд краткосрочныхь 
курсов по специальным программам по плодо- 
водству, охране  деревьев,  по огородничеству, по 
цве товодсТБу, по консервированию фруктов;  6)спе- 
циальная школа плодоводства с 1-ле тним кур- 
сом;  7)курсы плодоводства с 3-неде льным кур- 
сом (две  неде ли весной к одна неде ля ссенью) 
для народных учителей, духоввнства н чиновни- 
ков;  8) женские курсы с 1-неде льным кѵрсом 
по утилизации и заготовке  плодов и овощей;
9) десятидневные хурсы для хозяек по огородниче- 
ству и цве товодству; 10) курсы для л е сничих по 
плодоводству, с 4-неде льнымь курсом весной и 
1-неде льным дополнительным курсом— осень» 
по консервированию плодов и приготовлению фрук- 
товых вин;  11) школа винокуров- практиков с 
8-ме сячным курсом,  съоктября помай; 12) крат- 
косрочныс 2-неде льные курсы для виноде ловь, 
владе льцев заводов и пр.; 13) курсьг для маши- 
нистов- механиков к кочегаровь пивоварен;  
14) курсы для пивовароэ- практиков;  15) курсы 
счетоводства и бухгалтерии для хозяеви* и приказ- 
чиков.

Перечнсленные школы и курсы включают в-ь 
свои программы не только слециальные предметы 
и специальную практику, но в весьма значитель- 
ной ме ре  и общеобразовательные предметы:— фи- 
зику, хнмию, ботанику, зоологию, географию, техни- 
ческое черчение, математику, не мецкий язык;  пре- 
подавателями их приглатаю тся учителя гямназий 
и других учебных заведеяий ближайшаго горо- 
да Фрейзикга.

Кроме  того, в Академию и в ея шкояы, лабо- 
ратории, сады и пр. принималтся практика? пы н 
eo.ibfioc.tvutatne.mна различные сроки, праистиканты, 
обязанные подчнняться весьма строгому режимув 
занятиях и работах.  Вообще, институт практи- 
кантов> усвоен весьма многими специал ьными учеб- 
ными завеяениями в Германии и считается очень 
полезнымь; притом-ь же он удобен и для самих 
учебныхъ^ заведений, доставляя им прекрасных 
дешевых работников,  при чем заме чено, что 
практиканты отличаются чрезвычайным усер- 
дием,  внимательностью и интеллигентносгьк» в 
работах.  Да и вообще, все  нлзшие школы и курсы, 
организовакные при высших исреднкх учебных 
заведениях,  выгодны эткм после днимъ» доста- 
вляя псстоянную дешевую рабочую силу ях фер- 
мам,  садам,  лаборатсриям*ь, учебнымз» заводам 
и пр. Почтипри все х средних земледе льческих 
школах в Германии име ются низшия школы раз- 
личных типов и специальностей, a также зимния 
сельскохозяйственныя школы для взрослых.  При 
Гогенгеймской Академии мы также видим кизшия 
школы, земледе льчесхую и садоводствекную. Земле-
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де льческой шхоле  дополнительная садовая школа, 
напр., очевидно гарантируеть лучшую постановку 
садоводственных отраслей; специальны я отрасли, 
как изве стно, весьма трудоемки.

Вообще, соединение в одномь пункте  не сколь- 
хих школ и научных,  и учебных,  и контрольно- 
практических учреждений мотивируется, разу- 
ме ется, не только экономией средствь, но и взаим- 
ной лользсй для самых школ и учреждений. 
Создается наиболе е совершенная учебная обста- 
новка; все  отрасли общими усилиями ставятся на 
большую высоту; школы взаимно подаержйвают 
другь друга; низшия и средния ш колы не могутьне. 
вы игрывать от сосе дства с высшей школой; 
учебный персонал помогает и в конечиом 
счете  невольно взаимно контролируеть другь  дру- 
га; во всяком случае , для учебнаго персонала 
создается лучшая культурная обстановка . И еще 
одинь любопытне йший, достойный заме чания, 
ф акгь . Въ» германскигь ш колахь каж дая пядь 
земли тщ ательно кспользуется с ь  наивозможной 
наглядной пользой; ученик п риучается брать от 
земли совершенными приемами все, что она мо- 
жет дать, не истощая почвы. Т акэва  и должна 
бьить задача школы, пецагогическая задача. В 
отношении величины земельных участков-ь при 
школах в Германии, a  такж е и в о  Франции, очень 
скупо. И я вспоминаю наши русския низш ия с.-х. 
школы с хозяйствами в 500 и боле е десятия;  
есть школьныя хозяйства в тысячи десятин.  
Увы, в большинстве  случаев крупные участки 
для наших школ не что иное, как вредиа® 
обуза. Полеводство на больших участках чрез- 
ме рно отягощ ает школу, поглошает все  ея ра- 
бочия силы и средства, и время учеников,  лода- 
вляет учебныя зан ятия и учебные интересы. He 
до педагогическихь задач,  когда се но, хле б Ka
no спе шить убирать на больших плоидадях.  За 
недостаткомь времени, внимания и рабочих сил,  
специальны я отрасли, сады, питомники, скотный 
двор,  устраиваемые по русскому масштабу такж е 
в  шкроких разме рах,  отходят на после днее 
ме сто й запускаю тся иногда до полнаго пренебре- 
икения. Даже в нашем старинном Умансхом 
с£еднем училище  земледе л ия и садоводства, с егс 
ооширными старинными садами, приходилось ви- 
де ть  питомники, плодовыя школы и оранжереи вь  
плачевном состоянии. В наших школах видим 
тщ етны я попытки устраивать образцовыя „коммер- 
ческия хозяйства“, a в ктоге  эти  хозяйства ока- 
зываю тся убыточными, кое-как обработа.чными. 
поглощающими »казенныя деньги“, одним оловом,  
не „настоящими хозяйствами“,—и ученик видит 
плохое хозяйство, небрежное обращение с землей 
—зтой высокой це нностью, которою дорожить он 
должен бы научиться в школе . Какое педагоги- 
ческое возде йствие окажет на подростка зр е лище 
оезсильнаго разбрасывания на большой площади 
школьнаго нме ния? А въ* довершение всего суще- 
ственне йшие интересы С. о. отступают на задний 
план и извращаются.

Возвращ аясь къи дее  областных просве титель- 
кых агрикультурны хь центров,  на лриме ре  
американских и германских вы сш ихь школ 
констатируем,  что в них научная и учебная 
де ятельность и де ятельность общественная идут 
одновременно, захааты вая широкие интересы, воз- 
буждая взаимно энергию и инициативу и побуждая 
х высоте  научной и к соверш енству практики. 
Их опыт лучше всего опровергает раздающияся 
нере дко y нась разсуждения о том,  что в высшей 
школе  не ме стоне  только для  общественной, кон- 
грольной, практической де ятельности, но даж е для 
опытной де ятельяости в направлении районных 
изсле дований. факты показываю ть, напротив,  что 
именно самов живое всестороннее служение инте- 
ресам района и является сильне йшим стимулом 
и лучшим путем к научной высоте  школы.

В ь  начале  очерка мы отме ти ля  ф акть нове йшвй 
перестройки ви» общей системе  С. о., в ь  особенности 
т .  я . нкзшаго—-для широхих кругов населения. 
С  ростом общей культурности населения, в  
связи  с фактом большей интеллектуальной под- 
готовленности кандидатовь для поступления  въ

с.-х. ш колы, преж ния с .-х . школы оказались слищ- 
ком отяготительными и неудобными и заме няются 
новыми ш колами, боле е гибкими no организации, 
приспособленными для самых различны х катего- 
рий учащ ихся. П ознакомимся с сущностью и мо- 
тивами нове йшей реформы на прим е ре  Финляндии, 
радикально перестроивш ей в  самые последние 
годы систему С . о.—частью  по приме ру скандинав- 
ских государств.

Реформа С. о. в Ф инляндии . В есь строй С. о. в  
Финляндии подвергся ре ш ительным измВне- 
ниям в после днее десятиле т ие. Ликвидируются 
высшия и низш ия школы преж них типов и созда- 
ются совершенно новыя ш колы не только на иных 
осчованиях,  но даже не в  стары х,  a  в новых 
пунктах,  при новой обстановке . В 1909 г. закрыты 
высшия земледе льческия школы (земледе льческие 
институты) при казенны х име ниях в Мустиала и 
Куркиокки (Кроноборгь),—и вы сш ее С. о. ныне  
единственно сосредоточено во вновь открытом 
с.-х. отде лении философскаго ф акультета универси- 
тета  в Гельсингфорие . Средних земледе льче- 
ских школ тип а наших русских средних 
сельскохозяйственных училищ  в Финляндии 
не т.  Име лись 22 низших земледе льческих 
школы стараго тип а, съ 2 -л е тним курсом теории 
и практики, находивш кхся в казенных и частныхь 
име ниях;  и з них*> ныне  остались только 8;
14—закры ты . В зам е н их откры тьи 19 школ но- 
ваго типа, т . н. крсст ьянскпх сельскохозяиствен- 
ныхь школъ^ с одним зимним теоретическкм 
курсом и с после дующей (для желающих)  прак- 
тикой не при ш коле , a в частны х име ниях района. 
Эти школы не для  де тей, нд яля  боле е илн кене е 
взрослых молодых людей. Кроме  того, в казеи* 
ных име ниях Харью и О рисмала, где  оставлены 
стары я 2-ле тн ия практическия школы, рядом с 
ними, параллельнс учреждены две  теоретических 
школы,—дпя лии,  желающих получс.ть только 
теоретическия познания.

Точно таким же образом изм е нена постановка 
обучения в области скотоводства и молочнаго 
хозяйства, име ющих в Финляндии столь огром- 
ное значение, что для иих давчо име лись особыя 
специальны я ш колы. Имеино, подобно вышеупомя- 
нутым 2-ле тким  земледе льческим практиче- 
ским школам,  были 2-ле тн ия школы для обучения 
одновременно скотоводству и молочному де лу—т .  н. 
„школы асотникав и скот нцц « молочнаго хозяй- 
с м в а по преимущ еству в  частны х име ниях,  
при значителькы х казенных субсидиях.  Ныне  
эти школы ликвидированы; из 14 таких шхоль 
осталось только 3 ш колы. Кроме  того, име лись 
школы молочнаго де ла с 1-годичным курсом»; 
оне также закры лись; из 13 школ осталасьтолько 
1 школа. В зам е к закры ты х школ созданы но- 
выя школы на совершенно новых основаниях.  
Именно, молочнохозяйственными союзами, союзами 
скотоводов и сельсхохозяйствениыми обществами 
ФинляндИи учреж дены , с пособиями о ть  Ф иялянд • 
скаго Сейма, с  одной стороны—тсорстическия  
ш коли молочнаго хозяйсупва (маслодиьлия) с пргдва- 
рительной 2-л>ъпгней практ икоп в кооперативяых 
мозочных предприя т иях,  a  с другой стороны— 
ипеоретическия  гшсолы скатников и скоптиц сь 
предварителъной т-годичной п ракт чкой  вг часпгныхь 
им иьния х  района, крупных и мелких.  Этот 
ф акть в сущности просто объясняется изме ни- 
вшимися запросами хозяйственной ж изни, в  част- 
ности—изме нивш имися требованиями ка самыя 
свойства специалястов и сельскохозяйственных 
работников.  М олочное де ло в Ф инляндии принядр 
кооперативную форму; повсюду выросли боле е  илн 
мене е крупныя кооперативны я предпрІятия,которы я 
требую гь для  себя боле е разви ты х интеллектуаль- 
но служащих с особой вы держкой и уме ньем 
приспособиться к общ ественноку труду; новыя 
теоретическия ш колы и дают своим питомцам 
наибольшее умственное р азви тие, a  предваритель- 
ная практика в кооперативны хь предприятиях—  
знакомство с практической постановкой де ла. 
П араллелько в  большом числе  возникли сель- 
скохозяйственны я общ ества, Ферейны и союзы 
скотоводов,  конгрольны е союзы, потребовавш ие
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себе  консультантов,  инструкторов и контроле- 
ров (контроль - ассистентов) , для подготовки 
коих старыя низшия земледе льческия и скотовод- 
ческия школы мало пригодны, несмотря на их 
суроеый в Финляндии режимь. Однойтехнической 
муштровки оказалось мало; да притом же и 
•етарая техника старых школ оказалась весьма 
ниэ^ой пробы, между тъм как техника.паприме р,  
нове йших кооперативных финляндских молоч- 
■ных предприятий уже достигает совершенства.

Кром того, важне йшее зн ач ете  име ло то 
обстоятельство, что в нове йшее время весьма 
ловысился уровень низших народныхь общеобра- 
зовательных школ,  дающих теперь контингент 
молодых людей уже значительно умственно раз- 
витых и лучше подготоаленных х агрономиче- 
с.чому обучению. В этомь отчошении вс» западно- 
европейския  страны ушли, сравнительно с Рос- 
сией, далеко вперед.  Достаточно сказать, что в 
Германии в народной общеобразовательной школе  
обучение лродолжается в общем 9 ле т ,  в 
скандиназских государствах семь и ооле е ле т 
и т .  д. Ч  го касается ф и я л л н д ии ,  в  ней лервую 
грамоту де ти получаюгь в элементарных 2-годич- 
ных школах городоких,  сельских» и церковно- 
лриходсних.  И зь  этих „семейных"  школ де ти 
поступають в „высшия народныя школы“ с 
4-годичным курсом,  с препояаванием в них 
естестэовъде ния, географии, истории, геометрии. 
садоводства и пр. Таким образом „высшия народ- 
нын школы“ Финляндии, будучи освобождеяы огь 
элементарнаго обучения грамоте , в огромяой ме р 
выигрывают сравнительно с нашими яачальнымн 
.школами. Достаточно сказать, что еще в 1698 г., 
по учебному плану этих школ и в ь  эхзамена- 
л ионных требованиях в отде льности поставлены 
ботаника, зоология, физика, химия, т.-е. преподава- 
ние природове де ния уже давно идеть дальше того 
неопреде леннаго конгломерата „хратких све де ний 
no естествознанию“, какой досих пор встре чается 
в  программахъне которыхъдаже наших средних 
л икол.  И ъ народной школе  ботаника должна 
быть ботаникой, физика—физикой, т.-е. в препо- 
давание природовьде ния должны быть внесены 
большая олреде ленность и полнота. При этом ъв 
новьйшее время правительство и педагогический 
мир в Финляндии стремятся в селе.ских шко- 
л а х  придать преподаванию естествове де ния наи- 
возможно сельскохозяйственный характер 
■скохогягествсннос природовиьдгъпис*),—Над этим,  
между прочим,  настойчиво работаегь образован- 
ная финляндским Сенатом особая комиссия, и 
по этому вопросу состоялся недавно мкоголюдный 
•сье зд педагогов и агрономов.  Интересно также 
отме тить, что недавно финлянаския народньгя шко- 
лы  пслучили Jifiaßo состав.гения  дирекцисй каждой 
ш колы своегоучсбнаго плана  (с утверждения окруж- 
ного инспекю ра) в ь  зависимости от ме стных 
условий и сил преподавательскаго персонала.

Но население не довольствуется уже и этими 
„высшими народными школами“, и в нове йшее 
.время вознихли повсеме стно т. s. „народкые 
институты“ (народкые университеты) в сельских 
ме стностях,  a  еще ране е, назад тому 20 л е т ,  
^дополнительные классы“ при „высших народных 
школах- —для лиц,  окончивших зтк школы. 
„Дополнительные классы“ ныне  име ются при весь- 
ма многих» народных школах.  Занягия в них 
проясходят 2—3 раза в неде лю, по 2 часа, т. е. 

•4—6 часов в неде лю; ведутся (за особ'ю плату) 
частью учителями т ех же школ.  частью ме ст» 
ными интеллигентами: священникомь,'агрономомь, 
врачомъ* инжеяером,  ле сничим,  инструктором,  
ооразованными ме стнымихозяевами и т. п., которые 
з а  уроки такж е получаюти» небольшую плату. 
Занятия очень часто продолжаются и л е том,  в»  
особенности—по садоводству. Садоводство (в 
суровой по природе  Финляндии1)вхлючено въ учеб- 
ные планы не только дополнитсльных классов,  
но и народных школ,  и в живой педагогиче- 
окой атмосфере  Финляндии это ни в ком не вызы- 
вает никаких опасений, подобных те м,  какия 
иере дко име ли ми сто y нас в отношении попы- 
т о к и» введения сельскохозяйственнаго элемента ви»

наши народныя обшеобразовательиыя школы, опа* 
сений, что та к ия попытки отвлекугь школы от 
общепросве тительных задач.  В лосд-Ьдневвремя 
даже установилось, что финляядский Сенать лри 
назначении пособия общинамт» на школы требуегь 
от общин отвода земвльных участков иустрой- 
ства школьных садов.  Вообще, сельскому хозяй- 
ству в „дополнительных классахъ“ отводится 
все большее и большее вннмание.

мо особенно интересны в смысле  внесения в 
массу народа агрономических знаний вышеупомя- 
нутые финляндские „народные институты"—народ- 
ные университеты, число хоих постоянно возра- 
стает.  В настоящее время их ооле е 40; они 
учреждаются обыкновенно спедиально для данной 
це ли составившимися обществами, a также част- 
ными лицами, студенческими корпорациями и пр., 
при пособиях-ь от Сената и обицин н на благо- 
творительныя средства. Приток средсгв доволь- 
но значнтельный, что видно и зь  того, что боль- 
шинстао народных университетов обзавелось 
собственными прекрасными зданиями (на сооруже- 
ние их выдаются также пособия от Сената). В  
этих новых высших школах сельскохозяй- 
ственный элемент получает все большее зкаче- 
ние. Лрежде всего это деревенские общеооразова- 
тельные культурные дентры; но логикою вещей 
в зечледъльческомь крае  они несуть и агроно- 
мическое просве щение. Любопытно видеть, какь 
интересы агрономии логически одерживают по- 
бе ду над предвэятостью нъкоторых в иглядов» .  
По лервоначальному мн^ьнию, „народные инсткту- 
ты"—укиверситеты не должны были аводить в ь  
свои программы агрономическихи» предметоь;  
предполагалось ограничиться преподаванием естс- 
ствознания в егосвяаи с сельским хозяйством;  
вопросы сельскохозяйстьенной техники не должны 
были име ть ме ста. Народный университет мог 
быть только подготовительной школой для посту- 
пления в специальиыя сельскохозяйствени».я шк^- 
лы. Это так и было: питомцы народных универ- 
ситетов стали зате м во многих случаях по- 
ступать в  специальныя Сельскохозяйственныя 
школы. Сельскохозяйственный институт в Кроко- 
борге , наприме р,  стал принимать почти исклю- 
чительно окончиѳших прадварительно народный 
университет.

Но с течением врзмени, и очень скоро, агро- 
номическое лреподавание в народных универси- 
тетах само ло сзбе  расшнрилось. Было лрязнано, 
что университеты должны име ть агрономов прв- 
подавателей, что, в частности, естествознаяие 
должно преподаваться агрономом.  С енать сгал 
выдавать народнымз» университетам по 3.000 ма- 
рок на содержание агрономов,  и ныне  почти 
все  уаиверситеты их ииче ют.  Интерес учащих- 
ся кь  сельскому хозяйству побудил расширитв 
преподаванив специальных лредметов до такой 
степени* что возникли с одяой стороны свльско- 
хозяйственныя отделения университетов» с опре- 
де ленным систематическим агрояомическим» 
хурсом» для учашихся университета (учащиеся 
остаются иа зтом с.-х. отде лении по окоичании 
общеобразовательнаго курса), a с другой сторо- 
ны—временные с.-х. курсы прк универснтетах для 
сторонних слушателей, приуроченяые обыкновенно 
к сроку с 1 апре ля по начало июня. Стали устраи- 
вать также сельскохозяйственные курсы для 
учителей народных школ.  При университетах» 
явились сады, опытныя поля и даже де лыя хозяй- 
ства со скотными дворами. Таким образом,  унн- 
верситеты разрослись в агрономическом отно- 
шении до степеяи самодовле ющих сельскохозяй- 
ственкых школ, —и на этом пути открываются 
всв новыя и новыя перспективьи. При деревенскихь 
культурных центрах создались своеобразныя 
с.-х. школы со значением весьма немалым и вѵ 
то жв время с издержками минимальными. в  
агрономическом преподавании в народных уки- 
верситетах (какь и в „дополкитсльных клас- 
сахъ* высших иародных шнол,  a таяже и в 
новых „крестьянских с.-х. школах" ) принимають 
участие не только постоянные штатные преподава- 
тели, но и другие ме стные агрономы, лвсничие,
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инженеры. знатоки землевяадел ы иы и также 
лекторы, приезжаюшие из Гельсингфорса.

При те х же народных университет&х устраи- 
ваются т .  н. „крестьянские дни“—в виде  кратко- 
временных сельскохозяйственных курсов раз- 
лкчных вазначений. „Крестьянские дни* в  пс- 
сле дние голы стали весьма популярньт, будучи 
устраиваемы и в эимнее, и в ле тнее время, при 
разнообрэзной обстановке : при сельскохозяйствен- 
вых и ттколах,  при име ниях,  при хооперативных 
предприятиях и пр. Они протекают весьма ожи- 
вленно. при крайяе интенсивных занятияхв. И, ко- 
нечно, подобные „дни" несравненно плодотворне е, 
че м летучия лекции без соотве тственной обста- 
новки.

Це лая система боли е или мене е продолжитеяь- 
ных курсов для все х желаюших.  широко за- 
хвятившзя все население на всей территории края, 
сде лала то .ч то  и помимо спепиальных с.-х. школ 
население получило возможность приобшиться хз> 
сельскохозяйственным знаниям.  Ннже, на гтри- 
ѵ*ре  де ятельности с.-х. института в> Кроноборги , 
мы увидим характер зтих курсов.

Таким образом,  не только прияиипиальныя 
ссображения прирвли к закры тию старых с.~х. 
школ,  но ликвидаиия их объясняется те м,  что 
спрос на лиип», окончившхх полобныя школы, 
сократился и мало желающих постѵпить в 
нихт.. Учившимся в высших народных школах 
л в народных ѵниверситетах не т  кужды поо- 
хоаить тот тяжелый искус,  какой требовался 
старыми финлянвскими школами, с их тради- 
и и о н в ы у ь  пренебрежением к обшему интеллек- 
туальному развитию и с их упованием лиш ь Hâ 
благие результаты „навыховъ*, приобре таемых 
ллительньтм мускульным трудом.  Многочислен- 
ност в  Финляндии славнительно благоустроен- 
ных*ь хозяйств (благоустрсены и самыя мелкия 
хозяйства) и ггрекрэсно поставлентшхи» кооператив- 
ныхъ(молочных)  превприятий даегь  мололымг лю- 
дямт» возможность вне школьноЙ с.-х. прахтики. Нуж- 
на только голова на плечах,  и нужно вне школь- 
ную практику дополнить и осве тить теоретиче- 
скимя сельскохозяЙственнымиттознаРиями.Н азтом  
и построеяа яове йшая система с.-х. образования. 
Получившие в  обшеобразовательяых школах* 
достаточяое обшее развитие молодые люди полу- 
чакѵге» с.-х. практику в часткых име ниях,  в ко- 
оперативиых предприятиях или же вногда—в 
специальных обшественных „опытных хозяй- 
ствахъ* (в скандинавских стрэнах- ) — и илут 
зате м в  теоретическия с.-х. школы икурсы. Впро- 
чем.  не всегда вне школьвая практика прегше- 
ствует школе , как это име егь  ме сто преиму- 
игественно в области молочнаго де ла и скотовод- 
ства; в ииых случаях школа предшествѵет 
вне школьной практике  (в зимних »крестьян- 
скихть с.-х. школахъ* в Финлянвии), иля ж е вие - 
ш кольиаяпрактяка вклинивается ву.период школь- 
наго обу«ения в виде  годового промежѵтка (на 
агрономнческом^ факультете  Гельсикгфорскаго 
ункверситета). При этом во вне шхольной прак- 
тике  молодые люди не лредоставлены сзмим 
себе ; нет ,  и вне школьная практика оргаяизуется 
для них правитвльством и обшественнымк учре- 
ждениями, подчинена их кснтролю и такт» иля 
иначе поставлена в т е сную связь с курсэми 
теоретических школ.  Тахям образом,  теоре- 
тическая школа и вне ш кольиая практяка соста- 
вляют олно систематическое це лое.

Bî« Финляидии это устроеко таким образомъ: 
пои Слльскохозяйственном Управлении в Г^ль- 
сингФорсе  учрежден р  настоящре время особыЙ 
иентральный Комитет практикантов,  на обя- 
занности котораго лежить забота о разме шении на 
практику по име ниям и предприятиям какь уча- 
ииихся все х сельскохозяйственных школ,  выс- 
ших и низших,  так и все х наме ревахщ ххся 
поступить в ту  или иную с.-х. школу. Комитет 
йасполагает кревитсм на выдачу вознагражде- 
ния зеѵлевладе льдам за  содержание практккан- 
тов (сбыхнгренно через пссредство с.-х. обшестр 
и союэсв) . Комитет сбыкновенно лрибе гает к 
газетным лубликаииям,  вызывая как землевла-

д е л ы д е в ,  ж е л а ю ш и х  п р и к я т ь  п р а к т и к а н т о в ъ *  
т а к  и  м о л о д ы х  л ю д е й .  и ш у ш и х  с . - х . о б р а з о в а н и я .  
Б л а г о д а р я  т о м у ,  ч т о  з с м л е в л а д е л ь ц а м  у п л а ч и в а е т -  
с я  з а  с о д е р ж а н и е  п р а к т и к а н т о в ,  п р а в и т е л ь с т в е н -  
н ы й  К о м и т е т ь  п р а к т и к а н т о в  и л и  у п о л н о м о ч е н -  

н ь г я  и м  о б ш е с т в е н н ы я  о р г а н и з а ц и и — с  - х .  о б ш е с т в а  
с о ю з ы  и  п р , — и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь  о б с т а в и т ь  п р а к —  
т и к у  з а б о т л и в о  о п р е д е л е н н ы м и  у с л о в и я м и ,  з а к л ю -  
ч а я  с  з е м л е в л а д е л ь ц а м и  к о н т р а к т ы .  М а к с и м а л ь -  
н о е  ч и с л о  п р а к т и к а н т о в  в ь  о д н о м  и м е н и и  о п р е -  
д е л я е т с я  п л о ш а д ь ю  к у л ь т у р  и  к о л и ч е с т в о м  с к о -  
т а ;  т о ч н о  н о р м и р о в а н ы  в с е  в з а и м н ы я  о т н о ш е н и я ,  
п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  в л а л е л ы и е в  и  п р а к т и к а н -  
т о в ;  т о ч л о  н о р м и р у е т с я  р а б о ч и й  д е н ь  у ч е н и к а  в с -  
в с е  в р е м е н а  г о д а ,  х а р а к т е р  п о м е ш е н и я  и  п р .  Т а -  
к и м  о б р а з о м ,  в  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  п р е ж н и х  
ш к о л а м е ,  х а х о д и в ш и м с я  в  к р у л н ы х  ч а с т н ы х -  
и м е н и я х ,  г д е  у ч е н и к и  б ы л и  п р е д о с т а в л е н ы  в  
п о л н о е  р а с п о р я ж е н и е  в л а д е л ь п е в ,  п р и  н о в ы х  
у с л о в и я х ,  n o  н о в ь т м  п р а в и л а м  о  в н е ш к о л ь н о й '  
п р а к т и к е ,  у ч е н и к и - п р а к т и к а н т ы  з а б о т л и в о  о х р а -  
и я ю т с я  о т  и з л и ш н е й  э к с п л у а т а и и и  в л а л е л ы и е в .  
П о л о ж е н и с  п р а к т и к а н т о в ,  a  т а к ж е  и  у с п е ш н о с т ь -  
и х  з а н я т и й  к о н т р о л и р у ю т с я  п о с е щ а ю ш и м и  и м е н и я  
п р е д с т а в и т е л я м и  о б ш е с т в  и  с о ю э о р ,  a  т а к ж е  и -  
с а м и м  з а в е д ы р а ю ш и м  в ы ш е у п о м я н у т ы м  К о м и -  

т е т о м  п р а к т и к а н т о в  в  Г е л ь с и н г ф о р с е ,  а г р о н о -  
м с м - к о н с у л е и т о м ,  в ы п о л н я ю ш и м  и  и н с п е к т о р -  
с к и я  ф у н к ы и и  п у т е м  д в у к р а т н а г о  в  т е ч е в и е  г о в а -  

о б ъ е з д а  и м е н и й .  П р а к т и к а н т ы  о б я з а н ь т  в е с т и  е ж е -  
д к е в н ы я  з а п и с и  в с е х  р а б о т  д л я  р а п о р т о в  и *  
о т ч е т а  в  п р а в л е н и е  п о с л а в ш а г о  и х - к  с о ю з а  и л х  
с . - х .  о б ш е с т в а ,  в е с т и  н а б л ю д е н и я  м е т е о р о л о г и ч е с к и я , .  
ф е н о л о г и ч е с к и я  и  п р .  В ь  р е з у л ь т а т е  д а ж е  п р е д -  
в а р и т е л ь н а я  п р а к т и к а  у ч е н и к о в  т е о о е т и ч е с к х х  
ш к о л  н е  я в л я е т с я  о т о р в а н в о ю  о т  ш к о л ы ,  н а п р о -  

т и в ,  н а х о д и т с я  п о д  е я  б л и з к и м  к о н т р о л е м ; -  
в д о б а в о к  и  с а м ы е  к а н д и д а т ы  в  п р а к т и к а н т ы ,  

т . - е .  б у д у щ и е  у ч е н и к и  т о й  и л и  д р у г о й  ш к о л ы  о б ы -  
к н о в е н н о ,  п о  у п о л н о м о ч и ю  К о м и т е т а ,  и з б и р а ю т с я ’  
н л и  С о ю з о м ,  и л и  д а ж е  н е т и о с р е в с т в е н н о  з а в е д ы -  
в а ю ш и м  ш к о л о й ,  к у д а  n o  о х о н ч а н и и  п в е д в а р и т е л ь -  
в о й  п р а к т и к и  и  п о с т у п а е г ь  к а н д и д а т ь .

В п р о ч е к ,  н у ж н о  э а м ъ т и т ь ,  ч т о ,  к е с м о т р я  н а -  
в ы ш е у п о м я н у т ы я  г а р а н т и и ,  в н е ш к о л ь н а я  с е л ь с к о -  
х о з я й с т в е н н а я  п р а к т и к а  м о л о я ы х  л ю д е й  в  Ф и н -  
л я н д и и  в  и м е н и я х ь  ѵ  в  к о о п е р а т и в н ы х  п р е д -  
л р и я т и я х  о т н ю д ь  н е  л е г к а ;  н е т - ,  п о  о б ь т ч а я м  Ф и н -  
л я н д и и  и  з д е с ь  т р е б у е т с я  у п о р н ь т й  т р у д ;  п р а к т и -  
к а н т ы  н а х о я я т с я  о о ы ч н о  в  п о л о ж е н и и  р а б о т н и -  
к о в ,  н е с у ш и х  н а  с е б е  в е с ь  е ж е д н е в н ы Й  т р у я .

Я  д о л ж е н  б ы л  о с т а н о в и т ь с я  н а  о п и с а и н о й '  
о р г а н и з а ц и и ,  т а к  к а к  т а к о е  с о ч е т а н и е  т е о р е т и -  
ч е с к о й  ш к о л ы  и  в н и ш к о л ь н о й  п р а к т и к и  в  п о д -  

л и н н ы х >  х о м м е р ч е с х и х  ч а с т н ь т х  и  к о о п е р а т и в -  
в ы х  и м е к и я х  и  п р е д п г и я т и я х  и  я в л я е т г я  с у ш е -  
с т в е н н е й ш е й  т е н д е н ц и е й  н о в а г о  в р е м е н и .  В  Ф и н -  
л я н л и и  и ь т н е  о н а  п р о в о д и т с я  с т а к о й  н а с т о й ч и -  
в о с т ь ю ,  ч т о  д а ж е  в  в ы ш е у п о ѵ я н у т ы х  ш к о л а х  
в * ь  М у с т и а л а  и  К р о я о б о р г е ,  к о т о р ы я  р а н ъ ш е  б ы л к -  
в ы с ш и м и  с . - х .  ш х о л а ѵ я  Ф и н л я н д и и ,  a  т е п е р ь  п о н и -  
х г е н ь т  в %  р а н г и ,  у ч е б н а я  х о з я й с т в е н н а я  п р а к т н к а  
у ч е н и к о в  п р и  с а м ы х  ш к о л а х  л о ч т и  у с т р а к е н а ,  
н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  ш к о л ы  э т и  н а х о д я т с я  п р и  
б о л ь ш и х  к а з е н я ы х ь  и м е н и я х  с  к р у п н о й  з а п а ш -
к о й  и  к р у п н ы м  М О Л О Ч Н Ы М  С К О Т О Р О Д С Т В О М  ( и м е -
ние Мустиала 7.546 гектаров,  име ние в Кроно- 
борге  З.ССО гектаров) . гле , казалось бы, школь- 
ная практика могла бы быть поставлена наилуч- 
ш ик образом.  Не т ,  и в этих школах,  где  
ныне  обучевие продогжается два года, для госту- 
пления требуется 2-ле тняя прахтиха в частных 
име ниях;  елинствехное ле то межлу первымг и 
вторым курсами ученики опять-тахи не оставля- 
ЮТСЯ при ШКОЛЬНОУ хозяйстве , a  ОТСЬ’Л8ЮТСЯ на 
практику в ь  частньия име ния, так что, приехавши 
в Кроноборгский ивститут вѵ вачале  августа, Я' 
не нашел при инстятутскок и к е нии ни одяого 
из учекиков.

М ы  в и л е л и ,  к а к н м и  х о з я й с т в е н н о - о б ш е с т в е н х ы -  
м и  w o T H B S M B  о б ъ я с к я к т с я  у с т з н с в л е н и е  в в Ф и и к о л ь -  
к о й  п р а к т я х и  и  с о з п а н и е  т е с р е т я ч е с к и х -  ш к о л ^ -  
С  л е д э г о г х ч е с к с й  с т о р о н ы ,  n o  м н е н и х и  ф и и л я н д -  
с к и х  о б щ е с т в е н к ы х  д е я т е л е й ,  з т а  с и с т е м а  к м е -



2, 2- Селы ж ош яйственны е и промышланныз локонизбили. Ш '
С л о а о  „ л о к о ч о б и л ь “  е о с т а к л о к о  m s s  л а т к я е к я г ь  к о р п е й  

и  о з и а ч а с т ь  „ п е р е д к п ж н о й “ . Л .  л а з ы о а ю т с я  в о о б щ е  пе* 
р е д в в ж н ы е  р а б о ч ие  д в и г а т е я к . — П<» р о д у  д зи га т< * л е й  Л .  
м о ж я о  р а з д Ь л к т ь  я а  п а р о к ы е — п а и б о л е в  с т а р м ии и? р а с -  
[ . • р а с т р а я е м к ы З  к иа е о  X ,  к  п а  X  с  д в и г а т е л я ш  
з п у т р е и н я г о  с г о р а н ия .

f l a p о з ы е ии. * ) .  Р о д и и о й  л .  я в л я е т с я  А п г л ия ;  Л . ,  иио я е н в -  
я иииис я  ид й с ь в  1 8 4 0 г о д у ,  пред ' а з иг а ч а л н с ь  с и а ; а д а ,  г л а з -  

п»и.;м  о б р а з о м ,  д л л  уд г> вл« ?тво р< -тя  з а н р о е о Б  с е л & с к а г о  

э т о з я й е т з а ,  г д Ь  т р е б у ю т г с я  е ;о зм о ж н о  п у о с г ы о ,  п а д о ж п ы е

ч т о б ь ;  с .иу ж к т ь  р а м о й  д л я  ѵ а н ш ш .и. и ,  г . а к о п е ц , д ^ д ж е п  
: * к « > и и с м и ч ! и о  p a - fO ïs k ib  б е з  о б м у р о п в ы .  Я  is o ,  ч т о  з г . : м »  
у е л о к ия и  у д о в л е т з о р я ю т  т о л ь  о  к о т л м  с*ь д с»ш огар «  

а ы и к  г р у б к а м з .  В э  ы и : у  а т и г о  .1 . з с е г д а  е к а б ж а м т с *  
K f iT . io s s s  с ь  Д 0£ м о г а р н ь а : а  т р у б к а м в ;  и а  и: о г л е  м о я т в -  

р у е иѵ я  н а а о в а я  м а ш м и а .  Н н о е  р а с ю о л о ж и ииие  к з п ш с ы ,  
н а к р . ,  зио д  в о т д ч м ь ,  я г;ля« ‘ т с я  р е д в н м ь  и с в л ю ч е п ие м .  

Д д я  у д о й с т и а  п ^ р е д в ы ик е и ия  Л. к ч т е д  c ia B s r r w i  n a  к о -  
.« е с а х ,  к а к  п ии г а з иш о  к а  ф а г .  1  и  2 ,  и5 3 о 6 р :их ; г .ю ш : х  

с о к р е а е иш ш и с ѳ л ь с в о - х о з я м с т в г ш ш й  Л »  з  и ш и. о . - ие я ия

Фиг. I. ПерезозиыЁ од:иог;н.ийядроеь:к селдск.-?

дпигател- легко г.еремеицаемке с пдпого Misera на 
другое. В Р оесип Л. иачали ето и ться  ок. IS75 г. на 
Людвковском» заво ае  Акп. О-ва Мплмю&скнх заводов.

Осповнал ч е р ти Л.» предсгавлщощих яакэпчепаыя 
ларосиловыя устлновкн,—нх удобсшог.вяи&яость—tj е- 
бѵет 8озмоя:паги> умельшения общаго ве еа и разѵе ров 
установки, a  также прочпой сзязи вее х ея чю теии а  
©дао де лоѳ. Эта задача конструктчвпо разре пиается тимъ,

фцр. 2. Яеревозитын сельско-хоз. л. Ипдьцояекаго аавоиа.

ч?э я а и б о л е е  громоздкая я т я ж е л а и  часть усиапопки— 
па овой котел — служит одповременяо рамой н фуи- 
даментом для раеположеишой на нры паровой иашлпы; 
вторым средстБомь для о с ѵ щ о с т в ис и Ь и коставлеишых 
требоваииЗ явлмегся уеграпсние тязкрлой  и м е х а и к ч е с к «  
вепрочпоц обмуровки, п у те м  выбора еоответстпую- 
шаго тяпи когла. Паровой котел Л. должея» 
быть, такам образом», к о м п а ктеп ,  досгаточко прочснъ,

;os. л. ' иасигдвагиаго  кока, Ыальяизсисгго за:.о„а.

■ >!:'льцовси:аго заяоза. Это—осповиюй тея Л., являкигййсл 
\ родоначальииком-ь ксех сопромокг.ых Л. 
и Указаиныя внгво £5реимущегтЕ=а ииароыдз Л. скоро 
I были оце мены йрЕикгикой н расжирнля область п; име - 
' ийиия «ссле дних’*., открывг X  доо уп и вт» стациояарЕЫя 
j устаковки в качестве  двкгатглей ддя ракпых гиро- 

мьшиденпых ировзиодстк.  Зде сь колѳспыЗ ходь 
и ввляетея уж<? пенѵжкымг, поятому промыш.:атие йлии 
j сипиицгопирньи* Л. QvfOR'1'ca без колееър с аожкаигд 
: али! подставками под котдом,  позорыми июследпим о я .и- 

рается на фупдамент.  ТишнчеыЗ !ир;имт.р'Ь нромыизле 
ваго Л. пои:ап:;и: па фи?. 3—5. Всле детпие с-гсугстк..- 
эк;:з:аха удобоподвижпссиь  таких Л. уаве сильно о и ра- 
пичеяа, ииочему npisMtuoEh’ и; низм назвапзя „лойомп- 
бидя-  явлнетѵл, строго говоря, пеаразильвым,  рапго 
как*ь ïï саиый терм:»ь „ста:ии»нарпи.ие Л.% стралающаи 
ннутЕН'ппи5М прошворе чирм.  Одпако, г.ромы:илеи;ииы<‘ .1. 
кр^дставляют собию, г.о сущее;вѵ, те  æe сельскохо- 
гяиетаепвке X ,  сгиягые липзь с эгиикажа, в*ь в -=ду чегг* 
пазѵаяив „локомобйлв* сохразияетея н за  кнмл. Приэиьип:- 
леннме Л. пазыпают также м а п иилмигим п  Л. ида 
полулокомоОилями.

Дальне йоиее pasnsnio Л., nu уа;е в лрямо противепо* 
ложпом» иаараклеиии—в сторову упелачвЕиия ихь удо- 
бо.ЕодпизЖиОСТй — йри'Ес»ло кь  .1 .-сймм.тод&м,  могуаики- 
переме щаться самостоятелько к ш.едстапляющиш uepc- 
хсдь огь Л. к трактоииам в довомотипаэи ,  ѵ.-е. уак» 
к  и рапсЕиоргифтющпм гвпгатедлм.  Общий виед сзднего 
■ЗЬ йлроьых сѴмиходов в вылолвекии зазода .Marshall 
Sens & Co Ltd дап* ка фиг. 6. 

j ВыивеѵЕиомяиутые uaponî-îe Л. епабягсиа: :;ор..::иевыма 
j шрош<и&ш м;и ЕПииКакии. Бь:лл .акжв попаиТлии и.р.име яять

•) Прн составледия яастоищ аго  очерка нсйоль: ос»яь:,
! главпум образои,  ыатериэлы, собраяяме яроф. В. И.
; Г | ) п я е ; е д к и: м — л ѳ к а ии  з о т е п л о н ы м ъ с и д о в Е . з я  с т а п ц иямъ^,
. диаграимы и таблици эгого огде ла к кояструкторскоя 
■ библиртеке  Моск. Высю. Техаачвекаго Училаица, a  т а к ж в  
î Срошюра игроф. В. Л . Гринео »0 созреяенкых'и» Д.
и М о с к в а  1 9 0 6  г .
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5 &  к а ч е с т в е  д в и г л т е л я  и  п а р о в у ю  т у р б иш ѵ .  О д и а к о ,  
б д а г о д а р я  к р а и а е й  г р о и о з д к о е т и  п е р е д а ч н  н а  т р а и с ш с с ию  
в с л е д с т в ие  б о л ь ш о г о  ч -к сл а  о б о р и т о в в  т у р б я и ы  и  ип эоб - 
х о д и м о с т и ,  п о э т о м у ,  п о л ь з п в а т ь с я  п е  ип к ид.е  у д о б и ы з  
п а п о с р е д с т в е п н ы м  с о е д ит е т г & з  д п и г а л ѵ л я  с  д и п а м о  
я л и  р а б о ч е й  м & н ш  o î î ,  a  т а к г к е  в о л ид с т в ие  в к з к о й  э к о -  
е о м я ч к о с т й  д е л к н х  т у р б л н ,  т у р б о . м х о м о б и л и  к е  ш >- 

лучЕГ.и равдросдааешя.

ѵ л г .  6 . X.— с а м о х о д ,  я а г .  M a r s h a l l ,  S o n s  &  C o .

Паровые JE. играгогь в Росеиа зесьма большую рол 
как в аотреблеяии, т а к  и в яроииаводегае  двнгатедеи 
особенно ииаровы.ѵь. Эго ясно зяияо нз еле .иуиош,цх 
цифр з а  1912 годъ1).

|| П р о м ъ ш ил .  г С е л ь е к о х о э . ии 
! j д < |; j В  с  е  г  о .

j i  Т Ы С .  I  0 ,  j U b i e .  :  е ,  I l  Т Ь ! С .  I  с ,
|; р у б .  ; ,ù  I! р у б .  ■ '» I р у б .  I ;й

PfC. ЕрОЧЗДЛД 1; 9-13 ; 32 310 ; 4 и! 3204І 32
ji I

И к о с т р .  я з о т ь  . M 9 0 S  G , 7 4 5 0 ;  9 6  9 4 S S j  S S  

B c e r o  . . 1; i ’3 4 6  I O C  |i 7 7 6 0  І IC O  І 1 0 7 І 2 !  lO iJ

Глагвым пой?ѵ.вии,аиоу. щ-оиым.иниытг. Л. бы.та 
ГермаиЫ—82%; Велнкобрнташя дала 7%, CUs.-Амерпк. 
Соед. Штаты—4%, Австро-Вѳнгрия—4%, остальиыя 
страны—3%. Ввоз сельсхо-хозяйстеиѵпы.гь Л. раепре- 
дилился ш» стуааа:о еле луювииѵл. обра/юѵ.ь: Ведпко- 
брнтапия —52%, Германия—40%, Ачстро-Веигрия — 5%, 
С.-А. Соед. Штаты—1%,, остальныл стпапы—2%. Вь 
общем BKOS’ji парошгь д-шгателей (г»о ясии этн цчфрм 
не ш ш о ч е п ы  е ѵ д о ш а  нарозые двг.гагелк, гиаропозм u 
иаровые котлы) г;а 3912 г. (па 14.4SI two. рѵб.) ввогѵь 
Л. Сьсгавлял 66°, a  во извози г .ее х  теплоиыхь ли.ига- 
телей (иа. 29.093 тыс. руб.)— 32°, {). Доля Д. русскаго про- 
иивводства еоставдяла 46% оть обиоиго руеекаго иро- 
лзаодегиа иировыз дн]ца(л*.;ей {п:и 2.747 т ы с .  руб.і

* ) В .  U .  Г р и н е м ц к ий .  Р у с с к о е  п р о и я в о д е т в о  т е г г л о Е ы х ь
хвигагелеии. „Ве еш. ИиизЕпиеровь“, 1915 г., .VsÂ» 4 и Ь.

J з  8 %  от р у с с к а г о  п р о в и в о д с ти а  вси х  т е о л э в ы к ь  д в в г а -  
! т е я е й  ( я а  1 5 .5 9 0  згыс. р у б .) .  Н а к о и е ц ,  ъ об щ ем  но* 
! т р е б л е н ич н а р о в ы х  двп ?& телек  ( и а  1 7 .2 3 0  т . р у б .)  н а  X  
I и р и х о д н л о с ь  6 2 %  B j2 4 % — в об щ ем  и о тр е б л е н им в с е х  

т й п л о в ы х  д в и г а т е л е й . Б в о зн м ы е  Л. о в л а ч и в а д з с ь  и и о ш -  
ли-ной В'ь 3  р . 65  в .  з а  п у д  n o  о б щ е м у  п 3  р .  2 0  в . ло 
к о н в е п ц ио ш ю м у  т а р в ф у ;  Ж. ;ке  иири  с л о й ш ы х  ; . - , о л о г « л -  
к а х  si ш ир о в ы х  н л ѵ г а х  о б л о ж егиы п о игм и ию ии в 7 5  вич. 
<-г п у д а .— Д а и б й д ы ан м -б  р а иип р о с т р а и е г ииеаии» п а  р у с с к о и ь  
Г‘ь;ипсе  п о ль зо в .ч л в е ь  J î . с л е дуюгди.ѵп гаводовт»; Pûccùi: 
М а л ь ц п в е к ин а а в о д  (о к . 8 7 ‘-'/и с с е г о  р у г с х  иг о  прсазаод- 
с т з а  1932 г . )  и К> л о м е и е к ий а а в о д ;  п р о к з в о д о т с о .1. н а  
о о т а л ь и ы х  с а Е О д а х ъ ииил о и е р с г у л я р в о  в  6 м л©  ггичгоясно;

г л п п о - ф к т и и ил и i i u s t o n ,  P r o c t o r  &  C o ,  R l c î i a r d  G a r .- . 'tb  
ft S o b s ,  M a r s h a l l  S o n s  Ä  C o ,  C l a y t o n  &  S im t t i e w o r ih  в  

sI**» I 's p . ' ia n t 'a :  B .  W o l f ,  H .  La tr©  ( э т и  д в а  с а в о д а  я в л я -

‘I’iir. 10. Л. с кероснвовым двигателсыь, гав. Deutz.
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Фвг. 7. ОдиоцилвиидровыЗ л. иаеыщвппаго uapa sa  вожьах»» 
sas. Marshall, Sons & Co.

лнсь передовыыа 2 нвого сделалн для развнтия Л.), 
Badeaia и др.

Разсмотрин теперь вкратне  гдавнеишия кввструкцив 
X  п хгь эвсплоаташопныя свокства.

Вышеуказанаое разде дение Л. на аельско-хозяиствзн- 
вые пли нсредвнжиые a s a  ароишшдеишые адк сиа- 
циоиарные даег лишь 
чнсто вне шкий иири* 
звак— аадичие колес- 
ваго хода цдв отсѵт- 
ствие после дняго. Иочтя 
все  заводы егроят 1 . 
сельско • хозянственпа« 
го типа в двух и  ы- 
иодпенияхъ: наколесах* 
в па вожках,  пры чем 
машвна. в котел оста- 
ктсл одни в те  а;е в 
сбонх елучаяхг (гр.9 
вапр., фзг. 2 в фпг. 7).
Боле е рациональная 
кдассификация Л. оспо- 
зываетсл на характере 
е х  рабочаго процесса, 
гбо иоследния кладегь 
ре зкий отиечнток как 
ва консгрукщга, так 
з  на экспдоатациовныя 
качества Л. По хар.ик- 
теру рабочаго продесса 
Л. делятся на X  насм- 
щеннаго и Л. перегре- ’ 
таго пара, с коиден- 
сацией в беа нея, н, h 
аавояеп,  яа Ж. про- ■ 
стого u Л. двоЗаого 
расшнрения; сельско- 
хоаяйственные Д. ыолс- 
но, кроме того, разбить 
еше ва два тниа; Л. 
визкаго Е Д. выеокаго 
даилевия. В виду вто* 
го вижѳ зы раземотрнм еледуютия группы Л.: 

чІ. Л.прост. рясш.безьиояден., насыщ.пара,иияк.давл.;
-  *» »  9 V »  В Ь ІС О К . „

* " » перегрет. п п я
двоиин. „ „ „ пасыщ. „ „ „

• „ с ионденсацией „ „ „ я
„ „ безь коиден. иерегре т. „ „ .
» „ с копдеясацией „ » * „
„ „ с копденсациен а двоян. первгре вом.

, простого „ леритр. иара с цряыоточной машнаой 
Шгумиифа в конденсацией.

Л. 1 в 1% грушиы представляють собою тиииичпыв 
сельско-хозяиственвые Л.; прн большвхи. «ощвостях они 
выпохияются яногда в виде  двухцилввдропыхь; Д. Ill 
и IV групи» прише няются большей частыо в стацио- 
нарных устаиовкахь, хотя всгре чаются иногда я в» 
качестве  сельско-хозязствелных двигателей;Л. ѴІ—ѴШ 
являются тнпичиыыи проыышленвымв Л.; пакопед,  Л.
\  в отчастн IV груип представляють собою устаре вшиии, 
умнрающий типии Л., огь постройки которых бодь* 
швнство заводовь теперь уасе отисазало ь. Л. грѵипы 
\  Ш строятся только заводом 1и. Wolf в отличанпся 
ге м,  что пар иря выходе  взг Д. В Д. ироходвт 
сиачала через вгороы перегречатоль, н ужѳ после та- 
кого добавочиаго нерегре ва оостуиает в Ц. Н. Д. 
Одноцзлвндровые Л.сь кондевсациев встречаются крайие 
редко и строятся лншь пемиогныи заводами, почему ыы 
мх» з  ве вводвн в пашу классзфнкацин). Иаконед,  
Л. с» прямоточныын магаинаш!, выиувиевыыѳ впервые 
ииемецквм заводом B&deula в 1909 году, не усие ли 
гшѳ получать шарокаго расиростраиеииия.

Ларовые котлы Л. Главную часть поверхвости пагре - 
ва когла Л. составляют дымогаряыятрубииименьшуио 
дает топочвое пространетво. По конструкции послед- 
вяго котлы Л. дЬлятся яа два класса—авглийские или 
паровозпые коглы с коробчатой тоипсоЗ, фнг. 3, 2н 7, 
п немецкІР, зли так нав. „локомобильпые“ котлы с 
зкаровон трубои, фнг. 3—5. В обовх тилах котлов 
гдзы, получеаные ежиганиеыь топлипа ь тоике  котла, 
ироходят» затем сзвоэь дмзогарныя трубкв в так 
иаз. дымовую коробку котла A (фиг. 1 u 3), из 
которой выходят в дымовую трубу U1U боров;  y Л. 
сь перегре воз нара вьдымовой коробке располагает-,

11. 
111 „
JV. я
V. *VI. „

VII. „
ѵш. _

IX.

ея первгре ватель, как» шоказано ва фиг. 3. Отсттсэеии* 
от такой ковструкции ирайие редкн. *

Вве шний диамегр-ь дымогариых трубок беретоя » 
аяглшсквх котлов окодо 2Ѵ*,;, a  y ыалыхь я соедпизи 
ке мецких вотлов чаще всегг> 60 мм., колеблясь вообшв 
т  V s Д0 3'% прм толщЕаии сте пок аь 3 мм. Димогар- 

аыя трубка, виполняе. 
кыя всегда вг агели- 
за, располагаются с.  
пебольшам подъемомь 
к» дымобоц воробке 
для облегчовия тяги a 
вакре ггляютоя спередц 
з  сэади б желе зных.  
трубыых решеткахь 
обычпо при поыощ* 
развальвдвкя. Часгь 
трубок,  так» ваз. 
апкерныя трубкв, з.г- 
кре ляетея в  ре шег- 
ках ва ре зьбе , свл- 
зывая меасду собою обе. 
ре шетки. Укреишшив 
ллоскпх сге иок аы* 
полияется цри помощ» 
анкерных тяг,  как» 
Биидио па фнг. 1, нла 
балов (фнг. 3): в ма- 
лыхь u среднзх кот- 
лах ие мецкаго тппа 
специальное укре пленив 
диищ часго совсем» 
отсутствует,  ибо до- 
статочнал толщива ио- 
сле дишх Е жаровая 
труба обезпечзвают» 
необходнмую Проч» 
ВОСГЬ.

Основпов коаструк» 
тивное раэлнчие англий- 
ских и не мецкигь 
котлов состоит в 

том,  что иосле дпие позволяюгь иыпуть ви'ю жаровѵио 
трубу с ре шетками п дымогарпыын трубк имн, дзя чого 
переднии фланеиѵь жаровой трубы я задняя решетка 
привертываютсл иа болгах к днвщам котла, как это 
вндно на фяг 3 —5; отвинтвв гаикя, легко выпуть 
вперед всю жаровую часть вме сте  с топком, что даеть- 
возможность легко и удобно очистить трубки з ямровую 
трубу от накипи. Лиаровыя трубы малых пе исцкиѵ» 
котлов делаготся гладкимв, y боле е же круишых хот- 
лов— обьично воляистьшв; ирн втом котлы очепь круп- 
пых Л. вылоляпются часто с двуня жировыми тру- 
бами. В смысде  удобства очисткя англиНскив котды 
поэтому сильно устуиаюгь пе медкимь, иочоыу, прз 
болыпом содерж&пш пакяпеобразователей вь питатвль* 
нои воде , лучше прнмйнять котлы немецкаго тнпа.

Яомлмо отие чевяаго внЬшияго различия разш&трквае- 
мые дватнла котлов довольпоснльно отлпчаюгся друг-  
от друга и рядом других своиисгв,  благодаря влиянию 
коиструкции па тепловой процесс котла. Существеквое 
разлнчие ме;кду немецкииа в англинскимн котлами за- 
ключается в  тодгь, что носледние ные ют зяачнтольно 
боле е нросюрную тоику с большгй отпоснгелввои по- 
верхяостью иагрева и илощадью колосниковой ре шетки. 
В то время, каис y не мецких котлов повгрхность 
нагре ва т о иик и  сосѵавляет лишь Vu- 4/т общей повер- 
ипостп пагре ва, y апглизскпх котдов эта величнпа 
б. ч. колеблется от V« V*ï отношение Н^; R иовер- 
хности нагре ва котла к пдощади колоснилсои>ой ре шеткн 
составляет для пе мецкихт, вотлов,  как видчо из» 
таб. I, от 30 до 55 и более для круппых котлов;  y 
англШских ;ке котлов гопка полѵчается зкачительно 
мощне е, ибо Нjgi It держится обычио в лроде лах» от» 
23 до 32, падая при уврличенных тоиках даже до 15, 
Наибольшее влияиие на срсднШ коэффицие т  теплопере* 
дачи исотла оказывает велзчапа прямон отдачв топкн, 
ибо благодаря лучеиопѵсканию теплопередача в топоч» 
пом пространстве  пдет краяне иптенсивяо. В ваду 
эгого, понатно, что апглийские котлы, обладая относи- 
гельпо большрц велвчнвон гопки, должны ляе ть н sna- 
чнтельио боле е вьисокис средпие коэффициенты теплоие- 
редачи, т.-е. трёбуют для получения однпаковых т-р 
уходкщихъгазов при равиых количествах сжигаемаги* 
тозлвва з  ззбытках воздуха меньшую поверхность
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вагре ва. С другоы сторопы, больтая относительвая 
величиша колочвиковон реииеткв y апглиЁских коилсв 
дает возиожпость достнгать боле е зпачвтедьвых ва- 
ирлжеЕШ воверхииоств вагре ва Б/Нд.что и подтверждается 
джфразви таб. 1.

Да.тее, чнстс ковструктавпыя соображения заставлягагь 
вшюдвять корпуса ке мецких котдов с бодмишм 
диаметром,  че м y английеиснх.  Благ->даря зтсму ке - 
нецкие котлы тррбуюгь, прв одиеаковых поверхностях 
зиагрева в давлениях пара, бодыпем толщнны листов.  
Последпес обстоятельсиво. в  связи с кеиьшишя на- 
трузисанл вимецких коглов,  л приводнгь к тоиу, что 
посде длие выхолят значнтельно тяжеле е и дороже 
•вглинсксх,  как вто ясио вндно вз еранпения ве сов 
ж че н,  аанных в таб. I для Л. двонного расширения 
васыщевяаго иара; вею разнвцу в ве се  u де ие  Л. с-ь 
алглиискинн н не меивамн котлама следуегь прноисатв 
хотлу, ибо ииашины в обонх случаях сдвваховы.

Благодаря ыенышму отвосвтѳльнону водявому объеыу 
апглииеких котлов,  она быстре е растанлииваются, по 
saro хуико держатъ^давлепие, чем пемецкие. В сыысде  
уетончивоети апгдиииские котлы кровосходять не меикие, 
зючеиу для леревозвых Л. првменяются б. ч. котлы 
лерваго тлпа, хотп ле мешйе заводы строят перевозные 
Л. и с*ь пемецквмн хотл&м», a зав. R. Wolf совершшшо 
юе ирвме пяеть котлов анЫйскаго тшиа.

Ыошальгио все  Л. сиаб&атотся аростымж колосннко- 
хыми ре шетками длл камешиаго угля; специальпыя топки 
для кефти, дров,  соломид н стунепьчатыя ришеткя для 
сжвгания ыелочя н отбросов доставляются заводами 
лашьпоогобояу требопанию. В смысле уннвереадьяости 
юпкш, т.*е. прнснособлеиия ел к раэным родаы то- 
плива, апглиииские котлы несколько превосходят не игц- 
кие давая больше свободы ири выборе  расположеиия 
ре виетки, толщины слоя, устроПсив» СВОДОВ Л 7. II. 
Вообще ;ке* локоыобнльпые котлы лорошо ишдходят для 
сжнганивлиииевысохоие нпых,  малопламелвых тоалчвь; 
!ирн яизкосортнсш хе  u длиниоплаиешиои топл.ине 
приходится обычно для доетнжения лолнаго горе ния 
устраввать выпоскыя топкн.—Приблизвтельпьш средяЬи 
авачевия  осповиых ведвчвв длл потлов даны в таб. 2.

Перегре взтелн вилполяяшгсл изь желеаных цельпотя- 
нутых трубок t"b 1Шутре;ШИН диамегром от *;J' до 
3 '' (б. ч. з у '- - !1 <") ири толщине  сте пок 3—6 мы., 
u располагают- я веегда в дыыовоии ксробке , аа дьшо- 
гарныыи трубкамн; только y очень круисых Л. с% 
иоворотяой дымопой каиерой перѳгре ватсли помещаютсл 
в восле дней, запимая, такнм образом,  ne ковечвое, 
a  промежуточиое расположеаие отииосительно поверхво- 
•тя вагревавотла. На фнг. 3 видва коаструкция серегрева-

TQZP. Мил.Дишекаго завода; nap и ззи. котла, провдя черезѵ 
заишрци.>й веатиль, шопадасгь в вертиаальпую сбор::ую 
коробку квидр&тпаго се чевия, в которсии закрездег.ь: 
копцы трубси перегревателя; и»о этам ь трубкам,  рас- 
подожепвым горизонтальшаия рядгши, паръииереходиг 
во втор\ю сбораую коробку, пер греваягь :иа  утом г.тт* 
до пужной t®, н оттуда, яаконед,  отводктся no трубе 
к  ва.иивве . Весь перегре ватель л^гко выкатыБается па 
колесах иаружу, через задигюю дверцу димовой ко* 
робкн.

Перегре ватель завода E. Wolf лредставляеть собмо 
зв е евик,  сЕерцути.ин спиралью.

Фнг. 8 дает вид дымовон коробки съперегре вателев 
з&вода H. Lanz (эадвяя сте вка дымовоЗ коробгш отнята); 
пар входит здесь в верхнюю сборпую коробку в дввжет- 
ся потрубкаыъввнз, кавстре чу газая,  п нижпю» сбор- 
ную коробку, откудауже отаодится кьиашипе . Пряраспо- 
ложении дыыового патрубка вшиз,  ваправдеиия течепид 
газов к лара соответотвеяиио взые ияются для сохра- 
вения протнвотока.

Темиература газова переи  перегриватедсв вслед- 
стсие копечваго его распо.южепия кевысока,—обычпо 
370—450°, и, след.. пеопаена для перегре вателя. Повтому 
выключение перегре вателой прн помощк соответствсп 
ных задввжек ве предетавдяется необходимыя.  Т*ра 
п -и-егре ватогда ыеняется с иагрузкоя котла, повышаксь 
с ея ув'лвчеииием.

Перегре ват^ли с регулиросаипем t® перегре ва стго- 
«г заяои  Rustoa, Protcor и Co. Благодаря уме- 
репномѵ перогре ву перегре вагель пме ет зде еь иепь* 
шув> иювѳрхишсгь; регулированиѳ иерегрева достягается 
при комоидй ззслокки, пропускающеи большую плн квяь- 
шую часть газ«в мнмо перегре вателя в* дыиосоии 
патрубок.  Перегре атсль работаегь сгь противотоисо.ѵь, 
п совершеиипо пе загоражввает дьшогарпыхь трубокь.

Коэф. теиилопередачн псрегре вателя колеблетсл обычп.: 
в и .ределах 20—30 кал. мУ, 2®, чась, увелпчвпаясь сь 
аовьиилечирнь своростеии п&ра м газов в t(l после дпих.  
Средиия аяачевид отпосктедыюм ведачины ясрсгриикат^лей 
и их иааряжении даны вь таб. 1.

Для чнсткн перегреватйдеии ог сажи в золи всима 
ааводамя лрнмеяяется обдувка стру< 2 ::ара.

Питательныя устройства. Оспоииуьш актательпым 
Прибором y все х Л. слуаигь скадикЧатмии паессь, 
гиривозишыии в движеяие y Л. без копдепгащв обыч^о 
от эксцептрик&, садяицаго на коревномь ва.-.у. V Л си» 
коидеасадиеии дввжекие патательпаго пазоеа прсизводитгя 
от свалки воздѵшяаго насос» при помощи траиерса, 
как видпо «а фил*. 4—5. Регуларовакие подачи насога 
вровзводитиЯ зѵтекь я-. и:.:я;ийия ясясЫБающеии трубя»



С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  и  п р о м ы ш л е н н ы е  л о к о м о б н л ии. 223-
• j î. iî!  п е р е ииу г к о м  ч а с т н  а о д ы  и з  н а п о р н о З  д е к ии  о б р а т н о ,  
в  ш з т а т е л ы ш й  б а к .  З а ииа с н и м  п и т а т е л ь н ы м  п а и б о -  
р о м ,  и а с п о л а г а н м ы м  с б о к у  к о т л а  y  ф р о н т а ,  я з л я е т с я  

обычао îîtîæesTOp’s; y м е л к и я  с е л и-  к и х о з я иис г в е м Е ы х  
Л .  д д я  э т о ии це да  и р и м е н я в т с я  н в о г д а  р у ч н о З  и а с о с ,  

к а к  э т о  в и д п о  в а  ф и г ,  2 .

Фиг. 8. Перегр&ватедь завода H. Lanz.

В с е  Л .  с н а б ж а ю т с я  п о /Ю ир п е а т е л д м и  д д я  п н т а т е л ь г ио и  
э о л ы , к о т о р ы е  б ы в а ю г ь  д в у х ъ т и п о в .  С е л ь с к о х о з я й с т в е н -  
з ь ие JL .  в м е ю т  о б  .ик в о в е н а о  с я е т п в а т е л ь в ы е  п о д о г р е - 
з а т е л и ;  ч а « т ь  в ы х л о п и и г о  п а р а  в к о д и т с я  з д е с ь  и д и  

п р я м о  п п и т а т е л ь н ы й  б а к ,  и л и  ж е  в  о б р а / г н у ю  т р у -  
-5 у  п в т а т е л ь и а г о  t ia c o c a .  Б о д е е  с о в е р ш е й й ы  п о ве рз:н © - 
а т в ы е  и о д о г р е в а т е л к ,  в б о  д о с т у п  м а с л а в  к о т е л т»  т о г д а  
с о в е р ш е в н о  у с т р а н я е т с я .  П р и и Е г и в я о й  ф о п а о н  п о в е р х -  
я е е т н а г о  п о д с г р е з а т е д я  я а л я е т с я  о п у щ е и н ы й  ъ  к и т а -  
т е л ь н ы и  б а к  з м е е т з к ъ »  е о  к о т о р о м у  п р о т е к а е т  ч а с т ь  

з ь л л о е е о г о  п а р а .  С о в р е м е н г ш е  з к о я о м к ч иш ѳ  Л .  е г .а б -  
к а ю т с я  п о ч тгс  Б сез*да  т р у б ч а т ь ш и  п о д о г р е в а т е д я м и ,  

с о с т о я щ а м я  е з 'ь  ж о з е з я а г о  к о р п у с а ,  в я у т р и  й о т о р а г о  
п р о т е в а з т  о т р а б о т г а в ш иГи п а р ,  Ба»т<е з а я  п и т & т е л ь п у ю  
и о д у ,  Еир о г о я я е м ѵ ио  н а с о .о м ^ ь  в  к о г е л  п о  т р у б к а а ;  

п о е л е д н ия  н л и  р а з в а д м р ж ы в а ю т с я  с в о иьм л  к о и ц а м и  в ь  
д в у х  т р у б ы ы х  р еии - т я а х з ,  в л в  ж е  п м е к н  U  о б р а з п у ю  
ф о р м у  н  р а з в а л ь ц иив ы в а ю г с я  в  о д н о й  р е ш и- т к е . У  Л .  с  
я о я д е п г а ш е й  т а к ис  т р у б ч а т ы е  и о д о г р е в а т е л и  п к л ю ч з к ит с я  

в с е г д а п е р е д ъ к о в д е и е а т о р о ы ,  к а к  г ю к а з а п о  а а  ф и г . 4 . —  
С м е т и Е .ч ио и иие  под .о гре в а т е д п ,  п р в м е н и м ы в  л п ш ь  y  J I .  
б е з  з о н х е н е а ц ив ,  о б ы ч в о  я о д о г р е в а ю т  в и д у  д о  6 5 —  
3 0 °  Д .  J I o 3 e p x K o c T H b ie  :к е  и о д о г р е в а в ѵ г  ш ит а г ѳ л ь ц у ю  
в о д у  y  д .  б е з ь  к о г ш и т с а ц ш  о б ы ч н о  д о  6 5 — 7 5  \  a  y  JI» 

с  к о н д е п с а ц ие й  д о  3 5 — 4 5 " ,  в  з & в и с и м о с т и  ©и  в а к у у ы а .  

У ч н т ы в а я н е р а в и о м и.р и о с т ь  п и т а и иа  д  в о з ы о ж н о с г ь  з а с т о я  
в о з д у х а  в  п о д о г р е в а з е д н х ,  п о в е р х и о с т ь  п о с л е д я и х  
р а з с ч н т ы в а ю т  © б ы к н о к б н н о  с  б о . т ь ш а м  з а п а г*ом,  

п о л а г а я  д л я  я о р м а л ы т о й  н а г р у з к и  к о э ф .  т е п л о п е р е д а ч а  
y  Л .  б е з  к о н д е п е а ц ии bî» 6 0 0 — 8(39 к а л . им . 1, 1 {\  ч а с г ,  
ч г о  с о о т в е т с т в у е т  п р и м е р п о  6 0 0 — 8 0 0  г л . ] ч а с  п и т а -  
т е л ь и о м  в о ш  н а  1 м .5 п о в р р х п о с т и  н а г р е в а  п о д о г р е в а -  

т е л я ,  a  у Л .  с ъ к о н д е п е а ц ие ц — 1 9 0 — 3 8 0  « д л . / л . * ,  1\ ч а с  
■я с о о т в е т с т в е г л ю  2 0 0 — 3 5 0  « г . / .« . - ,  ч а п  н о р м а л ь н а г о  
р а г х о д а  п к т а т е л ы з о и  в о д ы .  ,

ІИ о д о г р е в а т е л и  и м е ю т  б о л ь н ю е  з и а ч е п ие ,  в о - п е р в ы х ,  
п р р д о г р а п я л  е о т л ы  о г ь  т  м и е ииа т у р н ы х  п а п р я ж » и ий  u 
« б у с л о в л в в а е м о и  н м н  т о ч н ,  ч а с т о  п о я в л н ю щ е й с я  п р и  
Н Е т а и ии х о л о д н о й  в о д о й ,  a  в о - в т г р ы х — е б е р е г а я  д о в о л ь -  

в о  з н а ч а т с л ь н ы я  к и л и ч е с т в а  т е п л а ,  з а к л ю ч е п и ы я  в ъ

отрабптавшем паре ; y Л. без кондевсации эю сбега« 
жеяие^оставляет в среднем ок. 7 u/ „ ,  a y  JL . с ковиен 
сацией—ок. 4% , увеличинаись г поввзевием t» лати* 
тельнои зоды.

Тяга. Е е о б х о д и м а я  в ѵ л я ч в а а  р а з р е ж е п ия  в-ь д ы ы о яо й  
г с о р о б к е  ̂с и л ь н о  з а в и с к т  о т ь  с о и р о т н з л е а ия  т о п к а  

о ч  с в о й с г в  т о а л и в а  2  к о и с т р у к ц ин  т о я к к .  П р в *  н св  
ы а л ь в ь их  п л о с к иш  Еио л о с Е и г с о ы ы г  р е п ие т к а х  в х&мел* 
н о а  у г л е  р а з р  ‘ ж е а £ е  в  т о п к е  с о с - г л в л я у г ь  о б ы ч н о  
с р и  у п о ? р е б и т и'л Ы 5 Ы 2  н а г р у з к а л  к о л с ие н н к о в о З  в е п ю т ™  
ß / H . = ö O — Ш 0  вг/аз®, о к .  4 — 6  в м .  в о д я н о г о  с т о л б а  \  
р а з р е ж е п ие  в  д ы а о в о й  к о р о б к е  1 0 — Н  м ы . в о д . с т  • 
с л е д о в и т ѳ л ь н о ,  п р а  а о р м а л ь н о й  в а г р у з к е  с о п р .  т а в л е а ие 
с а м о г о  к о т л а  с  иер>аг р е в а т е л е м  р а в н о  6 — 1 0  ы м , в о и 

с т .  С о о р о г в в л е н з е  в е т л о в  y  1 .  в а с ы щ е н н а г о  c a r '* , ив* 
м н о г о  м е и ь ш е .

7  перевознкх Я.р a иногда и y иедквв стационар- 
ных Л. без конденсацш пеобходииое разрежваив 
создается конусоли ,  помеицепнымй внизу дымоииой трубы* 
через кояус пронѵска^тся виклопнои пар.  Поиоб* 
ное устройство когсазано па фиг. 1—2. Дымовая труба 
при тяге  копусоа име ет вьгсогѵ и  2,5—3 5 м.— 
Стащонарпые Л.^рабогаюг обычио'е-ь вентнляторной 
яди естествеишсш тягоЙ; в иоследиви случае  пм 
мощностях првпирно до 150-200 л. с., дымовая труба 
выполвяется б. ч. из железа в ставвтся яа дыыовои 
ко обке  Л., a  щш большнх ыощностях труба поме- 
щается уасв в сторопе  й ѵасю делается и.з бстопа 
нли вирпича. Высота трубы подсчитывается по требуево* 
му разре яению; ирк иориадьяых камришоугольных 
юнках высота жслезнои л ь ш о в о ии трубы сост&вляета 
аля мелких Л. ок. 15-1S м., уведвчвваясь для Л. в 
300 л. с. приие рио до 40 м.

Заканчи:вая бе глыии обзор котельпой части Л. 
остается сказать еще нисколько слов об ея ѳково* 
мачиостц. Средния значеииия ковф. пллезв. де ист. самвии 
котлоигь и котлов вие сте  с иервгре вателями укаианы 
в таб. и. Для пилучевия коаф. иол. де нств. генерации 
тепла, T.-G. коэф. пол. де йетв. всей котельнов уставов- 
кн с иодогре вателрм,  ередвяя т ра иштательной волн 
преиполоасена ок. 10л

Из разсмогре ния условии работы котлов Л. вы- 
ясняется, что с козышепием нагрузвя увеляченив 
отно^ительяои потерн ©тюдящииш газами в значвтель- 
sn u аЬре , a иногда н це яикои компеа^ируется умеяь. 
шенисн потерь в окружающую среду; благодаря этому 
коэф. п. д. котлов Л. остаются иоччи иости.яаныма в 
довольпо широкахь преде лах измеииения аагрузяиг.

При нормальной нагрузке  отио«ительги£я вотеря г> 
окружакищуио среиу кодеблется првмерло ©т Î 51’,) для 
мелквх котлов,  до 7ѵ0 для круишыл;  т-ра уходящих 
газов пра ялрмальнои нагрузки ©авяа в сп^днев 
220—280°, что соответетвует потере  «к.13— 17%, йри чеч* 
большия цвфры относлтся в мелкнк и дэкиевыв Л», 
a мевьшия к крупныи и зкономичнммг, Л., вак для 
Л. с нервгре вателяви, тав u для Л. па ышепнаго ггара.

Машина. Пра оареде .тьпии моишости Л. сле дуегь раз* 
ллчать сле лующия гио н я т ия .  Норма.иъпал лиощпосиь Nm— 
ииояятив недоетаточно определеяпое в устарелое; 
папе е вормальвая мощпость соответствовада. прнииеово 
з . , о п о к иич » с к л  ииацвыгодяеиишен нагрузке  двигатѳля и 
средввм условияза ея колебаний, оставляя нсобходвымЗ 
заиас мощвогтн. В видѵ разнообразия условий иагрузки 
и коммерчегких соотношепий^а тасзкѳ Бсле дствие взмеве- 
шя характеристиис техническок экономичдости иаровых 
манши во нагрузке  под влияниемь расширнийя преди* 
лов рабочаго процесса я усовершепетвсвапия коиетрук* 
ции, этот термии теперь почтц иютерял ской смысл 
и уиеряшваетгя лвпгь благодаря изье стно» рутиве; 
ращональной зар; ктррЕстикой мощностн является мак- 
сималгчая д.ыте.гьная, или полпая мощиость Nd, преи- 
стпвллющая собою нанболыигую моидность, которую Л . 
м«>.кегь развивать неоиреде ленно долгое время без 
ушерба для валежности действия; макспмп.иьиая краш- 
ылремепнал мощиость Njt—преде льиля миидиость, кото- 
рои нозволяет досгигпуть парораспреде локие е% сохра* 
арипеи регулвруемоста чнсла оборотов;  Л. ыогут 
пагружагься до этоии мошвостя лишь ва короткие ие* 
рюды вреазени—от %  до 1 часа; прн более же дли- 
тельнои рабоге  обяаруживается уже заметпоо пагре ваиис 
я н з иио с ь  движущвхся частей. Связь мвясду зтими тремя 
ступѳвями иощности, т.-е. средния зкачвния отношенийN© N.H
NjT Е NÏT а̂,ІЫ вг Taö- Ь
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Мошяость Л. выражается почти воегда в эффеити-  
имхь, нли де йствнтелышх лош. сндах (в. л. с.), т.-о. 
взме ряется на валу маишнм.

Сле дует» увомяиуть еще старыЙ, совершенно уже 
выходяиций из» употребления способь оиреде ления мищ- 
UOCTU Л. в иоминалъныхг лош. снлах,  приме няеми.иии 
еще не которыми аяглшсними и амервканскими эаводами. 
ІИоыииадьная мощность—ионятие весьма иеоииределеппое; 
1 ном. лоип. свла соотве тствует опмчио 2—3 э. л. с. 
нормальпой ыощяости, нля ок. 2,5—4 ». л. с. полпой 
ыощностн.

СтремлевИе в компактности Л. в возможноиу обдег* 
чеииию вх ве са оовело к повышешю быстроходпости 
в давлении uapa, которые y Л .  выше, че и y отде ль- 
ных паровых» машвн». Сле дствиеы увеличеиия числа 
оборотов» является боле е коротким ход иоришя Д. 
машин,  как это вндно из величнп S/Dt , данных 
в» таб. 1. В итой же таблице  даны средния звачнпия 
основных» ковструктнвяых влементов» машви». Ха- 
рактерпая для оиределены рааме ров цидиндра вели- 
чвна средияго эффиктивпаго давлепия pen при нормаль- 
sou нагрузке  позволяет легко найти и средя. нпдика- 

pen „
торпое давление рин = - ~ \  для машвн» двоиаого расшв-
ревия  даны приведенныя средн афф. давлеиия , т.-в. 
отнееевныя к илощади поршня Д. II. Д.

Как взве стяо, вме еиъ:
, F. S n F. ѵ*п с . . .Ун— --------- рен   -------- ; где  NM=uopii. во ииость

2 2 5 0  . 5
». л. с ; F—плош. поршпя в сли*; п—чнсло оборотов 
в мнв.; S—ход иоршпя в лс; с—скироеть иоршня в*ь 
м с ик ..; рен—средн. афф. давл. при норм. нагрузке
В KljCMÏ.

Парораспреде ление y Ц. В. Д. пронзводится б. ч. прн 
аомиицй поршневых волотников,  см. фнг. 3, нлн зо- 
‘дотников Ридера; для Д. II. Д. чаето ставят плоскин 
золотвик Трнка; плоские золотннкн часто приае няют» 
также y дешевых» сельско-хозяйственных» Л.» см. фиг. 1. 
Завод H. Laüt спабжаот свон Д. ѵлаишнним рас- 
пределением» сист. Lentz; нашыяы двомного расшврения 
снабжаются обычво 4 парами влапапов,  в нове йших 
же выиолииеииях завод II. Lan* приме иж*т» лишь 3 
иары клапанов,  производя выпуск» нз Д. В. Д. н 
впуск» в» Ц. Н. Д. общими клапанами. Тогь же прнн- 
цвиг осуществлев теперь я Мальцовсннм заводом 
при поыоипи 3 поршневых волотнмков (фвг. 3 —5). 
Управление воуском» в выпусаом y Ц. В. Д. двумя 
еаиостоятслыиыня органами дает большую свобиду в 
выборе  ф .з распределеиия. Клапаняоѳ распреде ление 
с 2 клашнаии (снст. Stumpf) ириие няется еще заво- 
дом Badenia y Д. с прямоточяымн нашннакн Stumpf'a.

Регулирочанио производится y дешевых Л. ыятигы 
пара, при чем нногда устраивается еще прнспособление 
дяя перестановкн отсе чки от руки; вкономиичнме жеЛ. 
регулвруютея лутем изме яепия отсе чкн, большей ч&стыо 
от ялоекаго регулятора» сидяшаго вакореишом валу 
маипипш.

Круишые сельско-хозяйствеппые л . простого расшвре- 
ния, насыш. пара, выяолняются часто в виде  двуг- 
дмлипдровых ѵашип.  Д. двовпого расшнрепия стролтся 
б. ч . с углоы мевду кривошнн;ими в» 90'; ие коюрымн 
заводами приие няется одпако ж расдолозкеиие тапдвм.  
Цилвндры Л. жастко привре нляются к котлу, подшмц- 
ввжии же хореввого ка-иа , жестко связанныо с цилнн- 
дранн, ыогугь персме щ аиься относвтальпо хотла, че м 
обезпечввается свобода расшврения после диыго. Всле д- 
ствие короткоходпости машив отдошевив дляаы шатупа 
к»радиулу крквошииа де ла^тся y Д. б. ч.выте обычпаио , 
колебли сь в преде лах ои  6 до 7.—Ствпеиь нерашю- 
ме рностя y Д. сельско-хо?яйственнаго тнпа быва т 
©бычво=1/80 до 1/40, a  y вхоноиичных промышлеп- 
выгь ов. 1/200. . ,  А

Глубвна фуяиамента для стациояарпых^ &• де лавтся 
6. ч. хля мелких* марок не венее 1,5 и., a для 
жрупных»—ок. 2 -2 ,5  м. но, во всяком* случае .фун- 
давеят доводнтся до твердаго грунта.

Машинное поме щение. При опреде лвииж разве ров» 
поие щепия  ддя Л. с не иецввми котламв необходимо 
обезпечить возможвость выи мапия жаровой части в 
перегре вателя; для сокращеяия равме ров» их-шищения 
аногда устражвают с этой цехыо иратив Л. дверв, 
вть которыя я выносят» при равборке  жаровую часть,— 
Мваныальные разме ры машяниаго поне шеяия для одаого 
Л. прв предварительных грубых» расчвгахь можво

приблнзительпо оореде лять по формулам,  дянным в» 
таб. 1; ирн уставовке  ве скольких Л . нсаользовааи© 
площади поые щения улучш ается .

Высота маганипаго поме шения достаточна для иел- 
квх Л. ок. 3,5 м .% для среднах— 4—4,5 ■ для
круишых —5—5,5 м. находись, главпым образом,  в 
зависимо' ти от расположения подъемваго крава (есля 
ов иые еися) я трансыиссии.

Ве са и ае ны. В ввду того, что тсиерешния  воеявыя 
це яы кравне неустончввы я  потому вехарактсрны, все  
це ны яыже даяы для усливий мириаго вреыени u относятся 
к  периоду 1911 —1914 г. ІІриблизательныя велнчяиы для 
предварнтельвых сочбражевин даны л ввде  формул 
в таб. 1. Отсюда вндно, что прв средних в  бодьшихь 
мощностях Л. с  кондѳвсацией оказываютея дешевле, 
че ы J .  без копдепсации, a вмѳвно для Л . васыш.енваио 
пара, начвная с иолпой мощности првме рно в 3 0  ». л . с ., 
a для Л. иерегре таго иара—ок. 60 в. л. с. Еслн срав- 
ввть це ны Л. двоппого расвинрелия  перегре таго в  ва- 
сыщепваго пара, ю Л . перегре таго пара с»  ковдепсацІиХ 
булут уасе дешевле, че ы Л. васиш еяваго  в ара  прв 
в> щпостях выше ириме рно 130 в л. с .; для Л . же б ез  
кондепсации эти це ны близки между собою. Подобног 
уменьшеиие етоиыости боле е »ковоыхчвых Л. об»ясняет 
ся сбережевием я а  поверхностн нагре ва, благодаря 
сокращению рагхода uapa. Ддя Л. ииростогг* расш иревия 
насыщепнаго uapa це ны я  ве са давы дл;и ииерпдввжпых» 
Л.; Л. без» колес (на ножках») л еичв иа 12— 18% м 
дичиевле иа 5—15%. Попудн&я стовмость Л. волеблетея 
в» лреде лах от 9 ю  16 руб. за пуд,  чаще вежду 
10 в 14 руб. иуд.  По ухазавию проф В . И. Грнвевецисаго 
Коаспект куреа тепловых сш овы х  стаыци&; дцтогра- 
фнр.), стонмость дпбавочных устроиетв в %  0 0 огь 
сговмости саыих Л. гоггавляетк:

Л. без коид. с  конд.
Фундамич п ъ ................. .........................1— l,5öl0 1—2°'в
Моип а ж ъ ....................................................2—3 3 —5
Дымовая 'ир у б а ........................................... 3 —5 3 — 5
Трубопроводы и бакв . . . . . .  3—1,5 2 —3

Р а с х о д  п ар а и топлм ва. Техняческая эаоном ач- 
вость Л . возрастаетг с повышрнием » вх ыощности. 
Средние  расходы  тепла т о иилива <|* в а  1 а .с .ч . прв 
нормальвоЙ вагр уэке  давы  в  та б . 11; зде сь ж е првве- 
дены уде льные расходы  яормальиаго д оведааго угля

(Bs=- tiij9C4); для подучения расходов* оетаиь-

вых топлнв слидуегь  даиныя в таб. II зя ач евия q# 
де лять в а  рабочую теилопровзводителыиость топлива. 
Сле д ует  л ишь отме тять, что расходы  топлвв сяльио  
заввсят рт устройства тоохв; прв иалоци.нвых топди- 
вах (солома, корье) ж примнтнввых тоиках расхо-  
д и  теила в топлсва будтт,  ж -нѳчво, жишв, че и »  ука-  
заио в таблнпе .

Для опреде лския яорвадьвы х» рагходов»  пар а можно 
полнзоваться указанвымя в ъ т а б . II среднямя значааиямя  
отноонтели.паго »ффвктввваго козф .; уд . р а сх о д »  пярж 
будегъ:

~  .Dtfc*   ПГ/ЭСЧ,
t,r ALo

где  AL-» располагаеиое тенлопадеиие ша кьм/ки, завя* 
ог»  пркде лов» рабочаго прояессж (пачальвоа да-  

вдение и т-ра iispa я претвводавление).
Одинчпилиндроиые «ирямоточныв Л . расходую т прв- 

ые рио столько жв uapa в тоилява, к ак »  вор м адьв ы еД . 
двойпого рагширеяия.

Нрк измиииеииях пагрузая Л. у д е льние расходы  тепла 
(иа 1 всч) тоилнва тоже изи е вяю тся. Хчя Л - иере- 
гре таго пара нзчипения уд . раех«-да топлива » нля т еила) 
па 1 »сч ао сравнепию с иориальпой ваг;иузкой, оря- 
вятой за  вдвннцу, в средвем г такови: 
нап .узка I 1,401 1 ,25; 1 ,1 0 1 1 ,0  | 0 ,75  J 0 ,5  >. 0 ,2 5  | 0  j 
t'-e ш (\е Н -3 ,5 ;± 0 ,0  j— l,0 |d rO  Н 0 » 5 І г 2 0  (4 -6 0  }— j*'# 
Миниыуы уд . р асхода тепла вастунает т . о . ы ехду  
ворчальнов ■ полной нагр узи ами, a вменно прв нагруа* 
ке  (1 ,10— 1,15)N «. Прв иоиной нагру ке уд. р а с х е д »  ирв- 
не ряо тот» ж е, t r o  я ярн яормальной. В  прехе л а х  
о т» холостого хода до вормали.яой нагрузки Км чаоо- 
вои расход» тепла Л . доетаточио точяо жыражаотся JHH 
пѳйним ур-Иев»:

0,20 Q « w 4 A 8 0  qcM N  кад/чае., 
где  q*»— уд. р асход»  теила пря вор м алм ой  вагр узве , 
О чм =цем К к—часовои расход»  теии а  прк воряальвѳв  
нагрузке , N —нагрузка Л. я»  влс.



Табл.  I. Средния значения основных элемеитовь паровыхь Л.

О сновны е элем енты .

У я о т р е б и т в д ы и. и о л н .  и о щ иии с т и  .

Ч и с л о  о б о р о т о в  .....................

Зап&гы /  Макс. длитглыи. . . 
м о щ п о с т и .  I  М а к с .  к р а т к о в р е м .  

У в е л и ч .  N«) б л а г - ‘Д- ковдсасаиЦа .
Х оть  порШ‘ Я .................. ....
Д І а м .  б о л ь ш а г о  иш л н н д р а  

С р р д н я я  с к о р о с т ь  п о р ш н н  . . . .  

О т к о ш .  о б ъ е м о в ь  ц и л ш ид р о в ь  . .  . 

С р .  зф ф . д а в д .  п р и  п<>рм. н а г р .  . 

O fc p v f f ii f .  е к о р о с т ь  м а х о и и к а  .  .  . 

М * * ха н и ч . к о » Ф . м а ш и п ы

Тип котла ...........................
Д а п л .  и а р а  иг ь  ис о т д Ь  .  . . . . .  

Іиорм. пагрузка кот.иа .......................

„  *  n c p o i ' i ' J i i i a i .  .  .  •

„  „  в с о ии » o t ic p x .  и к и г р .
О ш о с и и т .  h o b .  н а г р е в а  к о т л а  .  .  .

,  ,  » и р р с г | 4 иш г .

„  и о л н .  « o u .  п а г р е п А  . . . 

l l o j iM .  ииа г р .  к о л о с н .  р е ш е т к и  . . 

Н к  H  « p u  п о р м .  т о п к л х т . .....................

Козф it. д. к о тл а .......................
» w » « с  и и е р  ѵ р е в . .

К о э ф .  п .  д .  r e u e p a u h t  тч-ила .  . . • 

І І р н б л и з .  в е с  « е т ю  . . . . . .

„ ц еииа   ........
М иин к к .  п с о б х .  и и л о щ .  u o u ’L iH . .  .  .

Нис/кп 
Нк j IIiie/N«

Л]нн г. jmeiii. котгд-чис.
Наешц. ü. иа колоеаѵи..

Л. д u î
Иаси.лноши.чго uapa.

•пс. С конд.

Т.о 0 гъ До

150 35 1 Г».і
310 170 120

1,25 1,15 1,25
1,60 I /O 1,50

0,9 1,2 0.9

о о и.в 2.2
3,2 2.4 3,2
2,3 1,8 2,2

10 12 16
93 8!» 92

20+0,4К<и]

} а ииил iifjiîïf ! irl.\U‘!lKm
! ио 12 10 12
иангл. 17 20 a. 17 20
Ииеи. 10 11 u. 10 M

нигл. 17 29 a. 17 20
ииели. 10 14 u. 10 14

а. О.о 0,5 a. 0,5 0,4
1!. 0.9 0.7 h. 0,8 0,5

a. Ü.C 0,5 a. 0,5 0,4
il. 0.9 0.7 il. o,s 0,5

70 К,0 10 80
а. 2.4 32 ». ?8 ;i2
» 15 55 П. 45 55

! 70 65 70

78 69 74
а. 140 7,3 N<> m o 8 N <>
н. 1«;о - 11 Kd 200 ■ ‘J X<>

а. 1500 - - ÖS NM 1800- - 90 Ni
.u. зоио 4- luü N<) 3300 - -9 2  Ni

ii 11 •• •<> 1» l •• Ml 11 !U M li il

Шч-егпит. liai a.
Tauaewb <. f. Д60ЙІІ.

Lima» коид. I’b КОІІДеІІС. верегре ц M ІССЖД.

Ou. jh Ol» jr.it «h î. ;r.o

40 8(0 50 1120 750
240 170 280 170 230 170

1,15 1,30 1,15 1,30 1,20 1,40
1 ,0 1,C0 1,30 1,50 1,30 1,60

™ 20 85

1,2 0,8 1,2 0,8 1,1 0,9

2,5 3.3 2,5 8.3 2,3 3.5
8,2 8,5 3,2 3,5 5,6 •1,0
1.9 2,2 2,4 2.S ., -, 2,S
15 29 15 29 _
91 94 90 '• 2 '.it 93

ие медиЛиі Ие Ми-ЦКІЙ nLMiMiKiii
12 1 > 11 15 12 16
19 22 19 23 18 20
85 25 85 25 . 17; 14 30/20
11 13 11 13 9, 7 12 11

o. HI 0.30 0,3 0.2 0.25 0,20
0.20 0.30 0,15 0,23 0,15 . 0,17 0,23 -J-O O'
0,65 0,55 0,5 0,4 0,5 0,45

CO 10'» 00 10'» 65 100

85 15 35 45 85 40

63 73 63 78 66 72
70 Si 70 82 76 82
70 .sS 7-1 86 80 S6

230 j- 9 X.i -ICO 6,5 N5 - -

2800 j- I07N.» 4300 -i 84 NJ — —

30-j 9,20Nci 35 - -0.18N.I _ —
Приме чание. В е л и ч н в ы  H k / N h  U u r j N  н , о б и. г п ю  ѵ м е и ъ ш а ио т с я  с -ь  у им ?лич еш ем 7»  м о щ н о с т и .  В е л и ч ш ш  w , с, B n / I t  и  в с е  к о о ф .  и о л .  д . о б м и ию  у » с л н ч иш а ю т « ц  , ъ  у щ -л и ч е н ие м ъ  м о ш и о с т и .
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Габлица u. Парадные расходы тепла, пара и топлива (7000 кал/кг) для паровых JI.
1 М . a к  o  i l  м  a  л  ь и .  Д  л п  т  с  л ь  u  a  иі ( и о л ииа п )  м  о Ш  II o o  г  ь .

! э  л  c 1 0 2 0 4 0  ; 6 0 с о ]1.0 и : о 1 S 0 2011 2 5 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0

q f  j. 1 6 0 0 0 1 5 0 0 0 1 4 0 0 0 13SO O __ _ _ __ _ — _
ѵ  ! » . 4 8 5 0 5 2 5 2 , 5 — — — — — — — — __

в . li>>3 u 2 ,3 2 ,1 5 2 ,0 1 ,9 5 — — — — — — _ — —

I V * 1 6 ,5 1 5 ,8 1 5 ,2 1 5 , 0 — — — — — — —

P c к а .и, '$ сч 1 1 3 0 0 1 0 5 0 0 9 8 0 0 9 6 0 0 9 0  0 9 3 0 0 _ — _ — __

% 5 0 5 3 5 6 57 5 8 5 8 , 5 — — “
__ — —

и1е I ; t /s c 4 1 .6 1 ,5 1 ,4 1 ,3 5 1 .3 5 1 ,3 5 — — — — _ _ _

1 , » 1 2 ,3 1 1 ,6 1 0 ,9 1 0 ,3 1 0 ,0 1 6 ,5 — _ — _ — __

P c  ! KU .J ЛСЧ __ 8 3 0 0 7 9 0 0 7 6 0 0 7 4 0 0 7 3 0 0 7 2 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 — _ _ _ _
’ .e I */•

- - 5 9 6 2 0 3 6 3 ,5 6 4 6 4 .5 6 5 6 5 — — _ —

I V к и/ э с н — 1 ,2 1 ,1 5 1 .1 1 ,0 5 1 ,0 5 1 ,0 1 ,0 1 .0 —
- — _

» V  : - 8 .6 8 .2 8 ,1 8 ,0 7 ,9 7 ,8 7 ,8 7 .8 — — - -

P f К Я .и/ЭСЧ _ 1<КЮ0 9 2 0 0 8 9 0 0 S 8 C 0 8 7 0 0 8 G 0 0 8 5 0 0 8 4 0 0 _ _ _ _
V % 57 6 2 G4 6 5 66 67 6 7 ,5 6 S — _ — —

IV к и э с ч . • - 1 ,4 5 М 3 ,2 5 1 ,2 5 1 .2 5 1 ,2 5 1 .2 1 .2 — — _ _

I V
•  _

— 1 1 ,1 1 0 ,2 9 ,9 9 .7 9 ,6 9 ,5 9 ,4 9 ,3 — _ — — -

P c к ѵ .и/ ^ ч _ 7 8 0 0 7 3 0 0 7 и 0 0 G S 0 0 6 7 0 0 6 6 0 0 a '.O O C i '  0 — _ — -

''.e %
— 4 7 5 0 5 2 5 4 5 5 ,5 5 6 5 6 ,5 — ... — __

U f КІ/ЭСЧ . _ 1 ,1 1 .0 5 1 .0 0 ,9 5 0 .9 5 0 ,9 5 0 .9 5 0 .9 — _ — — —

I V • 1 — 8 ,3 7 ,8 ...т : : \ _
7 ,2 7.1

. J ' —
6 , a 6 .9 —

“ — — -

Че к а .ч из с ч ; — 7 4 0 0 7 0 0 0 (І600 G30Ö 6 1 0 0 г о : ю 5 9 0 0 5 8 0 0 5 6 0 0 5 5 0 0 — _ _
X e % 1 _ 6 5 6 7 6 9 71 7 2 7 3 7 4 7 6 77 7 7 .5 — _ _
I V Ktfa< ч ; — .0 5 1 .0 0 ,9 5 0 ,9 0 .S 5 0 ,8 5 0 .8 5 0 ,4 5 0 ,8 0 . 8 — _ __
* V •

: — 7 ,8 7 ,6 7 ,3 7 .1 7 ,0 6 ,9 6 ,8 6 ,7 6 ,0 6 , 5 - - -

l e к а л ,а с ч j _ 5 S 0 0 5 0 0 0 5 3 Г О 5 1 0 0 М Н  0 4 9 0 0 4 SCO 4 6 0 0 4 5 0 0 4 4 0 0 4 3 0 0 4 2 0 0 4 1 5 0

Y c ■ 7 .
j _ ѵ> 5 4 5 6 5 7 5 8 5 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 5

» V ! M / W 4 0 ,8 5 о . ч 0 .7 5 0 ,7 5 0 ,7 0 ,7 0 ,7 0 ,3 5 0 ,6 5 0 ,6 5 0 ,6 0 ,6 0 ,6
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Межиуяои малыюй и полнойоагрузкои уд. расход тепла 
q« можно считать приблнзитѳяьно посггоянным в равным 
уд. расходу нри порыальноЙ иагрузке  

(q* *  const ̂  q^«)»
Такое явдепие объясияетея, главныи образом,  те м,  

что сь повышением иагрузки растегь оерегре в,  a
с.иед, н эконоыичность рабочаго процесса машнны.

Для Л. насыщеннаго пара зависимость уд. расхода qs 
тепла огь пагрузки не сколько резче; мпнимум це 
мые еть вде сь м иис т о  приме ряо прп нормальнон нагрузке , 
увеличяваяеь вь обе  сторояы от нея.-~Расходъохлазк- 
дающѳй волы *.ия Л. с кочдексацией разсчитывается 
обично на кратиоеиь охлаждения ок. 30, соетавляят. о. 
от 350 до 250 лигров ва 1 всч.; в среднеы ок. 180 
A U m p J 9 C 4 .

Указаишые расходил тепла являиотся „поиааньшн“ нли 
„парадныыи“. Д,ля иолучеяия р а с х о д о в  теила илк тонли- 
ва в обычяой экеилоа.тации веобходнмо сде лать еще 
рабочия ирибавки. Расход яа растопку составит ири 
мирио: прв работе  4 6 9 10 15 20 час./деиь.

25 15 10 У 4 2 % .
Пршбавпк тга ухудшени« рабочаго процесса (вслед- 

сгвие того, что в текушец вксилоатацин давление и пе- 
регре в и шра бывают обычно пе сколько ишже разсчет- 
вых,  нзбытки воздуха в топке —болыпи, a такасѳ в 
внду загрязпеяия яове? хносгей яагре ва, разве рка 
распреде ления, неиглотностей н т. и.) и на служебный 
расход I обдувка котлп u перргре ватедя, прпдувка в т. п.) 
составляет no данпммь проф. В. И. Гршиевецкаго ок. 
13 °д; ири ииародутьевых топках сюда надо прнбавнть 
«ше расходт. и&ра на дуиье. Влиянив иагрузки можно 
учнтывать, как указапо выше; a  яиеяно» еслп sa 
периол работм п  часоп Л. выработал Е  асч, то рас- 
ход тепла тоилива за атогь нериод будеть:

0,20 ф им, n ; 0,80 qc« Е кал., 
a расходь тоилива

0.20% -  в-и 0,80 кг. 
гди Q его теалопронзводнтельпость.

ЭксгпоатацИонные расходы салыто завнсят от 
ме стных условий. Ниже указаиы не которыя средния 
эначепия. Топливо в сго стонмость учитывавтся к&к 
тольки» что указапо. Смаяка. Расход масла свльно 
ааввеит от иергопала, вачвств масла, тщателыиости 
выполнения и монгажа и ухода за Л. ІІри собврааии 
отрабгпавииаго масла в регѳрвуарах y машаны п 
вторачнаго егопрвмЬвения после  очичткя расходт» масла 
сосгавляетъ: .

цилмпдровое лашпнное в евго  
мелкив 2—3 3 —5 5 —8 »р }»еч,
средпие 1—2 1,5—2,5 2,5—4.Г* „
хрулаые 0,3—0,0 0,5—1,'» 0,8—1,5 „

Дая двухцвлвндровмх Д. расход маслп, попятпо, 
больше че м y одпоцвлипзропых.  В среднемгь расгод 
яа смазку, набнкку в обтирочпый материплт» при до-воея- 
hux’v це пах мо;и;по припять:
ІИолвая иоицп. 10 20 50 100 150 200 300 500 элс.
Раех.ва еыаз. '
иобтнр.мат. 0,25 0,20 0,16 0,12 0,10 0,09 0,08 0.06 ф сч .

Ремонш.  ТТо указанин.м Barth расход наречопт Л. 
ыожво счнтать ири числФ рабочих часов в год 

1500 3000 8760
1,5 2 2,5 %

ОГ C T O K U O C T H  1 .
Рабочий персоналг. Стоимоеть пвреппала це лнком 

ваввснгь огь ме сткых условШ, л  такхсе от свойств 
топлхва, кояструкции топкн н еиюсоба подачи топлива, 
яочему общия цифры укавать вде г трудно.

Капиталияация  — т, е. %  %  на каиитал,  на аморти- 
аацию, a  также страх^вка и палогп — вависвт от 
конмерчегквх соотношевий; в обицем ка капнтаднза- 
цих» считаюгь от% 15 до 20 /е.

Доетоинствачи Ж. являдатся: впсокяя экономячвость, 
xasce при налых мищиостях,  простота н компакгяость 
устаковкя, высокая надежность де йствия —благодч ря 
конструктиваой выработанпости деталей, хорошему 
хнполвеиию, являюшемуся результатом массоваго про 
■звпдства, в иаглядиости усгановки,—быетрота и 
простота монтажа, де лающия Л. незане ниныи паровым 
двнгат^лем особенно для вроиевных-ь устааовок. — 
В чвеле  яодостатков Д. сле лует отме тить дорого- 
вявву рсзерва, затрудневия с доставкой круиничх Л. 
ва ме ,'та, удалеавмя от желе анодорожпых стапдий: 
дрн отсутствив хорошвх дорог большой вие круП“

яых Л. заставляет нпогда совершепно отказыватьс^я 
от нх приме аепия; не которая сте свевяость при устрой- 
етве  передачи a вмборе  основпых элвменгов паровой 
установкп, благодаря неизме нному соотношеиию м е ж и у 
ыощпостью машнньи и щонзвидитѳльностыо котла.— 
Указаняыя выше превмущества доставвлн Л. шярокое 
распрострапевие вь яелисих и срезнихь стации нарвых 
устапииках,  которое должцо в будущем еще расгаи* 
рвться, ибо достоинства Л. н е  все ми еше оце нѳны.

Л иитер ату р а  о парокыхь Л. доводыю бе дна; напболе е 
полноп п обсѵоятелыюй яяляегся работа проф. В. И. 
Гринебецкаго яО еовремсяпых докомобнлях'ь,‘ (првбав- 
ление к русскому иереводу проф. А. И. Сидорова киигн 
Xeàepa „Паровыя маииишы a парораспреде ление". Москва, 
1906), дагощая н© голько описаыия, но я конструктввньтя 
давпыя для расчѳта все х осизовпых дсталеа Л. 
Остальныя две  работы отиосвтельно конгтрукции Л. 
ТГ<?йсг, Bau der L. 1871 a Taborsay, Construction und 
Betrieb der L “., iS89,—очепьусгаре ли. —Нрочия работы 
о Л.—гланпым образом журналыиыя стлтьи—дают 
илп популярныя оишсания, илй резу.иыаты исиытапии; 
из нихь надо оме тить: Іироф. В. И . Гичисвсцкий, От* 
чегь по яспытаиию Л. на Бутырском хуторе  в 1896 г. 
(данныя для полпаго расчета мелких сельскохоз. J ,) ; 
Псское и Латыиие«»: Отчеть обь всииытаиии русских 
Л. в Харькове  в 1903 r .; Ileilm ann , Die Entwicklung 
der L. von R.Wolf, Z. d. V. d. 3. 1906, стр. 313; Fran- 
re, Die L. auf der Weltausstellung in Brüsseb, Z. d. V.
d. J .,  1911, стр. 409; Gutermuth, Leistangsycrsucbe an 
Wolfs6hen Heissdampf—L. Z, d. V* d. «5., 1Ô05, стр. 189; 
K. Josse, Untersuchung einer Dampfkraftanlage mit zwei
facher überhitung, Z. d. V. d. j . ,  1905, стр. ÎÎ47; Josse, 
Leistungsversueb an e in rr Lanzschen Heissdampf — L. 
Z. d. V. d .-f., 1908, стр. 1472; Gutermuth und Watsin
ger, Versuch mit einer Heissdampf—L to u  R. Woy, 
Z. d. V. d. J .,  19. 8, стр. 1590.

Фиг. 9 Л. с и вигателем впутреяпяго сгорания зав.
Munktell (■•троятся мошностыо в 5 —15 л . с.).

Л. с двигателями внутренняго сгорания. (См. ХѴШ, 
31/32) представляют полаую уставовку вз двягателя 
жидкаго топлива с рѳзервуароы для охлаждающеи воды 
и необходимыми принадлеясносгямн, ыовтяроваяпую па 
экнпаже. Двнгателв приме няются как 4  тактные (зав. 
Deutz, Леттер) , гак н 2-тактные (Аканс,  Болвндер) .

Фиг. 10 даегь фотографию Л. завода Deutz, моэдностыо 
отъб—20 я. с., работащаго бензолоы,  спиртом,  бензи- 
пои и кѳросином;  охлаждение—испарительное; расходы 
топлива иа 1 эсч, л. Deutz таковы: бевзип 290— 350 
гр., Лензол 250—300 гр.» кероспн 360—460 гр.

Двух-тактпые Л. завода Boîinder, строящиеоя для иощ- 
востей от 5 до 20 л. с., расхолуют (иодндь в 9 л. с.) 
350 — 365 ир./зсч. сырой нефти.

Средпия значспия  чиисел оборотов,  р.е сов-ь ш до-воен- 
ных це в для Л. с двиг. внутр. сгоравил таковы; 
Полн. мощн. Ne =  5 10 15 20 э.л.е.

п -  350-400 330-380 250-320 230-300 оГ»)мин.
Ве ст. . . . .  70 90 ) 20-140 150-230 200-300 ииуд.
Це па . . . .  1200 1800- 2300- 28П0-

-2200 -2800 -3500 руб. ^
При выборе  Л. о двигателямя внутрепняго сгерания 

падо иметь в виду, что для нвх ухазываются обычяо 
полвыя (<И"Кси.кал*мыя длнтельныя) ыощвостя. почему 
запас ыошпосгн y яѵх в<исы«а невеликь; поятому.. 
учитывая возможпость перегрузки, такие Л. сле дуеть 
брать иа 80 40°/0 мощне е, че м иаровыѳ с одяпаковоя 
максимаяьной ддительной мищностыо.

В Россин тракторы с двнг. вяутр. сгорапия строкт 
завод Я. В. Мамнна (Валаково ва  ВолгЬ).

Om. 2'юлъднер, —„Двигателн внутр. crop.“; см. также. 
„Двягаяели внутр. сгорания на Петрогр. выставке  1910 г .“.

X  FaMZUH o
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ет  сле дуюшия ттреимущества: 1) внимание уча- 
щихся в теоретических школах наиболЬс со- 
средоточивается и не отвлекается раэбрасыванием 
и зь  стороны в сторону; сельскохозяйственная 
практика, как  изве стно, име е гь  характер» все- 
объемлюший; она может предъявлять свои требо- 
ван ия на работника в каждую минуту; трудно 
установить преде л  ея требованиям (в особен- 
ности, в виду свойства финляндских нравов 
с Привычкой к упорному труду и закончеиной 
пунктуальности), и в итоге  практика подавляеть 
теоретический курс и ослабляегь необходимое 
внямание; це лесообразне е будто бы их обособнть 
во времени; 2) таккм  образом,  обучение в тео> 
ретических школах можно поставить на бс.ль- 
шую высоту и отдать наибольше времени обшему 
умственному разви тию учащихся; 3) теоретическая 
школа требуѳт меньшаго срока обучения, и пото- 
му доступна большему числу учашихся, в том 
чнсле , калоссстоятельных;  4) теоретическая шко- 
ла вме ш ает в себЧ очень большое число уча- 
шихся, несравнекно большее, че м школа, соеди- 
нениая с практиксй при шксле ; 5) вне школьная 
практика в  частны х име ниях,  нрѵпнь-х и мел- 
ких,  и в кооперативных предприятияхт» вво- , 
дить учэш агося в*ь практическее хозяйство со 
все ми"его затруднениями и выховом из нигь, 
заставляет сопоставлять тесретическия положе- 
ния сь  данными живой природы и лрактики, бу- 
дкт  работу мысли и усиливает интерес к  
кзучению.

Что касается старых,  ныне  ликвидируемых 
низших школ,  зам е чу только, что режим в  
них был весьм а сурсвый. Ш колы эти нзходк- 
лись и находятся преимушественно в  частных 
крупных яме ниях;  немногия находились в ка- 
зенных яме ниях,  во арендованных частными ли- 
цами, являвш имися вме сте  с т е м и учредите- 
лями школы. Таким образом,  все  школы нахо- 
дились в  распоряжении частны хь лиц,  полу- 
чавших,  однако, яа  содержание школы из Ce- j 
ната довольно значительныя суммы, a  именнс: 
при минимальном обязательном числе  14 уче- 
ников учрелитель получал по ш тату ежегодной 
субсилии 11.200 марок;  при большем числе  уче- 
ников владе лец пслучал дополнительно по 
300 марок в год на каждаго ученика сверх 
упомянутых 14 учеников.  Курс обучения 2 года. 
Учеиики находятся в школе  все время; только 
в  декабре  ме сяце  могут быть отпушены яомсй 
ка 1 неле лю по усмотре нию улравляюшаго. Теоре- 
тическим зан ятиям отдается немного врекени: 
классныя зан ятия происходять с ноября по 
апре л ь , рано—о*т 6 дп*8 часов утра и зате м от 
бдо 8 часов вечера. В сеостальное время дня уче- 
ники работают по хоэяйстру. Ле том,  весной и 
осенью ученики работают в  хозяйстве , подобно 
наекиым работникам,  по 11 часов в  сутки, 
от» 6 утра ю  7 вечера (с*к пррерывами на эав- 
трак*ь и обе д) . По § 17 Положения о школах 
„ученики считаются состсяшими по закону в 
услуженин y управляюшаго и, сле яовательно, под- 
чиняются лравилам положения о личном най- 
ме *. Обыкновенно владе лец име ния, учредивший 
школу, уже не держит ваекны х рабочих,  a 
все хозяйство ведет силами учениксв,  т е м бо- 
ле е, что почти во все х случаях однсвременно 
с низшею мужскою шкслой, он учреждает такж е 
(при ежегодном пособии о ть  казньт в разме ре
6.000 марок и боле е )в  своем име нии и женскую 
школу скотнии,  при чем де вицы работают по 
хозяйству даже боле е, че м ученики, a именно: 
ле том от 4х/а часов утра до &{9 часов вечера; 
зимою такж е большую часть дня, за исключением 
трех часов,  прелназначенных для „теоретиче- 
скихъ* занятзй. Так,  в  нме нии Орисмзла, в кото- 
рокг 1.5C0 гектаров ле са, 278 гектаров лаш яи и 
лугов,  125 коров,  4 быка, 81 ш т. молодкяка, 123 те- 
лят,  77 свиней, 24 лошади, прн наличности 
нем мужской земледе льчесной школы и жекской 
циколы скотоводства и молочнаго хозяйства, наем- 
ных рабочих не т,  кроме  1 старш зго рабочаго,
3 хонюха и 1 л е сника. Все обширное хозяйство 
верж ится силамн учениксв и учениц.  В учени-

ки ПРИнимаются не моложе 18 ле т ,  име яшие 
предварительно земледе льческую практиху н е  м е -  

не е 2 л ет .  За  сбучение и содержание ученики не 
п латягь , но одежду име ют свою. Содержание уче- 
ников суровое, поме шения нере дко грязны, обу- 
ви лочти ве т ;  с ранней весны до зимы учекгки 
ходягь и работают без обуви, босиком,  что, 
впрочем,  в ФинляндИи распространено и будто 
бы здоровью не вредит.

И вот взаме н этих отживших свой ве к 
школ учреждены ныие  19 тесретических с -х .  
школ в боле е населенных пунктах,  не при 
име ниях,  без сельскохозяйственной обсталовки,. 
для лни» обоего пола, в воэрасте  етарш е 18 ле г ь , 
хотя правилъ» ограничивающих возраст,  ниг ь . 
Не т также спреде ленных требораний относи- 
тельно предварительнаго образовательнаго цеиза 
и предварительной хозяйстввнной практики. По- 
сту п акть  окончившие гвысшую народную школу", 
a такж е во многих случаях— и „народный уни- 
верситетъ“. Что же касается предварительной пра- 
ктики, то предполагается, что все ’ псступзюшие. 
как прикаллежашие к  земледе льческим к зе- 
млрвладе льческим семьям,  болФе или мене е 
знают практическую сторону хозяйства. Учое- 
ждаются школы эти с.-х. обшествами и сЬерейнэми, 
или обшествами. спецзально составившимися лля 
учгеж яения подобных и дкол,  т. к . „обшествамет 
гарактов школы"—во все х случаях—  с еже- 
годлыми лособІями от Сената в разме ре  от 
2.112 до 15.C00 марон,  в зависимости от т^го. 
еоедивяется ли r кола с различнаго рояа курсами 
или не т . В большинстве  случаев ткольг име ют 
уж е свои здания. Ученики сччтаются приходяшими«. 
но ве котсрыя школы име гсгь такж е здания для 
обшежития ученнков,  уплачиргюших за послеи- 
нее по 5 марок*к в ме сяи». Курс школы 6-ке - 
сячиы й,с» ноября по май. По окончания зимняго 
курса ученикам предлагается стпоавиться яа5-ѵ е ~ 
сячную практику в частнуя име ния, в ле совсд- 

! ныя хозяйства и в молочныя предприятия. пси 
чем ъо полыскании име ний заботится то ть  централь- 
ный комитет о практихантах в Гельсингфорсе у 
ноторый устраиваеть практикантов и все х дру- 
гих с.-х . школ Финляндии. Но требование 5-ме - 
сячной практики ве является обязательным.  Поа- 
ктикантов в*ь име ниях по два раза в л ето кон- 
тоолирует директоо школы. Ш колой ве яает 
сове т школы из прелставителей общественных.  
организаииий и части педагогкчвскаго персона.па; 
для ближайшаго управления школой Сове т  иэби- 
рает дирскиию школы, в состав коей входитѵ 
яиректорт» школы. Кроме  постояняаго штатнаго 
персонала, в  првподавании принимають участие 
и ии >ие ме стньтв спепиалистьт и зяатоки—ле сничив, 
коопвпатсры и пр. Занятия протекають крайне ин- 
тенсивнп, потому что программа школы, явсмо- 
то я  на чраткость времени, весьма обширна. Так.  
в  Лахтинской школе  занятий 47 часов в неде - 
лю, не считая часов бесе д, . собраний и экскур- 
с ?й. Учебный план в Лахтинской школе  в 
1913 г. бы лъсле дуюший (в скобках показано rjiw 
каждаго предмета число часов в течение всего 
курса): агрономия, земледе лие обшее и частное 
(114 час.), селксксхсзяйственная эксномия и орга- 
низация xo3flftcTFa (27), с ч и* т о р о д с т в о  (26). исто- 
р ия и география сельскаго хозяйства (18). обшествс- 
ве дФкие, законы и установления ит кооперативиге де - 
ло (28), животноводство (1051, ле соводство (20), бо- 
таника и зоология (54), химия и фиэика (45), садэ- 
водство и огородничество (12), етроительное игкус- 
ство (14), ариеметика и геометрия (851, ргднок 
язы к»  и письменисеть (47), «ерчение я рисовзм>г47), 
ручной труд» (1201, гиѵнастика и гигиена (29), 
тиенил (30); всего 821 час».

Преподавание име ет форму лекиий, но ученики 
часто спгаш иваистся; производятся также лисьмен- 
ныя испытания и периодическия релетииии, Еже. 
дневно устраиваются собрания, на котсрых учени- 
ки дил а к т ь  доклады, произносят ре чи ѵ. соста- 
вленныя вми обргзцовыя лекиии и обсуждают всз- 
буждаемые учеякками вопросы. Принято такж^ 
совме стное чтение пеи>1одичгских изданий. Частс^ 
совершаются экскурсии. Име ется яТсваришескиО=
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•Союз учащихся“ при школе , находящийся в свя- 
зи с ъ м е стным „Союзом молодежи“ и „Союзом 
Финляндской учащейся молодежи“. На выпускном 
акте  30 апре ля ученики выступают с ре чами и 
лекциями. He забывается и спорт;  ему уде ляется 
даже очень много внимания, и имена спортивных 
лобе дителей на публичных состязаниях райояа 
публикуются даже в официальных отчетах шко- 
лы . В здании школы име ю гь ме сто такж е собра- 
ния других ме стных обществ и организаций, a 
так ж е‘выставка се мян.  Преподавательский персо- 
нал,  кроме  обязанностей no школе , несет на се- 
бе  такжеразнообразны яобязанности по вне школь- 
ному с.-х. образованию в район» в качестве  ле- 
хторов и консулентов.

Таковы эти новыя общественныя школы. Како- 
вы же результаты? He пострадала ли практиче- 
ская подготовка учениковъ? Главный инспектор 
с.-х. школ в  Финляндии г . Брандерь уве рял 
меня, что ковыя эти школы, несмотря на краткий 
курс обучения, отве чаюгь потребностям времени 
и выпускають питомцев,  которые не только на 
слумсбь с.-х. обществ исою зов,  но и на службе 
в частныхь име ниях, име ют достаточныйуспе х,  
больший успе х,  че м -питомды лрежних суро- 
вых школ,  потому ЧТО ВЫХОДІІТЬ в  ж изнь с 
лучшим общим умственнымь развитием.

Оставляю без описания, за  недостатком ме ста, 
интересне йшия новыя теоретическия школыии) шко- 
лы молочньгя сь  предварительной 2-ле тней практи- 
кой в  кооперативных предприятиях,  2) школы 
скотоводсгва с предварительной 1-годичной пра- 
ктикой в име ниях,  3) курсы для подготовки кон- 
троль-ассистентов и 4) курсы для упраэляюших 
маслодьльнями. Це лый ряд таких школ и кур- 
■сов учрежден ныне  совме стно финляндским 
правительством,  с.-х. обществами, молочными 
союзами у, скотоводческими союзами* Широко рас- 
прсстраненное в Фчнляндии скотоводство и все 
возрастающий спрос на специалистов консулен- 
тов и инструкторов по скотоводству, на амоу- 
латорных скотников и скотниць, состояших на 
службе  с.-х. обществ и союзов,  и, наконеи,  на 
•скотников и скотнии в име ниях побудили, 
однако, псмимо вышеупомякутых школ,  в»  до- 
полнение к  ним,  создать с одной стороны пра- 
ктическия школы скотниковь и скотниц при част- 
ных име ниях (яреимущественно ж енския) и се- 
р ию кратковременных курсов скотоводства прч 
име ниях-ь, особекно благоустроенны хъсъвы даю иди- 
мися скоткыми дворами. Подобные курсы устраи- 
ваются в Фикляндии боле е че м въІОО пунктах.  
И школы, и курсы хотя и каходятся при име ниях,  
но устраиваются уже не владе льцами име ний, a, no 
соглашению с ними, ме стными обществами исою- 
зами, которымь и принадлежит контроль и кон- 
^суленты хоторыхо» и являются главною лекторскою 
силою.

Обшмрная организация всякаго рода и назначе- 
ние другах курсов и „крестьянских дней“ прк 
с .-х . школах,  при народных университетах,  прч 
выдающихся имънияхь и преаприятиях дополняет 
нове йшую систему с.-х. образования. Для приме ра 
■перечислим курсы, устраивающиеся ежегодно для 
окрестнаго населения прн сельскохозяйственном 
•институте  в Кроноборге .

1) Курсы длл и р с с т ь я н  Ммелкпхьи по преимуще- 
-ству прахтическаго характера, в течение 3—4 дней;
15—20 лекций и по 3 часа в  день экскурсий с 
демонстрированием дренаж а, разработки торфа, 
с.-х. машин и пр. Т акие курсы повторяются два 
.раза: л е том и осенью в конце  сентября. Слуша- 
тели (40—50) получают поме щение и стол за  
небольшую плату.

2) Курсы для хозяещ-у в  течение трех дней, с 
•весьма разнообразной^рограммой лекций и зан ятий:
а) скотоводство, б) молочное де ло, в) садоводство 
н огородничество, г) домоводство с заготовкой 
фруктов,  ягод,  консервов,  кулинарным искус- 
ством и пр., д) гигиена. Несмотря на то, что весь 
деньэаполнень лекциями и практикой, не оставляет- 
*ся оез внимания и эстетическое воспитание: на 
•курсах много музыки и пе ния; изучают ле сни 
•матери, дочери и т . д.; нере дко лекция начинается

и кончается пе нием.  Слушателъницы все х возра- 
стов (.60—80), преимущественно замужния.

3) Курсы для народнихг учш пслей  (ве:ьм а рас- 
пространенные в Финляндин; все  учителя народ- 
ных общ еобразовательных школ должны прой- 
ти через с.-х. курсы), минимум 7—8 дней, макси- 
мум 14 дчей, с программой, посвященной 
преимущественно методике  и дидактике  препода- 
вания основ сельскаго хозяйства в народных 
школах и в дополнительных при них классах-  
для посе шения этих курсои учителя получают 
пособия от Сельскохозяйственнаго Управления и 
инстнтуту в Кроноборге  п латят за  поме щение 
стол и лекции. ’

4) Курсы счстооодстиа. с дополнекием основ 
с.-х. экономии и такоации, в  течение одной неде ли 
преимущественно д л я  земледе льческой молодежи!

5) Куриы для инст рукипорое с.-х. обществ и 
союзов,  окончивших раньш е курс с.-х. школ;  
в течение 6—10 дней. , ’

6) Курсы по зслилсм иьриио для садовников,  
инструкторов и кресгьян,  с проектированием 
планов садов и пр.

Лри том же с.-х. институте  в Кроноборге 
име ются еще две  специальных школы; 1) школа 
коневоОикгеа с 1-годичным курсом и 2) игкола ско- 
товодсгпви. с 2-годичным курсом;  ученики этих 
низших специальных школ,  получая поме щение 
и рабочую плату, являю тся в полном смысле 
рабочими по скотному двору и конскому заводув 
институте .

В течение ле т а  все  преподазатели института 
много вые зж аю гь п овы зову с.-х. обществ и сою- 
зов на вы ставки и для прочтения лекций, атакже 
на с.-х. курсы при „народных университетахъ“.

Сравнигельно боле е псдробное описаниереформы, 
совершившейся въФ инляндии въобласти  с.-х. обра- 
зования, дает понятие о нове йшем строе  с.-х. 
образоаания и в скаядинавских государствах,  
в Германии, в Австрии, в Голландии. Было бы 
не точно еказать, что Финляндия заимствовала 
оттуда новый строй; ве рнъе, он явился вь ф и н -  
ляндии; как и в  те х странах,  в результате 
одне хь и тъх же причинъ: повышения общейкуль- 
турности населения, общаго образования, обществен- 
ной самоде ятельчости, роста кооперативов и успе- 
хов частных хозяйстз.  Высшия народныяшколы 
частью сами получають с. х. характер,  чзстью 
дають отлично лодготовленных слушателей для 
раэличнаго рода курсов специальнаго назначения 
и для с.-х. теоретических школ с вне школьною 
хозяйственною практчкою. ІСйШ Лвв.

С ельскохозяй ствен и ы е и проины- 
ш лен ны е локоглоОили, см. приложение.

С ельскохозяй ствен н ы й  кредит.
Понятие сельскохозяйственнаго креди- 
та охватывает собою вс те  форыы 
кредита, которыя име ют це лыо при- 
влечение средетв к сельскому хозяй- 
ству. По назначению средств,  по фор- 
мам обезпечения и не которым дру- 
гим признакам сельскохозяйствен- 
ный кредит распадается на крѳдит 
ипотечный, мелкий г,ельскохозяйственный 
и мелиоративный. 0 первых двух ви- 
дах С. к. см. ст. кредит,  %редитныя 
учреждения, ипотечшя система и ко- 
операция; зде сь ыы спѳциально остано- 
вимся на мѳлиоративном крѳдите .

Мелиоративный кредит име еть сво- 
ей задачей финансирование сельскО- 
хозяйственных мелиорадий, т. е. ко- 
ренных,  иреимущественно почвенно-
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водиых улучшений, как- то: осушѳния, 
орошения, регулирования ре к,  укре - 
пления necKOB’b и оврагов и т. п. Вы- 
де ление етого вида кредита в отде ль- 
ную форму сельекохозяйственнаго кре- 
дита вызывается рядом особенностей, 
доторыми отдичаютея земельныя улуч- 
шения. Особенностью земельныхъулуч- 
шений является раньше всего капиталь- 
ный характер мелиоративных затрат.  
Прн производетве  земельных улуч- 
шеыий де лаются затраты на осяовной 
капнтал,  которыии медленно изнаши- 
вается. Такой характер затрат вызы- 
вает необходимость в организацип 
для мелиоративных це лей кредита 
долгосрочнаго с постепенной аморти- 
-зацией. Другая особенность мелиораций 
состоит в их безусловной произво- 
дительности. Земельныя улучшения 
веегда повышают доходность те х 
земель, на которыя оыи распрэстраня- 
ются, при чем повышение доходности 
в этих случаях наступаегь по усло- 
виям чисто естественнаго свойства, 
мало зависимым от рыночной кон-  
юнктуры. Всле детвие ѳтого призатра- 
тах на мелиорациц почти совершенно 
отсутствует элемент риека. После д- 
нее обстоятельство влияет на взаимо- 
огношения кредптора и заемщика при 
получении мелиоративнаго кредита. 
СлаСый элемент риека, евязанный с 
мелиорациями, уверенность, что данная 
соуда не может ухудшить общее по- 
ложение хозяйства, a скоризе повлечет 
за  собою повышение доходности и де н- 
вости земли, де лает для кредитора 
отчасти излшпней ту осторожность, с 
лоторой он отноеится ко всякому дру- 
гому заемщику. Ему не приходится 
-считаться и со етепенью обре.менения 
мелиорируемой земли, так как и 
доходноеть п це нность этой землк в 
связи с мелиорацией нешинуемо воз- 
растут. Отсюдавытекаетъвозможность 
выдачи мелиоративных ссуд в раз- 
ме ре  полной стоимости земельнаго 
обезпечения. Дальне йшнм шагом в 
этом направлеыииявляется учетъожи- 
.даемаго от мелиорации прпроста це я- 
ности земли и принятие в обезпече- 
ние этого прироста. С другой стороны, 
для кредитора только в том случае  
дредставляется возможным оказывать 
•заемщику такия льготы, если он уве -

рен,  что сеуда, взятая на мелиорацию, 
яе получит какого-либо другого на- 
значения, и что избыток дохода, со- 
зданный мелиорацией, не попадетъдру- 
гнм кредиторам.  Отсюда вытекает 
необходнмость не котораго ограниче- 
ния свободы заемщикав форме  уста- 
новления контроля за употреблением 
есуды, a также гарантии прав кредн- 
тора, давшаго деньги на мелиорацию. 
Это достигается предоставлениемъдол- 
гам no мелиоратнвной ссуде  преиму- 
щественнаго удовлетвореиия как пз 
доходов,  так и из паиштальной де н- 
ности мелиоративнаго участка.

Таковыособенностимелиоратнвных 
ссуд,  побуждающия к созданию сие- 
циальной формы кредита, кредита мелио- 
ративиаго, в те х странах,  где ощу- 
щается потребаость в производствЬ 
земельных улучшений.

Иа лапаЬиь мелиоратиЕный кредигь возяикь во 
второй половкне ХІХ в. Одной из перзых стран,  
приступивших к организации зтого вида кредита 
была А нилия. Зде сь еще в-ь 1345 г. правитель- 
ством был учрежден специальный фонд,  «э 
котораго выдавались ЗѴ»-процентныя ссУДы» глав" 
ным образом иа дренаж.  Первоначально на 
это дело было ассигновано 3 милл. фукт. стерл., 
но зате м фонд постепенно пополняпся. Закономь 
26 июля 1854 г. разре шено было частиым ли» 
цам и обидестзам выдавать мелиоратнвныя ссудьи 
на особых основаниях.  Ссуды могут вьидазаться 
только после  предварительной проверки прави- 
'рельстввнкыми чиновниками лланов и сме т,  но 
зато долги по мелиоративным ссудам лользу- 
ются преимущественным взысканием пред 
все ми другими долгами, записанными в ипотек.

Обь общихт» разме рах операций мелиоративнаго
кредита в Англик можно судить по сле аующимъ
данным-ь. За время с 1847 по 1913 г. всего £>ыл->
выкано мелиоративных ооуд на осяовании раз-
лкчныхь законов яа оумму IS .5 6 7 .4 0 4  ф. с т . ,
По отдельным улучшенияк эта суима раелре-
де ляется такъ: . ____фуит. стерл.

. 9.033.385 
. 5.562.276дренаж ъ ......................

фермерск. постройкн. . . - -  -6.  и7й
постройки для раоочих . . 1.392.178
усадьбы ......................
изгороди и плотины . 
устройство дзрог . . 
вожоснабжеяие . . . .  
расчистка земель . . 
подписка на акции жел 
насаждение деоевьевт» 
проч. улучшения . . .

946 2QL 
. 482.744
. 246.196

. . 150.829
. . 140.572

дор. 130-673 
. . 308.855
. . 367.459

В Прѵсгии еще в самом качале  XIX в. на- 
али учреждаться специальные мелиоративныв 
юнды. В 1802 г. зде сь учреждены были два та- 
их фонда. Зате м в 1850 г. учреждея новый 
>онд.  Позже, в 1897 гм учреждены два фонда: 
западный* и „восточный“. Но все  эти фонды 
ме ли собственно в виду яе оргакиэацию кредита 
a правильных основаниях,  a скоре е выдачу в 
о й  или иной форме  субсидий или безпроцентныхи» 
сѵд нз мелиорации. К организации мелюратив- 
аго кредита на баикозских началахь из герман- 
ких государств раньше других приступила 
^аксония. Зде сь в 1861 г. был учрежден спе- 
дальный мелиоративный банк .Landesicnltui- 
entenbaak*. послтживший образцом для другихъ
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аналогичных учреждений Германии. С кониа 
70-х годов Х Іл  в. учреждение мелиорат. банков 
начинает усиленно поошряться в  Германии в  
связи  с начавшимся аграрны м кризисом.  В 
1880 г . по образцу Саксонскаго банка учрежден 
мелиорат. банк» в Гессене , в  1883 г.—в Оль- 
денбурге , в 1884 г.—в Б аварии. Пруссия име ет 
не сколько мелиорат. банковъ: Ш лезви гь-Г оль- 
идтинский, Силезский, Познанский, Зосточно-Прус- 
ский. Саксонский мелиоративный банк является 
правительетвенным учреждениеги .  Государство 
несет расходы по управлению. Ссуды вылаются 
особыми мелиоративными облигациямя, гаранти- 
руемыми правитеяьством,  на срок до 38 л е т ь , 
и банк взимает по ним 4% %  в голъ* Перво- 
начально банк могь вы давать ссуды лиш ь на 
сельскохозяйстзенкое осушение, орошение и урегу- 
лирсвание потоков,  законом же 1872 г. ему 
разре шено, кроме  того, вы давать ссуды и на со- 
оружения для осушех,  име ющих общественное 
значение и на прокладку дсрог.  Со времени от- 
крытия операций (1862 г.) до конца 1912 г. банком 
было выдаяо всего 42.242 ссуды на обшую сумму 
56,7милл. мар., из них зап ер в ы я  16 ле г ь  (1862—87) 
было выдано 12,4 милл., за  10*ле тие 1888—97 гг.— 
12,8 милл., за  сле п. 10-ле тие 24Д милл. и за  по- 
сле днев 5-ле тИе (1908—12)—7,3 милл. По отде ль- 
ным мелиорациям зта  сумма распреде ляется сле - 
дующим образомъ: на урегулирование потоков 
товарищ ествами выдано всего 59 ссул на сумму 
1,3 милл. мар., на осушения и орошения по 3.354 
ссудам— 15,3 милл., на осушки поселений и про- 
кладку дорог по 2.286 ссудам— 40 милл. марок.  
Баварским мелиорат. банком за  1884—1912 гг. 
выдано ссуд на 53 милл. марок,  но разре шено 
было ссудь на 64,5 милл. м. И з разре шенных 
ссуд больше всего приходится на водоснабжение: 
43 милл- ч ар . по 1.469 ссудам.  К лиентами Бавар. 
банка являю тся гл . обр. общины и разкы е союзы.

В Аветрии  не сушествует специаль- 
вых мелиоративных банков,  наподобие гер- 
манских.  Мелиоративное де ло в Австрии по- 
ошряется преимушественно путем выдачи суб- 
сидий из особаго фоида, сущестаующаго с 1884 г. 
Выдачи из этого фонда в ь  после дние годы весьма 
значительиьт. Напр., в 1913 г. предположено было 
выпать ок. 9 милл. крон на 245 мелиораций. Из 
этих субсидий предполагалось выдать: провин- 
циям— 144 субсидии, водным товарищ ествам— 74, 
обидествам— 16 субсидий, a  остальныя округам 
и учрежлениям.  На ряду с этим в  Австрии 
мелиоративныя ссуды выдаются не которыми ипо- 
течными банками. В зтом  отношении можно 
стме тить де ятельнссть Богемскаго „Landesbank'ü“, 
который сь  1890 г . вьтдаеть мелиоративныя ссуды 
спеииальными мелиоративными облигациями. К 
концу 1912 г. на счету этого баяка состояло мелио- 
ративных ссуд на 25 милл. крон.

В Ипга.пи преобладает система субсидий (см. 
ІЬѵалия —прилож. спиатист.-эконом. обзорг, 6).

В Porcin вопрос об срганизации мелиора- 
тивнаго кредита бьгл возбужден во втор. полов. 
80-х годов.  Собственно уже и раньш е суш ество- 
вали y нас учреждения  мелисрат. кредита, но 
они не играли заме тной роли. Мы име ем 
в виду ме стные фонлы, препназначенные лля 
поошрвния сельсксхозяйственных улучшений. Та- 
ковым являлся образованный еше в 1815 г. 
„Капитал сельской промышленности южной 
России“. Оя создан был для соде йствия распро- 
странению селъекой промышленности в Таврич., 
Херсонск. и Екатериносл. губ. ОперацИи капитала 
не достигли большого разви тия и сводились к 
вылаче  очень иебольшого числа ссул.  На необхо- 
димость создания общеимперскаго мелиора-тивнаго 
кредита было укаэано в 1885 г. при учреждензи 
Дворянскаго Банка. Зате м на то т ь  же вопрос 
обратила внимание учрежденная в  1888 г. комис- 
с ия для выяснения причин падения це к на зер- 
новые прФдукты. В связи с эти и  в 1891г. 
была учреждена специальная комиссия под пред- 
се дательством тогдашняго министра государств. 
имушеств M. Н. Островскаго, которая вырэботала 
проект закона о к ел иоративном кредите , про-

шедший зате м через Государственный сове т и- 
проведенный в  ж изнь в виде  »Времекиых 
правилъ“ 6 м а я 1 8 9 6 г . о ссудах на сельскохозяй- 
ственныя улучш ения. П опрош ествии 3 ле т вопросѵ 
снова поступил на обсужяение Государственнаго 
сове та, который внес не которыя изме нения во- 
„Временныя правила*. В результате  был вы- 
рабстан закон 29 мая 1900 г., который регули- 
руетъ 'де ятельность имперскаго мелиорат. кредита 
до настоящ аго времени.

Сущность закона 29 мая 1900 г. сводится к.  
сле дующему. Ссуды на сельскохозяйственныя улуч- 
шения выдаются из особаго капитала, составля- 
ющаго специальны я средства Главнаго Управления' 
(позже мииистерства) землеустройства и земледе - 
л ия. Капитал пополняется ежегодными ассигно- 
ваниями из средств государственнаго казначей- 
ства и процентами и погаш ением по выданнымт» 
ссудам.  Главное распоряжение операциею no вы- 
даче  ссуд на сельскохозяйственныя улучшения и 
общее руководство де йствиями лиц и учреждений 
заве дующих ек> на ме стах,  сосредоточивается 
в Главном У правлении зем леустройстваи земле- 
де л ия по Отде лу  сельской экономин и сельско- 
хозяйственной статистики.О бсуж дение ходатайств.  
о ссулах на Ьумму боле е п яти  тысяч рублей 
производится в состояшем при названном От- 
де л е  Комитете  по де лам о ссудахи» на сельско- 
хозяйственныя улучш ения. Комитет состоит из.  
представителей различны х ве домств.  Ссулы на 
сумму до 5.000 р. разре шаются губернскимк коми- 
тетами, которые такж е состоят из ме стных.  
чинов разных ве домств,  управляюш аго крвсть- 
янским банком и члена земской управы. Ссудьг 
до 500 р. утверждаю тся губернскям комитетом 
окончательно. a  ссуды свыш е 500 р. требуют.  
утвсрждекия главноулравляю щ аго (министра) земле- 
устр. и земледе л ия. Ссуды выдаются на сле дуюшия 
сельскохозяйственныя улучш вкия: осушительныя, 
обводнительныя и оросительныя работы, a также 
укре пление берегов ре к,  оврагов и сыпучих-  
песковг; ле соразвеяение; разведение плодовыхь 
садов,  виноградников и хм ельниковъ: расчистку 
неудобных земель; устройство хуторских хо- 
зяй ств во владе льческих име к иях и усадебных-  
осе длостей при разселении крестьян  в преде- 
лах наде льных их земель; сооружение подва- 
лов для вьтдерживания вина, устройство вино- 
де лен и приобре тен ие виноде льческаго инвентаря» 
a такж е приборов и приспособлений для огневой 
сушки плодов;  возведение хле бных амбаров,  
скотных дворов,  конюшен,  риг,  сушилен и 
хмелесушилен;  устройство сооружаемых лля 
перераоотки продуктов-ь собственнаго хозяйства 
сельскохозяйственных эаведений, как- то: масло- 
боея,  сыроварен,  маслоде леи,  мельнкц,  крупо- 
рушек и ле сотехнических производств,  и лри- 
обре тение  племенного скота на издержки по 
развитию травосе яния, по увеличению производи- 
тельности луговых угодий и по оборудованию артель- 
наго маслоде л ия и сыроварения и иа рыбоводство. 
Ссулы на устройство сельскохозяйственных за- 
ведений не должньт превыш ать 5.000 р .н а  одно поед- 
приятие, a на приобре тевие племенного скота 3.000 р. 
яа  одного заемщ ика, при чем y после дняго должно- 
уже суш ествовать скотоводство, подлежаицее улуч- 
шению. Ссуды на ле соразведение выдаются на срокь 
не свыше 30 л е т ,  a  на проч. улучшения на сроки, 
наибольшая продолжительность которых,  ве- 
свыше 20 л е т,  опреде ляется для каждаго рода 
улучшений главноуправляюшим землеустр. и зе- 
млед. по соглаш ению с мин. финансов.  Р азм е р 
ссуд не должен превы ш ать 75% стоимости лро- 
изводимаго улучш ения. По выданным ссудам-  
заемщикиу плачиваю гь изве стный процент роста, 
и погашение соразме рно сроку ссуды. По ссудами» 
на укре пление берегов ре к,  оврагов и сыпучѵх 
песков» уплачивается 2%  годовых,  a no ссѵдам-  
на все  остальны я улучшения —4% годовых.  Ссуды 
выдаются лиш ь при условии предварительнаго 
выяснения производительности предположенной- 
затраты  и надзора за  употреблением ссуды со- 
гласно назначению. Если предпринимаемое заем- 
щихом улучшение лредставляет значение дл»
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.це лой местности, или еслн производством работь 
на частных землях можегь быть облегчено или 
уяешевлено выполнение таких же работь на со- 
•се дних казенныхь землях,  то Главноуправля- 
юидему землеустр. и землед. предоставляется отно- 
сить часть стоимости работь на отпускаемые в 
распоряжение Главнаго Управления (министерства) 
специальные кредиты (на ссушение, орошение и т. п).

Ссуды выдаются: 1) земствам,  2и землевла- 
д е льцам и 3) сельским обшествам.  Ссуды, вы- 
даваемыя землевладе льцам,  обезпечиваются име - 
ниемь, в коемь вводится улучшение, a также 
другими» кедвижимым имуществом,  a равно 
процентными бумагами, принимаемыми в обезпе- 
чеяие исправности казенных подрядов и поста- 
аок.  Недвижимыя имущества, не могущия при- 
носить дохода, в залог не принимаются. По 
ссудам на осушительныя, обводнительныя и оро- 
•сительныя работы, a также на укре пление берегов 
ре к,  оврагов и сыпучих песковь кед«ижимое 
имущбсгво принимается въ> обезпечение ссуды в 
полной его стоимости, a на все  прочия улучшения 
—в разме ре не свыше 75%• Ссуды землевла- 
дельцам на сумму до 1.000 р. могуть быть вы- 
даваемы под заемныя обязательства, без пред- 
ставления залоговаго свиде тельства.

Ссуды,выдаваемыя сельским обществам. обез- 
.печиваются или принадлежащей обществамъземлей 
вне  крестьянскаго наде ла, или мирсккм приго- 
вором о взаимном друг за друга ручательстве 
■членов общества.

Помимо выдачи ссуд комитетаки, закон пред- 
усматриваегь еще посредничество земств по 
мелиоративному кредиту. Для этой це ли земским 
собраниям предосгавляется ходатайствовать об 
отпуске сумм из мелиоративнаго капитала для 
выдачи, чрез посредство земских управ,  ссуд 
на сельскохоз. улучшения эемлевладе льцам или 
сельским общесивам.  Хоаатайства эти разре- 
шаются по взаимному соглашеник» главноуправля- 
ющаго землеустр. и землед. и мин. финансов и 
внутр. д.. с указанием условІЙ отзе тственности 
земств за отпущенныя сукмы. Земския управы 
при выдаче таких ссуд руководствуются общими 
правилами, установленными для мелиоративных 
ссудь,а также одобренным земским собранием 
и утверждаемым главноуправляюшим землеустр. 
и землед., по соглашению с министром внутр. д., 
планом де йствий, в котором указываются:
1) род улучшений, для коих выдаются ссуды;
2) высшие разме ры и сроки ссуд;  3) порядок 
надзора за вылолнением .принятых заемщиками 
на себя обязательств;  4) порядок счетоводства 
•и отчетности по выдаиным ссудам и 5) условия, 
■при коих ссуда может выдаваться на руки за- 
«мшику. ^

Основанный на зтих началах мелюративный 
кредигь не получил,  однако, в РоссИи большого 
.развития. Об этом свидетельствують нижепри- 
водимыя данныя об операциях мелиоративнаго 
кредита за 1897—1914 гг.

За 18 ле ть , таким образонз», роздано ссуд 
-всего лишь на 11 милл. рублей. Принимая во вни- 
маыис разнообразие ме роприятий» на которыя ®ти 
ссуды выданы, и обширность территории России, 
■приходится признать, что до сих пор кредигь 
®тоть на стал y нас сврьвзным фактором 
сельскохозяйственнаго прогресса.

0 распреде лении ссуд по отде льнымь улуч- 
шениям можно судить по сле дующим цифрам.  

. Из 4.230 ссуд,  разре шенных до 1 января 1914 r., 
о назначении которых y нась имеются сведе ния, 
были назначены на; осушение 811 ссуд на 3.955 гыс. 
руб., на орошение 1.028 ссуд на 2.024 тыс. руб., 
на сельскохоз. постройки 397 ссудь на 3.323 тыс. 
руб., на маслоде льн. артельные заводы 750 ссуд 
иа 1.058 тыс. руб., на виноградники 135 ссудь на 
996 тыс., руб., иа травосе яниа 39 ссуд на 736 тыс. 
руб., на сельскохоз. техн. завед. І83ссуды на 706 тыс. 
руб., на сады 304 ссуды на 646 тыс. руб. и т. д. 
К началу 1914 г. лишь около 20% разре шенной 
к ь  выдаче  суммы приходились на долю крастьян,  
нежду те м как на долю землевладе льцев при- 
ходилось около 50%.

годы. Ч исло
есуд.

Р а з р е шена 
ссуда на 

сум му 
ты с. руб.

Выдано 
ссуд 

т ы с . руб.

1897 13 81 12
1893 28 101 49
1899 52 231 136
1900 20 180 151
1901 иез 494 309
1902 280 . 635 493
1903 3ço 922 737
1904 132 342 403
1905 171 2С4 192
1906 ^66 578 633
1907 259 345 288
1908 365 695 299
1909 418 1.020 7С2
1910 384 1.009 727
1911 314 1.073 913
1912 465 1.787 Î.217
1913 526 2.942 2.071
1914 403 2.817 1828

И т о  го  . 4.654 15.661 10.865

Р о л ь  зем ств ,  хак  непосредственны х заем- 
щ нков по м елиоративком у кредиту, в после дние 
годы  зам е тно в о зр ас тае ть : к нач. 1909 г. им 
бы ло разр е шено только 14 ссуд,  к нач. 1912 г . 
уж е 48 ссуд— на 1,6 м и лл . р у б .,н а  1 янв. 1915 г .— 
177 ссѵд на сумму ок. 4,5 м илл. руб. Р о л ь  
зем ств ,  как посредников по мелиоративному 
кредиту , такж е  увеличи вается  в после дние годы, 
но в обшем посредническая де ятел ьн ость  зем ств  
слаба . Т а к ,  к концу 1910 г . было р азр е шено 
посреднич. кредитов 30 зем ствам  ка  сумму 
1.413 ты с. руб., a  выдано ссуд 421 ты с. руб. 
19 зем ствам ;  к  концу 1914 г. сумма р азр е шенна- 
го посреди. хрвдига достигала 5.618 ты с .руб .07зем - 
ствам , —вы дано ж е  было ссудъ н асум м у  1.202ты с. 
руб. 28 зем ствам .  Т аким  образом в 1914 г. 
почти 80% (в  1910 r .—71%) откры таго зем ствам  
посредническаго кредита остаю тся кеиспольэо- 
ванны м и.

С лабое р азв н тие операций м елиоративнаго кре- 
д и та  и, в  частности , слабое р а зв и тив  посредни- 
честв а  зем ств ,  на которы я в озл агал и сь  больш ия 
кадеж ды , как на организации, могущ ия  прибли- 
з и т ь  кредит к  населению, вы двинули вопрос о 
необходимости реф орм ировать постановку де ла 
зт о го  кредита. Нвобходимость реорганизации де ла 
м ел иоративнаго хредита в после днее врем я при- 
зн ан а  и п р а в т е л ь с т в о м ,  которое в аач ал е  1914 г. 
внесло в  Государственную  Думу новы й проект 
п рави л  о м ел иоратявном  крвдите . З т о т  закояо- 
п р о е к гь  в  виду войны не получил движ ения. В 
общем прааительстввккы й  проект пред полагаегь  
сохранить  старую  систему мелиоративнаго  кредита, 
Ти е. выдачи ссуд и з особаго фонда, пополняемаг# 
и з  бюджетных средств.  И зм е нения  должны 
коснуться  главн . обр. расш ирения  к р у га  заем щ и- 
ков ,  увеличения  числа посредников,  лривлече- 
н ием к  это м у  де лу кооперативов,  устранения 
н е которых формальностей.

Вопрос о реорганизации м ел иоративнаго  кре- 
д и та  вы двинут в то  ж е врем я и  мелиорацион- 
ны м и с ъ е здам и, состоявш имися в  Одессе  в  
1909 r . ,  и Москве —в 1913 г. Н а этих-ь съ е здах 
по докладам  автора настоящ ей стать и  приняты  
резолю ции о необходимости реорган и зац ии мелио- 
рати вн аго  кредига на других н ач ал ах ,  a  именно 
взам е н сущ ествую щей организации, основаняой 
на пополнении мелиоративнаго фонда в  бюджет- 
ном  порядке , должен бы ть создан  сп ец иальны й 
М елиоративный Б ан к .  См. 3 .  С. К а ц е н с ла иСаумь, 
„М елиорации, м елиоративны я товари щ ества  и ке-
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л иоративный кредит в  России“ (2-е изд. 
подр. указат. литературы).

3. Ксщепеленбаум.  
Сельскохозяйствениыя инашины 

И орудия, см. приложение. 
Сельскохозяйственныя работы,

см. с.-х. машипы и орудия.
Сельтерская вода (или зельтерская), 

см. Сельтерс и XXIX, 5.
Сельтерс (Нижнгй C.), щелочно 

еоляной углекисл. источиик в пруе 
окр. Висбаден,  еодержащ. в изобилии 
углекислый натр и свободную угле- 
кисл. (на 1.000,0: хлор. Na 2,33, дву- 
углек. Na 1,23, двууглек. Са 0,4, дву- 
углек. Mg 0,31 и пр.). Разсылает в 
год не ск. миллионов бутыл. сельт. 
воды. 1.339 ж. Недалеко e. Верх. С. 
с подобн. источн. •

Селява, то же, что уклейка, илп 
верховодка (см.).

Селянах,  ре ка в Сибнри, прит 
Индигирки (<\м.). *

Сеианги, см. пигмеи.
Сегеафор (от греч. о-Ьра, сигнал,  

н <poçcc, несение). На желе зных до- 
рогах и ре чных путях ставят 
высокие столбы или мачты (желе зные 
иил и  деревянные), нееущие наверху 
особыя подвижныя части (днем де- 
ревянныя или желе зяы я крылья, или 
рукава и шары, или доски' и кресты, 
a ночью—фонари с очками с цве т- 
ными стеклами.) Це ль этих прибо- 
ров показывать (еигнализировать) 
проходящим судам илн пое здам 
состояние пути: путь свободен— про- 
ход мимо С. разре шен,  или путь не 
свободен— проход мимо С. воспре- 
щен,  или, наконед,  проход должѳн 
быть еовершен с оеторожностыо.

Стоящее горизонтально одно крыло днем,  a 
ночью один красный фонарь означает на желе з- 
ных дорогахь — путь закры т.  С. могут быть 
об% одномь, о двух и о трех крыльях или фо* 
нарях.  Смотря no тому, сколько приподнято про- 
тив горизонта на 45д кверху (иногда опущено 
под 45° к горизонту вниз)  кры льев,  дается 
соотве тственно разре шение пое зду на движ еяие 
по первому пути или по другим путям (стан- 
ц ионным главным или товарны мь); ночью ло- 
явление одного, двух или трех зеленых огней 
вме сто одного краснаго име ет одинаковое зна- 
чение с припопнятием (иногда опусканием)  крыль- 
ев.  В сторону станции на С. вме сто сдного зе- 
ленаго появляются одинь, два или три бе лых 
огня, означакщ их,  что встре чное (враждебное) 
движение пое здов уже разре шекному движению 
не лопустимо во избе ж ание столкновения. Иногда 
на C., кроме  кры льев,  бывают еще круглые 
щитки, вращающиеся на горизонтальной оси, пер- 
пендикулярной к  мачте  и к оси пути. Щ итки 
зти  могут занимать, смотря по надобности, или 
вертикальное или горизонтальное положение. В ъ

первом случа приближающийся пое зд вшти^ 
всю плоскость круглаго щ итка, что при n o S ï  
нш кры льев С „ допускаю ием проход n o w "  
мимо C., означаеть, что пое зду разре шено игеой™ 
мимо C., н о в ь т о  же время и аеѴся ему S ?  
преждение, чта дале е он на своем пути ваш Зк  
встре т и ть  еще C.. проход мимо котораго разт,е  
шен ве будет.  Во втором случае  Йриближав' 
щийся пое зд вндит щ иток ребромъГ чтс 
положении кры льев ь  C ., допускающеми  прохои^  
пое зда мкмо C .,  означает,  что пое зпу разре ше™ 
безостановочное сле дование и мимо сле дѵюшаго р  
который он вскоре  встрътит дале е о положІ’ 
нием кры льев,  указы ваю щ им свободный тоГ  
ход мимо него. Щ итки эти  устан авливав^-J  
также и на особой мачте  без кры дьев и сигм  
лизируют приближающемуся пое зяу о положенй- 
кры льев сле пующаго за  ним С. Всле дствие осо 
баго назначения все  эти  щ итки носят назватѴ 
предупрсдгтгелтых гкиткое.  Ночью закрытомт 
щитку отве чает бе лый пучок све та, ™„ Z T J  
тсму твмнота. Такого рода устройотво выпол- 
няется при централизации и при блокировке  (« , y 
станций. С. различаю тся на выходные, вхздни? І  
блоккроЕсчные. Первые сигнализирую т fpaant- 
шают)  вк х сд  пое зда со отанции с того и?ли- 
нного пути, смотря по числу приподнятых Синогпа 

кры льев;  y них форма крыльевъ
В т г  ла В Еиде  ТУ(*)ЛИ- а  огни синие. вторы е С, сигнализирую т (разре ш акт)  вхол 
пое зда к а  стан ц ию и притом иногда на тот или- 
инои путь. Т ргтьи  устанавливаю тся на блок-  
постах.  С . управляю тся помощью особых аппа- 
ратов и рычагов)  при посредстве  стальной про- 
волоки, протянутой от ры чагов до С. по стол- 
оихам на изве стное разстоян ие (до 3S0 и боле е-
оаженей). К ояструкция С. такова. что в ел и а Ь
порчи мехакизмов или обрыва проволоки хрило- 
о . занимает агтоматически горизоктальное поло- 
жение, не лопускающее движ ения пое здов мимв 
у*. и пргдупреждаюшее возможность несчастий. 
Иногда на ж еле зных дорогах устраиваются осо- 
оые о . ,  сягнализирую щ ие прекращ ение яа  отанции 
маневроЕЪ, что бывает необходимо, предвидя 
проход по станции лое зда опреде лвинаго напра- 
вления.

Р>ьчние С. устанавливаю тся для сигнализиро- 
вания глуоины фарватера; на них вы ве шираются 
осооые знаки, указы ваю ш ие наименьшую глубину 
воды на перегоне , с т е м,  чтобы суда, зная 
свою осадку, были бьи осве домлены о том,  могутѵ 
ли они пройти самое мелкое ме сто или не гь . 
лроме  того, С . устанавливаю тся в узких ме - 
стах попарно т а к ,  чтобы судно входило, видя 
ооа сигнала на одной прямой линии, совпадающей 
с правильным направлением движения; такоесо- 
вмъщение казы вается створом (входить по створу). 
Когда судно начинает виде ть  оба сигнала не на 
одной прямой, тогда оно зн а еть , что сбилссь сь 
правильнаго иути и должно искать наииравления
ствсра- Н . Л а хт т .

Centra, или лосось, Salmo salar, вид 
из сем. лоеоеевых,  име ет сильно 
вытянутое, сжатое с боков те ло, 
неболыпую голову с тонким без- 
зубым рылом;  цве т сверху се ро- 
голубой, бока серебристаго, a низ 
бе лаго блестящаго цве та; окраска плав- 
ников б. ч. темносе рая. С. достигаеть 
1,5 м. длины и 45 клгр. ве су. Живет 
в морях и для нкрометания  подни- 
мается вверх по ре кам (гл. обр. 
весной), при чем прѳодоле вает с 
изумительной силой и ловкостью no
porn и водопады. Мясо С. весьма це - 
нится и поэтому ловля ея  идет в.
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очень болыпих разме рах,  что при- 
вело к еильному уменыпению их 
числа. С. распространена y атланти- 
ческих берегов Америки, в Се вер- 
ном и Балтийском море , в Се в. Лед. 
океане , Баренцовом и Б е лом море . 
В Ладожском и Онежском озерах 
существует самостоятельная форма С. 
(S. sive T rutta relicta). M. H.

С емевский, Василий Иванович,  один 
из видне йших русских историков 
конца XIX и начала XX вв. По про- 
исхождению принадлежал к дворян- 
ской семье  Псковекой губернии, род. 
25 дек. 1848 г. в г. Полоцке ; в 1859 г. 
поступил во второйкадетский корпус 
в Петербурге , но через пять ле т 
был переведен своим старшим 
братом,  Мих. Ив., в первую С.-ПБ. 
гимназию. Окончив курс в ней, С. 
поступил для изучения естеетвенных 
наук в медико-хирургич. академию 
и, пробыв в ней два года, в 1868 г. 
перешел на историко-филологический 
факультет С.-ПБ. универеитета. В 
1872 г. он кончил курс и был 
оставлен при уннверситете  по ка- 
ѳедре  руеской встории. Еще на сту- 
денческой скамье  С. ре шил поевятить 
свои силы изучению истории русскаго 
крестьянства. Приыыкая к народни- 
ческому движению своей эпохи, он 
виде л задачу интеллигенции в слу- 
жении народу и переносил эту идею 
и в область науки. Задачу истории 
он усматривал прежде всего в изу- 
чении прошлой жизни народных масс,  
и такое изучение име ло в его гла- 
зах не только теоретическое, но и 
практичеекое значение, помогая понять 
те сно связанное с прошлым насто- 
ящее и найти пути к лучшему бу- 
дущему. В соотве тетвии с этим он 
считал прямым долгом лиц,  за- 
нимающихся русекой историей, разра- 
ботать и написать историю русскаго 
крестьянства. Для своих же специаль- 
ных занятий в этой области он 
выбрал время Екатерины II, как 
эпоху полнаго расцве та кре постни- 
чества. В 1876 г. С. поме стшгь в 
„Русской Старине “ статью: „Кре пост- 
ные крестьяне при Екатерине  II“, a 
в 1881 г. напечатал в VIII т. „За- 
писокъ“ ист.-фил. факультета свою 
диесертацию: „Крестьяне в царство-

вание имп. Екатерины П“. Построенный 
по чрезвычайно широкому плану и 
вводивший в научный оборот гро- 
мадное количество све жаго материала, 
этот труд,  можно сказать, впервые 
ярко и полно раскрыл жизнь русской 
кре постной вотчины XVIII в. u сразу 
выдвинул своего автора на видное 
ме сто в ряду русских историков.  
Однако тогдашыий профессор рус- 
ской историн в С.-ПБ. университете , 
K. Н. Бестужев- Рюмин,  раздражен- 
ный крптическими заме чалиями С. по 
поводу крестьянской реформы 19 фе- 
враля 1861 г. и находивший таисия за- 
ме чания совершенно недопустиимымиг 
в кишге , вышедшей в све т вскоре  
после  смерти Александра II, отказался 
принять этот труд в качестве  дис- 
сертации. Тогда С. представнл свою 
книгу в московский университет и 
июлучил в нем степень иагистра 
русской историп. Всле д за те м о ии 
ре шил открыть необязательный курс 
лекций по рѵсекой истории е  С.-ПБ. 
ун-те  в качеатве  приват- доцента. 
Беетужев- Рюмин пыталея противо- 
де йствовать этому и нашел себ 
поддержку в факультете , но сове гь  
ун-та, в который перенее де ло 
C., стал на сторону после дняго, 
и 5 дек. 1S82 г. он был утвер- 
жден приват- доцентом.  Его лекции 
име ли в ун-те  болыпой успе х 
и привлекали много слушателей, но 
оне  продолжались не долго и уже 
в январе  1886 г. были оборваны 
распоряжением министра нар. про- 
све щения  Делянова, лишившим С. 
права преподавания. С этих пор С. 
отдался исключителъно кабинетной ра- 
боте  h  постепенно обогатил русскую 
историческую науку рядоы крупных 
трудов,  неизме нно построенных по 
широкому плану, охватывавших гро- 
мадный материал и подвергавших 
этот материал чрезвычайно тща- 
тельной и доброеове стной разработке . 
В 1888 г. вышла в све т докторская 
диссертация С.—двухтомный труд,  но- 
сивший заглавие „Крестьянский всшрос 
в России в XVIII и первой половине  
XIX ве ка“ и заключавший в себе  
обстоятельное изсле дование того отно- 
шения к кре постному праву, какое 
проявлено было на протяжении ХАШ
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н XIX вв. русским правитѳльством,  
обществом и самою крѳстьянскою 
массою. Эту диссертацию С. также пред- 
■ставил в московский ун-т и полу- 
чил за нее степень доктора русской 
истории. С конца 80-х гг. он,  по 
инициативе  своего бывшаго слушателя
H. М. Сибирякова, занялся изучением 
иеторин рабочих на сибирских зо- 
лотых промыслах.  Ознакомившись 
с литературой вопроса и с архивами 
денгральных учреждений, он пред- 
принял путешествие в Сибирь, осмо- 
тре л промыслы, обсле довал и изу- 
чил ме стные архивы и в 1898 г. 
выпустил в све ть  двухтомное изсле - 
.дование „Рабочие на сибирских золо- 
тых промыслахъ“, охватившее время 
от начала золотопромышленноети в 
Сибири до конца XIX в. В.че сте  с 
те м он не оставлял и других,  
начатых ране е работ.  В 1901 г. 
•оы выпустил в све т второй том 
евоих „Креетьян в дарствование 
Екатерины II“, в 1903 г. — второе 
переработанное издание перваго их 
тома. Оддовременно он продолжал 
свои работы и в ином направлении. 
Изучение отношѳния русскаго общества 
к крестьянскому вопросу привело его 
к боле е ипирокой теме  — к изеле - 
дованию социальных и политических 
стремлений русской интеллигенции въ
XIX в.—и он занялся изучением 
проектов Сперанскаго и декабристов,  
Кирилло - Меѳодиевскаго общества и 
петрашевцев.  Когда с началомъ
XX визка для историков открылся 
доступ к подлинным бумагам по 
де лу декабристов,  С. предпринял на 
основании этих бумаг ряд деталь- 
ных изсле дований и в 1909 г. собрал 
часть этих изсле дований в книге  
„ІИолитическия и общеетвенныя идеи 
декабристовъ“. В после дние годы 
жизни он занялея такими же деталь- 
ными изсле дованиями по архивным 
материалам о петрашевцах и напе- 
чатал о них ряд статей, которыя 
должны были в свою очередь соста- 
вить болыдую книгу. Но выпустить 
в све т эту книгу сам он уже не 
уепе л,  сраженный внезапною смертью 
21 сент. 1916 г.

На ряду с своей научной работой С. 
принимал большое участие и в об-

щественной жизнн. Он был де ятель- 
ным членом Вольнаго Экономичѳ- 
скаго Общества, Литературнаго Фонда, 
Историчѳскаго Общества при С.-ПВ.' 
ун-те , С.-ПБ. комиссии для соде йствия 
самообразованию и участвовал во мно- 
гих общественных начинаниях пе- 
тербургской интеллигенции. Де ятельно 
участвовал он и в  периодической 
прессе , поме щая свои популярныя и 
научныя статыи в рядв журяалов,  
гл. обр., в „Устояхъ“, „Отечеств. ЗаІ 
пискахъ“, „Русской Мысли“ времен 
Гольцева, „Русском Богатстве “, „Рус- 
ских Записках “ и „ Ве стнике  Европы“, 
В после дние годы жизни он был,  
совме стно с С. П. Мельгуыовым,  
редактором псторическаго журнала 
„Голос Минувшаго“ и редактировал 
отде л русской истории в „Энцикло- 
педическом Словаре “ т-ва бр.Гранат.  
По своим политическим взглядам С. 
был убе жденным социалистом и, 
когда в 1906 г. возникла открытая 
народно-социалистичеекая партия, он 
вотупил в нее и вошел в члены 
ея организационнаго комитета. Де - 
ятельным политиком он однако не 
был и главной его заслугой оетаются 
его капитальные труды по иетории 
русскаго крестьянства и руеской ин-- 
теллнгенции, навсегда впиеавшие его 
имя в русскую историографию.—См. 
„Голос Минувшаго“, 1917 г.,Кг 9 и сл.

В .  М я к о т т .
Сеияев ск ий, Михаил Иванович,  

брат предыдущаго, общественный де - 
ятель и писатель (1837—1892). По- 
лучил образование в полоцком ка- 
детском корпусе  и дворянском полку; 
потом служил офицером в л.-гв. 
павловском полку; в 1855—6 гг., 
живя в Москве , слушал лекдии про- 
фессоров московскаго унивѳрситета. 
В 1857 г. поступил репетитором 
в первый кадетский корпус в Петер- 
бурге , позже служил в государ- 
ственной канцелярии по главному коми- 
тету об устройстве  сѳльскаго состоя- 
ния вплоть до закрытия этого комитета 
в 1882 г.; с 1877 г. до смерти был 
глаеным С.-ПБ. городской думы, a в 
1883 — 5 гг. товарищѳм городского 
головы. Уж в ранней юности С. 
стал увлекатьея литературными за- 
нятиями и, в частности, русской исто-
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рией. Первая его статья („0 фамилии ! 
Грибое довыхъ“) была напечатана в 
1856 г. в „Москвитянине “. За ней 
после довал ряд других,  напечатан- 
ных в различных журналах 60-х 
годов и касавшихся по преимущеетву 
бытовой и придворной истории России 
в начале  ХѴІП в. („Царица Пра- 
сковья“, „Слово и де ло“, „Имп. Екате- 
рина I и семейство Монсовъ“, „Сторон- 
ники царевича Алексе я “, „Фрейлина 
Гамильтонъ“ и др.). С 1870 г. С. стал 
издавать исторический журнал „Рус- 
скую Старину“, поевященный гл. обр. 
новой русской истории—XVIII и XIX вв. 
С зтой поры издание и редактирова- 
ние журнала было главной заботой С. 
Впрочем,  в эти годы он выпуетил 
и не сколько отде льных изданий, напр., 
„Записки A. Т. Болотова“ (С.-ПВ., 1870), 
„Запиеки кн. Я. Шаховского“ (С.-ПВ., 
1872), „Россия  и руеокий двор в пер- 
вой половине  ХѴІІІве ка“ (С.-ПБ., 1891), 
альбом „Русекие де ятели в пор- 
третахъ“ (5 вып., С.-ПВ., 1882—91), 
„Очерки и разсказы из русской исто- 
рии ХѴПІ в.“ (С.-ПВ., 1883—4), альбом 
„Знакомые“ (С.-ПВ., 1888) и др. См. 
автобиографию С. в „Р. Старине “, 1892.

В. Мякопшн.
Сетейные р азде пы, см. разде лы 

семейпые.
Сеиейетвенное лраво, см. брак,  

де ти, еупруги.
Сешела, в греч. миѳол., дочь Кадма 

и Гармонии, любовница Зевса, мать Дио- 
ниса. Ревнивая Гера, узнав о беремен- 
ности C., явилась к ней в образе  
ея кормилицы и убе дила ее попросить 
Зевса посе тить ее во веем блеске  его 
славы. С. после довалаковарному сове - 
ту, но при появлении бога вее здание 
мгновенно вспыхнуло, и С. погибла в 
огне . Дионис,  рожденный при 
этом,  был чудесно спасен Зевсом.

Сененова, Екатерина Семеновна, 
трагическая актриса начала XIX в., 
самая талантливая представителышца 
псевдоклассицизма на русской сцене . 
Род. 7 ноября 1786 г., вне брачная дочь 
учителя кадетскаго корпуса Жданова 
и кре постной де вушки, подаренной ему 
емоленским поме щиком Путятою. 
Когда де вушка заберемене ла от ево- 
его новаго хозяина, он поспе шил 
выдать ее замуж за подарепнаго ему

те м же Путятою кре постного Семена. 
который и счнталея отдом будущей 
знаменитой актрисы. Жданов помЬ- 
стил де вочку вътеатральное училище, 
где  С. готовили к театру Дмитрев- 
екий и Плавилыциков,  поздне е Ша- 
ховской. Еще ученицею, в 1803 г., она 
играла вольтеровскую „Наиву“, через 
год— Ирту в „Ермаке “ Плавилыдико- 
ва. Приблизительно в это же врѳмя 
етала всходить на небоеклоне  русской 
драматургии зве зда Озерова. Он напи- 
сал „Эдипа“, прочитал его в кругу 
друзей, и тогда же было ре шено, что 
Антигону сле дует отдать мяогообе ша 
ющей ученице —красавице  С. 28 нояб- 
ря 1804 г. был первый спектакль тра- 
гедии Озерова и дебют С.—вме сгЬ 
началаеь и зате м шла в те сной бли- 
зости и взаимном возде йствии сце- 
ническая жизнь обоих,  драматургаи 
актрисы. В истории русскаго театра 
эти два имени неразъединимы. Связь 
между ними столь же те сная, как 
между Щепкиным и Гоголем,  Садов- 
ским u Островским,  московским Хѵ- 
дожественным театром и Чеховьимь. 
В С. Озеров нашел родственную 
ему художественную натуру, в при- 
нѳсенных ею на сцену средствах—  
богатыя возможности для театральнаго 
осуществления его драматургии. Широ- 
кий разлив страетнаго ибурнаготем- 
иерамѳнта, хипучесть чуветв— самое 
характерное и самое драгоде нное, что 
было в С.-актрисЬ и что, в соеди- 
нении с исключителыю прекрасными 
вке шними сценическими средствами, 
так высоко вознеело еѳ в театре , 
создало ей положениѳ, которое зате м,  
пожалуй, не принадлежало никому из 
русских актеров и актрис.  Сейчас 
труднодаже представить себе тувласть, 
какую С. име ла в расцве т своего 
талаита и успе ха над публикою, к 
того влияния, какое пришадлежало ей 
в театре . 0 „порывах нстиннаго вдох- 
новения “ говорит Пушкин,  характе- 
ризуя C., il даже ставит как бы знак 
равенства между С. и русскою траге- 
диею: „говоря о русской трагедии, го- 
ворпшь о С. и, может быть, только о 
ней“, пишет он в „Моих заме ча- 
ниях о русском театре “ и зоветь 
С. „единодержавною царицею трагиче- 
ской сцены“. Бурным восторгом про-

8«
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никнут стихотворный ОТЗЫВ 0 С. 
поэта Батюшкова, начииаюшийся сти- 
хомъ: „я виде л красоту, достойную 
ве нца“. Через ряд отзывов,  оеобен- 
но относящихся к порв боле е ранней, 
когда не начался егце для С. соблазя 
игрыЖорж. краеною нитью проходит,  
варьируѳмое лишь в словесной форче  
обозначѳния, одко указаниѳ—„чувство 
жявое и ве рное“, по пушкинскому опре- 
де лению. He сле дует одаако упускать 
из виду те х иеторико-театральных 
условий, в которых эти характе- 
ристики де лались. Правда ея исшмше- 
ний расце яивалась столь высоко и вое- 
торженно потому, что оце нивавшие 
неизбе жно сравнивали С. с тВми, ко- 
торыя были на русском театре  до 
нея,—с Троепольскою, Синявскою, Ка- 
ратыгиной, и ѳя игру, вдохновленную 
Озеровым, —с паѳосом,  который пи- 
тался сумароковскою трагедией. В 
том све те , которьий отбрасывает на 
прошлое игра сме нившей С. Колосовой 
и те х,  которыя пришлн поеле  нея, 
грандиозныеконтуры С.,в каких риеу- 
ют ее современники, значительно ума- 
ляютея,хотяне умаляетсяисторическое 
значение ея в развитии русекаго теа- 
тральнаго искусства.

Переломом в сцѳнической жизни 
С. был приезд в Росоию француз- 
ской актрисы Жорж,  типичной пред- 
ставятельницы парижской школывне ш- 
няго величия и пышной дѳкламацин. 
Жорж име ла y нас успе х громад- 
ный. й  С. ре шила побе дить сопериицу 
подражанием ей. Ей на помощь прн- 
шел поэт Гне дич,  безумно влю- 
бленный в С. и столь жѳ безумновлю- 
бленный во французскую методу игры. 
Он перевел для G. вольтеровскаго 
„Танкреда“ н ста.ть с нею готовить 
роль, чтобы дала она бой Жорж.  В 
этом бою, который происходил в 
спектакле  8 апре ля 1809 r., С. побе - 
дила: она нме ла очень большой успе х.  
II сама Жорж,  приехавшая на спек- 
такль, участвовала в овациях своей 
сопернице , u потом признавалась, что 
в ином С. ее превзошла. Гяе дичу 
и самой С. и в голову не прнходило 
среди этого шума триумфов,  что одер- 
жанная побе да—первое поражениѳ, что 
талант С. становнлся тут на опаеную 
дорогу, что в тисках чуждой рус-
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ской ре чи нале вяости и трескучей 
декламации погибнет этот талант.  
Впрочем, С. еще долго пожиналаобиль- 
ныя жатвы восто р гов и была подлннною 
царяцею русскнх подмостков.  Так 
продолжалось до те х гхор,  пока не 
произошел переворот в драматур- 
гии н псевдоклассицизмь сталътерять 
свое обаяние. Но к иной драматургин 
С. уже не могла себя приспособнть. 
Ея попытки играть в драме , в коме- 
дия былн неудачны; видъть, как ниыя 
зве зды ярко разгораются на театраль- 
ном небе , виде ть увядание евоей сла- 
вы С. не могла. 17 янв. 1820 г. она 
оставяла театр;  через два года она 
снова вернулаеь на сцену, снова по- 
пробовала присяособиться къромантя- 
ческой драме , нзре дка возвращалась 
к свонмь прежним ролям,  къФед- 
ре  н другим,  но ясно понимала, что 
ей время цве сть прошло. В 1826 г. 
она вторнчко я уже окончательно, по- 
кинула театр. Всхоре  С. вышла замуж 
за кн. Гагарнна, от котораго име ла 
уже четверых де тей, и зажила в 
Москве  совсе м иною, не театральною 
жизнью. Ум. 1 марта 1849 г.

иН . Эфрос. _
Семеновка, ме стечко новозыбковск. 

у. Черниговск. г., 18.501 ж. Сапожное 
произв.

Сеотеновский уе з д  находится в 
се в. чаетя Нижегородск. г., граннчнт 
с Костромск. г. Площ. 5.889,2 кв. в.

Ме стность низменная, изобилуеть болотамк и 
ле самк. У. леж и ть  по ле в. сторону Волги, протека- 
ющей ло ю.-зап. границе . Гл. р е ки: Керженець и 
Линда. Почва в южн. части пе^чаная,перемежа- 
ющаяся сьторф яки кам и, в се верыой—суглннистая 
и супесчаная. Л е са покрызаю ти» ок. 1/а площади у. 
Население к.  1913 г. исчислено в-ь 138,5 т . ж. (вклю- 
чая 5, L т . городского), на 1 кв. в. 22,7 сельск. ж. 
По переп. 1897 г. было 111.388 ж . Земледе лие не 
обезпечиваеть населения; развиты  ле сные про- 
мыслы и кусгарны е (столярный, токарно-ре зной, 
валялы ш й  и др.). Общая плоидадь землевладе ния 
(в 1905 г.) равн ялась 563.177 дес., из них на- 
де лья. земель 41,3% (11 д. на Ід в о р ъ и. В  частной 
собстзенносги было 20,2%, в  том числе  50.490 Д. 
прннадлежало дворян ам ъ(въсреян ем  по 1.402,5д. 
на 1 владе ние), 16.007 д. крестьянам  (по 88 д. на 
1 влад.), 12.677 д. крестьянск. общ е-тв. (по 264,1 д. 
на 1 владл, 21.943 купцамъ(по 1.155,2 д. на 1 влад.).

Семенов,  уе здн. гор. Нижегородск.
г., 4.786 ж. Развит токаряый промы- 
сел (выде лка ложек и др. дерев. 
нзде лий). Основя. в ХѴТІ в. раскольни- 
камн. У, г. с 1779 г.

Семенов,  Александр Кондратье-
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з иич ,  ■'еллетригст,  пишущий под псев- 
.дониш оя Гольдебаева; cm . XI, 630.

Семенов,  Николай Петрович,  пи- 
с-атель и госуд. де ятель (1823—1904), 
образов. получил в Александровск. 
лицее , с 1842 г. олужил по м-ву 
иостиции, потом был членом редак- 
дион. комиссии для составл. Положения 
о крестьянах,  с 1868 г.—сенатор.  
Главный труд С„ „Освобождение кре- 
стьян в дарствование Имп. Алексан- 
дра II“ (3 тома, 1889—93 гг.), пред- 
ставляет капитальный вклад вь ли- 
тературу эпохи, особенно це нный те м,  
что в основу его положены додроб- 
ныя запиеки, которыя С. вел во время 
-заее даний редакц. комиесий (вее  три 
тома дремированы Академиею Наук) . 
По тому же вояросу С. принадлежит 
■ряд журнальных статей. Кроме  того, 
згм сде лан лревосходный перевод 
в стихах Мицкевича (удост. в 1886 г. 
Пушкияской премии). С. занимался так- 
же ботаникою и в  1878 г.издал „Рус- 
скую номенклатуру наиболе е изве ст- 
ных растений “.

Сененов,  C. С„ писатель, cm .  XI, 699.
Сешенов,  С. T.. беллетристь, см. 

XI, 699.
Семенов- Тянь-Шанский, Петр 

ІИетрович,  знаменитый географ,  род. 
2 января 1827 г. в име нии раненбург- 
скаго у. Рязанской губ. Окончив шко- 
лѵ гвардейских додпрапорщиков,  в 
1845 г. постудил в СПБ. уяив. на 
еетественное отде леяиѳ. В 1849 г. по 
норучению Воли.но-Экономич. 0-ва за- 
шимался изсле дованием черноземной 
полосы России: результатом явился 
трудъ: „Придонская флора“ (1851), за 
хоторын автор получил от СПБ. 
ѵ-та в 1851 г. степень магистра бо- 
таники. В 1849 г. С. был избран 
членом Географическ. 0-ва, и с этого 
времеши его работа становится нераз- 
рывяо связанной с де ятельноетью 
Геогр. Общ.. сперва в качестве  би- 
блиотекаря (1849—51), затЬм секретаря, 
момощника предсе дателя и предсе да- 
теля отдвления географии физической 
(1850—1873). С 1873 г. и по день 
смерти(1914)С. был безсме нно избира- 
ем вице-предсе дателем Географ. 
Общеетвэ. С 1852 по 1855 г. С. про- 
был заграянцей, слупшя в Берлиие  
лекции К. Риттера, Розе, ІПлѳйдена,

Дове идр. Знакомство с Ал. Гумбольд- 
том и К. Риттером оказало большое 
влияние на C., и здъсь он задумал 
соверпшть иутешествиѳ вглубь Азии. 
Вернувшись в 1855 г. в Россию, 
С.издал в 1856 г. перевод 1-го тома 
„•Зѳмлеве дЬния Азии“ Риттера с об- 
ширными дополнениями, a зате м в 
том же году предяринял путе- 
шествие в ценгралыиый Тянь-ПІань. 
Из Семипалатняска он прошел 
в Ве риый, оттуда через Буамское 
ущелье к Иссык- Кулю. В Азии 
С. пробыл около двух ле т,  по- 
се тив окрестйости Хан- Тенгри- 
Джунгарский Алатау, Кульджу, Тарба- 
гатай и пр.; Собраны были обширныя 
ботаническия, зоологическия и геологи- 
чеекия  коллекции. Одним из главне й- 
ших результатов этой экспедиции 
было установление факта отсутствия 
современных вулканических явлений 
в Тянь-Шане , вопреки ѵбе ждению Гум- 
больдта. Подробное описание путеипе- 
ствия  С. в Тянь-ПІань 1858—57 гг. за- 
ключается в печатающихея ныииии ме- 
муарах С. (в 4 томах) , предвари- 
тельные же отчеты напечатаны в 
„Ве стнике “ Геогр. Общ. за 1858 г. 
(часть XXIII), в „Petermann’s Geogr. 
Mittheilungen“ за 185S г. и в „Запи- 
екахъ“ Геогр. Общ. за 1807 г. (т. I). 
В поеле дней етатье  име ется, между 
прочиш ,  блестящий очерк раститель- 
ности цеитральнаго Тянь-Шаня. Впѳр- 
выеС.данонаучное географическое оши- 
сание озера ІІссык- Куль,при чем уиса- 
зано, что р. Чу не вытекает из этого 
озера, какь полагали ране е, a огибает 
его заяадный конец.  По возвращении 
из своего азиатскаго путешествия, C.. 
в 1858 г., был привлечен кь уча- 
стию в трудах по освобождению кре- 
стьян;  в 1804 г. назначен диирек- 
тором дентральнаго статистическаго 
комитета, в каковой должноети совто- 
ял 17 лвт,  сде лав чрезвычайно 
мчого для иознания Россип. По насто- 
янию 0. были)|,осуществленаииервая вое- 
обидая первнись Росеиии 1897 г. В 
1863 г. C., совме стно е не которымк 
членами Географ. Общ., прпстуяил и 
изданию „Географо - статиистическаго 
словаря Российекой Империи“; этот 
труд был закончен печатанием в ;, 
1885 г. (5 томов) . Составленное п»
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первоисгочникам,  это издание, вклю- 
чающее в себя результаты почти всей 
тогдашней литературы, остается до 
сих порь калитальным источником 
для познания России в середине  XIX 
ве ка. В 1882 г. С. был вазначен 
сенатором,  в 1897 г.—членомъГосу- 
дарственнаго Сове та. В 1906 г. к 
фамилии С. была присоединена прибав- 
ка „Тянь-Шанский“ в воздаяние тру- 
дов по изсле дованию Тянь-Шаня. За- 
слуги С. по изучению Азии не ограни- 
чиваются собственными работами: в 
начестве  вице-прѳдсе дателя Геогр. 
Общ. он был духовньш отцом боль- 
шинства наших изве етных путеше- 
ственниковъ: Пржевальскаго, Ботани- 
на, Грум- Гржимайло, Б е вцова, Робо- 
ровскаго, Іиозлова и мн. других,  экспе- 
диции коих могли еостояться только 
благодаря стараниям С. Благодаря де я- 
тельности C., суме вшаго вокругъсебя 
собрать ряд лиц,  горячо преданных 
географии, каковы Мушкетов,  Тилло,
A. В. Григорьев и мн. др., Географи- 
ческое Общество заняло одно изъпер- 
вых ме ст среди однородных по за- 
дачам обществ всего мира. Заслуги 
С. были признаны как в России, так 
и за  границѳй: он был почетным 
членом Акадѳмии Наук,  почтивсе х 
русских университѳтов,  многих уче- 
ных общѳств.  В честь С. назван 
ледник и пик в горной группе  Хан-  
Тенгри, хребет к югу от оз. Куку- 
нор и др.

С. был удивительно разносторонний 
де ятель: предметом его изысканий бы- 
ли не только географйческие и гоеудар- 
ственвыѳ вопросы, но также геология, 
энтомология, живопись. По геологии он 
в еотрудничестве  с В. Меллѳром на- 
печаталъ„иеЬег die devonischen Schich
ten des mittleren Busslands“ (Bulletin 
de 1’ Acad. d. Sciences, Pétersb., VI, 1, 
1864).Съде тства С.интересовался энто- 
мологией, собрал громадныя энтомоло- 
гическия коллекции, главным образом 
жуков,  ныне  переданныя егонасле д- 
никами в Зоологический Музей Акаде- 
мии Наук.  По фауне  Средней Азии—это 
первоѳ в мире  собрание. В течение 24 
ле ть С. безсме нно был президентом 
Русскаго Энтомологическаго Общества.
С. де ятельно занимался историей живо- 
пиеи.собрал весьма де нную коллекцию

картин голландских и фламандеких 
мастеровъХѴІ иХѴІІ в„приобре теннѵю 
Эрмитажем за  200 тыс. руб. (ино- 
странцы давали во много раз больше 
но С. не хоте л,  чтобы его собрание 
ушло за  границу). С. написал рЯд 
трудов по истории ЖИВОПИСИ.—с. ум 
в Петербурге  26 февраля 1914 г.— 
Из сыновей С. Андрей Петрович, — 
изве стный энтомолог и зоогеограф,  
ныне  предсе датель Энтомологич. О-ва 
и Биогеографической Комиссии Геогра- 
фич. О-ва; Венгамин Петроеич, —из- 
ве стный географ,  много поработавший 
в области экономической географии и 
антропогеографии, редактор издания
„Россия, описание нашего отечества“._
Подробной биографии С. еще не т;  мате- 
риалы для биографии име ются в вы- 
шеупомянутых мемуарах,  III и IV 
тома коих составляет „Эпоха осво- 
бождения крестьян в России (1857—■ 
61)“ (Птгр., 1915, 1916), заключ. много 
документальных материалов и ин- 
тересных воспоминаний об отде ль- 
ных эпизодах борьбы как на самой 
сцене  событий—в редакд. комиссиях 
и главн. комитете ,—так и за кули- 
сами их.  JI. Берг.

С етестр,  учебное полугодие, пре- 
имущественно в вы сти х  учебных.  
завед.; различают С. осенний и весен- 
ний, cm . XLII, 373'.

Сеиигалия, восточная частьКурлянд- 
ской губ. и бывш. герц. Курлянд. к 
ю. от Двины, где  живет наим. сме - 
шан. и не когда самое воинетвен. из 
латышск. племен— семигалы или земга- 
лы (см. XXVI, 489).

Сеииградия, см. Тражильсатя.
С еиидесяти перевод,  Семьдесят 

толковниковг, греческая редакция Вет- 
хаго Заве та  (см.).

Семидырка, народное название ми- 
ноги (см.).

Семик,  один из „майеких празд- 
никовъ“, посвященных встре че  весны. 
Он существует почти y все х за- 
падно-европейских народов (так 
наз. „зеленый четвергъ“). В Роесии С. 
празднуется в четверг на седьмой 
неде ле  (отсюда его название) лоелв 
Пасхи и является, по преимуществу, 
де вичьим праздником.  В этот день 
де вушки идут в ле е,  плетут ве нки, 
рубят молодую березку, украшают.
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ес лентами, a еучья ея свивают в 
зяде  ве нка. Угостившись „козулями“ 
(лепешки, также в внде  ве нка) и яй- 
цами, де вушки устраивают вокруг 
березки различныя игры, сопровожда- 
емыя семичными пе сняши п хоро- 
зодамк.

Семиле тняя война (1756—1763), 
крупне йшая пз европейских войн 
XVIII стол., между Англией и Пруссией 
с одной стороны, Франдией, Австрией, 
Россией, Саксонией и Швецией с дру- 
гой (е самом конце  войны къеоюз- 
никам приеоединилась еще Испания, 
зато Швеция, фактическое участие ко- 
торой в военных операциях было 
ниичтожно, и Россия, участие которой 
было, каоборот,  ре шающим,  вышли 
нз коалиции годом раньше заключе- 
иия общаго мира), Осью войны был 
хонфликт между Англией и Францией 
из- за се веро-американских колоний, 
хотя главным ея театром былаГер- 
мания, a главными событиями—столкно- 
вения прусской армии с австрийскою 
и русскою. Аахенский мир 1748 г. (cat. 
IV  340) оставил границы француз- 
ских и г английских владе ний в Се в. 
Америкв весьма неопреде ленными. 
Между постоянными посѳлениями той 
и другой стороны лежала обширная, 
никому не принадлежавшая. ле систая 
полоса, ре дко заселенная племенами 
краснокожих,  которые не были поддан- 
яыми ни Англии ни Франции, но явля- 
лись чаще всего клиентами после дней. 
Эта .тьсная полоса была главным 
источником пушного товара, добыва- 
ыие котораго Сыло, в свою очередь, 
главкым промыслом францу.зских 
поселенцев Канады. В погоне  за ме - 
хамп французские охотники все глубже 
u глубже проникали в спорную долосу, 
a франа. правительство для защиты 
ихь етроило ряд фортов и укре плен- 
ных постов,  всѳ боле е и боле епри- 
блнжавшихсякъанглийским колониям.  
Уже в 1754 г. из- за захвата фран- 
цузамп нейтральной полосы произошло 
вооруженное столкновение на верхнем 
Охайо, коЕчившееся удачно для фран- 
цузов.  Англия  отве тила на это в 
сле дующем году отправкой це лой экс- 
педидии (ген. Браддока), которая была 
совершенно уничтожена французами и 
пх краснокожими союзниками. В то

же время английские каперы стали хва- 
тать французския торговыя суда—без 
объявления война была в полном 
разгаре . Обе  стороны дскали союзни- 
ков.  Традиционными были союз Фран- 
ции с Пруссией и Англии с Австрией. 
Россия  по „субсидному“ договору (19/30 
сент. 1755 г.) только-что поступила на 
английскую службу, обязавшись запол- 
миллиона ф. ст. в год выставить 
корпус войска для защиты континен- 
тальных владе ний Георга II. Казалось. 
бы, из ѳтого должна была получиться 
война России, как союзницы Англии, 
с Пруссией, как союзницѳй Франции; 
этого, м. прочим,  ожидали н в Пе- 
тербурге . Вышло как раз наоборотъ: 
опасение войны с Россией заставило 
прусск. короля, Фридриха П, пойти на 
сде лку с Англией, что было для англ. 
прав-ства те м приятне е, что Пруссия  
была ближайшим и самым опасным 
сосе дом Ганновера. Сде лка (т.-наз. 
Вестм инстерский договор 1 блнв. 1756г., 
гарантировавший нейтралитет Герма- 
нии в англо-франдузской войне ) про- 
извела ошеломляющее впечатле ние и 
в Версале  н в Петербурге . Отно- 
шения  между франд. и русски.м дво- 
рами были до те х пор самыя плохия: 
вые шним поводом были придворныя 
компликации начала елизаветинскаго 
царствования (см. Шетарди), a рѳаль- 
ной основой—столкновения интересов 
России и Франции в Турцин и в  Поль- 
ше . В Петербурге  и тѳперь не раз- 
етавались сънадеждой „сосредоточить 
всю левантскую торговлю в своих 
рукахъ“, но ближайший шаг к этому 
виде ли в укре плении за Россией вос- 
точыаго берега Балтийскаго моря (за- 
хват Курляндии е ея гаванями). A на 
берегах Балтики со времени Се верной 
войны (сзи.) выросла на сме ну Швеции, 
новая большая держава—Пруссия: по- 
перек дороги русеким планам стоя- 
ла зде сь, прежде всего, она, ан е  Фран- 
ция. Разгромить Пруссию, из ея остаг- 
ков вознаградить за союз нли, ио 
крайней ме ре , „благожелательный“ 
нейтралитет,  Польшу, a самим за- 
брать Курляндию, a м. б., и часть королев- 
ской Пруссин е Кенигсбергом— такой 
план начал складываться урусекой 
дипломатии сь 1753 г. Опасения Фрид- 
риха име ли под собою вполне  реаль-
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зш я оенования, хотя он и и  ошибался 
относительно подробностей руссиаго 
плана. В этот после дний входило, 
ярежде всего, сблнжвние с Францией, 
дипломатическия сношения е которой 
Россией и былн возобновлены усилиями 
Ш уваловых (сж.),несмотряна противо- 
д е йствия  „молодого двора“ в. кн. Пе- 
тра Ѳеодоровича, обожавшаго Фрид- 
риха II, и его жены, будущей Екате- 
рины II, находившейся в те  дни на 
английск. жаловании. Англ. послу Уль- 
ямсу было заявлено, что Россия  по- 
нимает „субсидный“ договор,  как 
обязательство России помогать Англии 
■дротивг Пруссич, a нѳ против кого 
другого; всле д за те м английския  суб- 
еидии в русск. казначействе  сме - 
иились австрийстлш. Австрия былавто- 
рым союзником,  котораго Вестмин- 
стерский договор дал Франции .Е ра- 
вительствоМ арии-Терезии (см.) не могло 
примирнться с потерей Снлезии, по 
договору 1742 г. лерешедшей къП рус- 
сии.что давалопосле дней огромныя эко- 
номическия (на силезской шерстидержа- 
ласьвся  австр. текстильная промышлен- 
ност) и стратегическия преимущества 
над Австрией. Возвращение Силезии бы- 
ло руководящей идеей политики Кауви- 
ца (ем. XXIII, 637)8), который уже давно 
е этою це лью стремияея положить ко- 
нец традищ ионной, еще с XVI в., враж- 
д е  Австрии и Франлии. Но в Вереале  
были ве рны Фридриху II, и Кауниц 
уже отчаивалея в уеде хе , когда Вест- 
минстерсхий трактат сразу изме - 
нил хартину. Правительство Людовика 
XV бросилоеь теперь навстре чу ав- 
етрийской дипломатии, которой еше ве- 
давно не хоте ли слушать, и маркиза 
Помпадур (см.) сде лалась душою но- 
ваго союза, гораздо боле е выгоднаго 
Австрии, че м Франдии (Версальский 
договор 1 мая 1756 г.). Так сложи- 
лась совершевно непривычная для 
современников коалиция  Франции, Ав- 
стрии и России против Пруссии (Ан- 
гл ия, оберегая свои торговые интересы, 
не объявляла войвы России). Экономи- 
ческой базой коалиции были Франция, 
гарантировавшаяМ арии-Терезии 12 мил- 
лион. гульденов ежегодной субсидии, 
из которых Австрия  миллионърублей 
выплачивала Роесии (русско-аветрийский 
договор 22 янв. 1757 г).Х отян и  Вест-

минстерский нн В ерсальский трактаты.. 
официально, не име ли наступательнаго' 
характера, a ставилк евоей задачей. 
„охранение мира‘% те м не мене е ето- 
роны де ятельно готовилиись к откры- 
тию военвых де йствий. Равыпе все х. . 
в апре л е  1756 г., начала свою мобн- 
лизацию Россия, которая была готова 
позже все х,  к сльдующему ле ту. 
Австрия  начала сосредоточение Б ойск 
в Богемии и Моравии в и юне  1756 г., 
a Пруссия, приступпвшая к мобилизаи 
ции в и юле , была готова уже в ae
ry сте . Номгшальдый нереве с коали- 
ции был грсшаденъ: по спискам во 
франд. армии числилось 148.000 чел., 
в русской даже 331.000, в австриииекой 
не мене е 80 тыс., тогда как Фрид- 
рих П насчитывал y себя не боле е- 
120*000 ч. Ф актически в разгар войны 
он и ш е л  до200тыс.,асоюзникинш;ог- 
да не могливыставить в поле сразу бо- 
ле е 300 т. Если принять в разсчет 
выгоды центральной позиции, которѵю 
занимал Фридрих,  и солидне йшую 
фивансовую базу, въ ви д е  английских 
субеидий, надо будет вризнать, что 
положение Еруссии отнюдь ве было от- 
чаявным.  Качественное же превоеход- 
ство прусской армии д е лало то. что н 
полная побе да ея короля не предста- 
влялась безнадежной. Главное преиму- 
щество армии Фридриха II над ея при- 
тивниками заключалось в ыеобыкно- 
венной оыстротп, ея де йствий. Арыии 
того времени, связанныя „магазинной“ 
системой довольствия, обусловлевной 
плохими путями сообщения  и вевозмож- 
востью, всле дствие этого, доставлять 
во-время съе стны еи боевые припасы 
из отдаленной базы, отличались край- 
вей неповоротливостъю. Фравдузския 
стратегическия  руководства вё допу- 
скали удаления  армии от своих-  ма- 
газинов дале е, че м на 5 переходов, . 
т. е. давали ей радиус де йсчвия всего 
в 150 верст.  При существовавшей 
тогда „линейной“ тактике  разверты- 
вание походной колонны в боевойпо- 
рядок было сложной и деликатной 
операдией, которая y русскаго полка,. 
напр. (русская армия  из тогдаш- 
них была самойнеповоротливой),бра- 
ла час времени. Фридрих,  благодаря 
це лому ряду остроумвых приспосо- 
блений (подвижныя хле бопекарши и.
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т. ииод.), и.ѵъл с собою прнпасов на 
22 дня, т. е. име л радиус де йствия, 
по крайней ме рв, тройной, сравнитель- 
но сь французами. При этом войска, 
к особенности конница, специально 
иренировались для длннныхъи тяже- 
лых переходов,  чтоидавалопрусса- 
хам возможность, как из земли вы- 
раетать перед неприятелем.  A развер- 
тывание нз походнаго порядка в бое- 
вой армия Фридриха производила в 
8—9 минут.  Все было приноровлено к 
достижению максимальной быстроты: с 
зтою це лью, напр., тяжелая кавалерия, 
составлявшаяранвеглавный вид этого 
рода оружия, была, на болывую часть, за- 
ме неналегкой(знамевитые „черные“ и 
„желтые“ гусары); полевая артиллерия, 
тогдакрайне ре дко ме нявшая ме сто в 
бою, была сде лана возможно подвнжноии 
и могла, не отставая, сле довать за кои- 
ницей и пе хотой. Огопь этой после д- 
ней был доведен до быстроты, нзу- 
мительной при ружьях.  заряжавшихся 
с дула: прусский пе хотинед легко 
мог сде лать из своего кремневаго 
ружья Звыстре лав мивуту. Словом,  
прусская армия была.ндеальнои маши- 
ной для атаки; в оборове  она бьила 
гораздо слабе е, и раз отОитая атака 
легко превращалась в доражение (Ко- 
лин,  Кунередорф) .

йнициатива войны, как мы виде ли, 
принадлежала России и Австрии: англо- 
французское столкновение явилосьдля 
обе их лишь чрезвычайно удобным 
случаем осушествить свон давно за- 
думанные плавы. Бо инндиативу во- 
енных де йствий с самаго начала 
взял себе  Фридрих II. Его илан 
заключалея в том,  чтобы одним уда- 
ром вывести из строя ближайшаго 
и ииотому наиболе е опаснаго против- 
ника, Австрию. Объектом „ввезапной 
атаки“ былавыбранаБогемия; разгром 
на ея полях главной аветрийской ар- 
мии должен был открыть перед ним 
дорогу на Ве ну и принудить Марию- 
Терезию немедленно заключить ш ир.  
Судьба поздне йшей австро-прусской 
войны (1866 г.) показала, что, стратеги- 
чески, Фридрихь был прав.  Чтобы 
еще лучше обезпечит успе х ..внезап- 
вой атаки“, ре шено было вести ее не 
через Силезию, где  австрийды были 
готовы, a через Саксонию. 9та после д-

няя не принадлажала ;: коалициии, была 
нейтральыой, чтоне поме шало Фрпдри- 
ху предъявнть ей удьтиматум и, посл 
того, как он не бы.ть принягь, заиять 
Саксонию евонхчи войскамн (август—  
октябрь 1750 г .и. ІИечать союзшшовь 
сейчае же иеполььовала это наруиве- 
ние саксонскаго нентралитета, и даже 
„Петербургския Ве домоетн“ воз.муида- 
лись поступками прусских „варва- 
ровъ“. Сам Фридрих использовал 
его гораздо менъше. Тогдашняя стра- 
тегия не допускала зтш их кампанин, 
и „внезапную атаку“ прпшлось отло- 
алить на вескѵ 1757 г. Уто дало ав- 
стрийдам вре.мя приготоваться. Фрпд- 
рих встушил в Богемию безирепят- 
ственно, разбил иднѵ д з  австрийскдх 
армий ииод Прагой, sio был еам раз- 
бит другой (фельдм. Дауна) при Ко- 
лине  (Ш июня 1757 r.). Те м времедем 
к театру войны етали медленно ио- 
двигатвся франдузская армия Субнза 
и русская Апраксина. с ея обозом,  
в 30 тыс. теле гь прн 00 тыс.факти- 
чеекаго состава. Фридрих (приведен- 
ный уже в еовершенное отчаяние не- 
удачей „внезапной атаки“) выбрал 
себе  французов,  как боле е серьез- 
наго противвика. оставив протпв 
русских 30-тысячный корпус Ле- 
вальда, На самом де лв франиувы были 
еъчрезвычайнойлегкоетыо разбитыпри 
Росбахе  (ноябрь 1757 г.), русскиѳ же 
еами разбили Левальда (при Гросс-  
Егерсдорфе , 19/30 авг.). п только от- 
ступлѳние Аираксина, связаннаго по 
рукам и по ногам свонм колоесаль- 
ным обозоы,  и къто.мѵ л;е поиинутяо 
оглядывавшагося на ииетербургский 
двор (Елизаветабылауже смертельно 
больна,пруссофильскоеже настроение ея 
насле дника ни для кого не было тайной >, 
еде лало это доражение стратепически 
безвредным для пруссаков.  Те м 
временем австрийцы вторглиеь въСп- 
лезию, a отде льные кавалерийские от- 
ряды иих доходили до Верлпна. До 
наступления зимы Фридрих какъряз 
нме л время защптить главный об-  
ект борьбы: при Лейтеигв, нѳдалеко 
оть Бресдавля, австриииы потерпе лн 
одно из,  самых класеических пора- 
жений, какия только з.чает военная 
история (5 дек. 1757 г.). Их главная ар- 
мия  ие существовала Со.ии е—но, вме -
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ето того, чтобы итти на Ве ну, Фрид- 
рих расположился на зимнияквартиры. 
Заго зиму использовали русские, за- 
нявшиѳ в янв. 1758 г. Кенигсберг.  
Когда весною Фридрих возобновил 
наступление против австрийцев и 
ос-адил Ольмюц,  русская армия  дви- 
галась уже к Одеру, угрожая Берли- 
ну. Фридриху снова пришлось бросить 
австрийцев и форсированными марша- 
ми итти к Кюстрину, около котораго 
стал новый русский главнокомандую- 
щий, Фермор.  При Цорндорфе  (14 авг.
1758 г.) русские потерпе ли поражение, 
но армия Фермора не была уничтоже- 
на, a настушиение австрийдев в Сак- 
сонии поме шало Фр. ее пресле довать. 
Саксонская кампания  осени 1758 г. 
ознаменовалась событием,  еще небыва- 
лым в этой войне : австрийцы атако- 
валн Фр. и разбили его (при Гохкирхе , 
14 окт.). Это ободрило союзников,  и 
на сле дующий год было ре шено вы- 
те енить прусеаков из Силезии ком- 
бинированными де йствиями русской и 
и австрийской армий. Первая (под ко- 
мандою теперь Салтыкова) ле томъ
1759 г. снова была на Одере  и заняла 
Франкфурт,  где  соединилась съавстр. 
корпусом Лаудона. Фр. снова при- 
шлось прервать свое наступление про- 
тив австрийцев на юг и итти защи- 
щать Берлин.  Он дал сражение армии 
Салтыкова при Кунерсдорфе , в виду 
Франкфурта, и был разбит на голову 
(1/12 авг. 1759 г.). Прусская армия после  
этого почтн так же не сущеетвовада, 
как аветрийская после  Лейтена, но 
Салтыков,  на счаетье Фр., и не ду- 
мал итти к Бѳрлину, a  двинулся 
медленнона югь.къСшиезии, где осталь- 
ное время года прошло в прерѳкани- 
ях с австрийекими генералани. Кам- 
пания 1759 г. обнаружила всю страте- 
гичѳскую безпомощыость союзников,  
но она показала также, что тактически 
прусская армия не непобе дима боле е, 
что Гохкирх не был случайностью. 
С этого времеин война отчетливо при - 
ннмаѳт,  со стороны Фр., оборонитель- 
ный характер.  Он удачно отбрасыва- 
ет иногда противника то там,  то 
сям,  наносит ему иногда жестокий 
удар (австрийдам под Лигницем,  
в Силезии, и Торгау, в прусск. Сак- 
сонии, осеньго 1760 г.), но желе зное

кольцо смыкается вокруг него все 
те сне е, и де ло доходит до того, что 
в сент. 1760 г. Бѳрлин попадает на 
не сколько дней в руки русских пар- 
тизанов,  уничтоживпшх там все  
военные склады и фабрикд и взявших 
с города милл. талер. контрибудии. 
Пруссию выручило, во-1-х,  экономиче- 
ское истощение союзников,  a во 2-х 
ликвидация основного сиюра между Ан- 
глией и Францией. Узке в 17 58 г. после д- 
няя „мыогократно представляла, что 
тягость войны становится для нея не- 
сноеною, и потому надобно думать о 
мире “. В самом де ле , на лрактике  от 
своих союзников Франция  не виде ла 
никакой пользы. Неудачи Фридриха не 
поме шали англичанам уничтожить, в 
ряде  сражений, франц. флот и завла- 
де ть франц. колониями: после  сраж. 
при Квебеке  (13 сѳнт. 1759 г.) Канада 
была бѳзповоротно в руках англи- 
чан,  из Индостана французы также 
были почти совершенно выте снены. 
С другой стороыы, и Англия, достиг- 
нув главной де ли войны, дотеряла 
к ней интерес.  Новый франц. ми- 
нистр иностр. де л,  герц. Шуазель, 
(см.) и новый англ. премьер,  лорд 
Бют ( c m .  VII, 432), оказалиеь на одной 
дороге ; 3 ноября 1762 г. в Фонтенебло 
были подписаны прелиминарии англо- 
франц. мира. К этому врѳмени конти- 
аентальная коалиция уже не сколько 
ме сяцев как была разстроѳна; 25 дек. 
ст. ст. 1761 г. умѳрла имп. Елизавета, 
емерти которой ждали с началавой- 
ны, и ея насле дник,  Петр III, заклю- 
чил с Пруссией не только мир,  но 
и союз.  Событие это не было таким 
катастрофическим,  каким его иногда 
представляют.  Уже весной 1760 г. 
петербургская конференция  находила, 
что теперь иодно из двухъ: или де й- 
ствовать в ныне шнюю кампанию со 
всею силой и ожидать честнаго мира, 
или уже лучше и короче, не входя в 
новые убытки, принять такой мир,  
какой неприятель дозволитъ“. В янв. 
сле д. года новому главнокомандующе- 
ыу, Бутурлину, был отправлен сек- 
рѳтыый рескрипт,  где  рѳкомѳндова- 
лось не щадить боле е Пруссии (восточн. 
ГІруссия  разсматрквалась уже как 
одна нз руеских губ-ий); иными сло- 
вами, занятой территории не надйя-
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диись удержать. Несмотря на австр. суб- 
■сидии и случайн. доходы, в роде  бер- 
линехой контрибудии, армин платили 
л и ть  половинное жалованье исодержа- 
л и; ее так,  что результатом было мас- 
совое дезертирство. Мир все равно 
прияилось бы заключить, и на долю 
лруссофильства Петра III приходится 
отнести разве  лишь то, что прусския 
лровинции были очшцены безо всякаго 
зозкаграждеыия. Оставленная Роесией 
п Францией, Австрия не могла продол- 
жать борьбы; но и Фридрих лишился 
англ. субеидий, a его собственная казна 
бьила истощена неменыде, че мъказна 
его противников.  Окончатѳльные мир- 
ныѳ трактаты были поддисаны почти 
з  один день (Парижакип, между Ан- 
глией и Францией, 10 февр. 1763 r., 
Гуоертебургский, между Австрией и 
Прусеией, 15 февралятого же года).

С. ЕОйна не изме нила карты Евро- 
пы, a лишь закре пила те  изме нения, 
которьш явились результатом пред- 
лиествовавшихъвойн; Силезия навсегда 
осталась за Пруссией. Крупне е были 
из.че нения вне  Европы: Англия  оконча- 
тельно стала величайшей колониальной 
державой мира, a колоииальная иетория 
Франции прервалась на долгие годы. 
Для России С. война получила значе- 
ние, главн. обр., как школа руеской 
армии: из этой школы вышли, междѵ 
прочим,  Румянцев и Суворов.

Б  и б л и о г р  a  ф и я: Ооловьевь, „Ието- 
рия России“, т. XXIV; E. Н. Щепкин,  
,.Руеско-австр. союз во время С. вой- 
ны" („Журн. Мнн. Нар. Просв.“, 1900); 
Миеловский, „Русская армия в С. вой- 
ну“ (М. 1886—1891); Koser, „König
Friedrich d. Grosse“ (Stutg. 1893—1903, 
2 тт.); Waddington, „Louis XV et le ren
versement des aIlianees“(P„ 1S96); егоже, 
„La guerre de sept ans“ (P., 1899—1914, 
5 TT.); Corbett, „England in  the seven 
year Stvar“ (L., 1908, 2 тт.)

M. ПокровасШ.
Сегаинарии духовны я, c m .  XIX, 204 

и сле д. •
Семииарии учительския, см. педаго- 

гте>.ше образотние и ткольное де .ио.
Сеиипалатинская область, см. 

Ѵтенмой крти.
Сешипалатинский уе з д  в вост. 

части Семипалат. области, между усть- 
яаменогорск. у. на в. к павлодарск. у.

на з.; на с. гранич. с Томск. г. и 
на ю. с Семире ч. обл.

Площ. 63.437,8 кв. в.; поверхн. возвыш енка, осо- 
бенно в южн. части, где  подымаются кеболыпие 
массивы из древн. крисгаллич. пород,  как  горы 
Чингиз- тау (534 саж . выс.). Аркат (367 с. выс.) 
и др. Больш ая часть поверхн. предст. глинист. 
степи. Плодородн. ме ста с  пойменными и черно- 
земн. почвами нах. к  с. и в. от г. Семипала- 
тинска, по Иртышу и в Бельагачской сгепк. 
Насел. х 1 янв. 1913 г. исчислено в 219 т . ч. 
(34,1 т .  ч . городск.), плотн. 3,2 ч . на 1 к в . в . По 
переп. 1897 г. было 156.801 ч ., главн . массу кот. 
составл. киргизы (122.296 ч .) , русскихь было 
26.837 ч . и татарь 6.901 ч . Кнргизы зан и и . кочев. 
скотоводствомь и в небольш. степени земледе - 
лием ь . Главн . зан ят . русских земледе л .,  но так- 
же и скотов ., a  казаки занимаюгся, кроме  того, 
и рыболовств. по Иртышу. Промышл. незначит. 
(мукомольн. и винокур. з а в .) . Б . Д .

Семипалатинск,  областн. гор. С-й 
обл., приистань на р. Иртьш е  и рч. 
Семипалатинке . Основ. в 1718 г. как 
кре пость; в 1782 г. еде лан уе здн. 
город., сперва Колыванск. наме етнич., 
потом Тобольск.губ.; с 1854 г. областн. 
гор. Крупн. центр хле бн. и другой 
торговлии по Иртышу (за иосле дния 5 л. 
обороты увеличились вдвое: съЗ.6 милл. 
руб. до 7,6 милл.), a также караванной 
торговли с Средн. Азией и Китаемъ: 
ежегодно в С. приходит до 11 тыс. 
верблюдов с грузом.  Мужск. и 
женек. гимн.; 34.363 жит., из них 
около половины мусульмане.

Семипелагианство, то же, чтополу- 
пелагианство, см. Пелагиии.

Сеиирадский, Генрих Ишюлито- 
вич,  живописец (1843—1902), род. 
близ Харькова, учился в харьков. 
унив. на физико-математ. фак.и в то же 
время занималея живописыо. Окончив 
в 1864 г. университет,  С. перее хал 
в Петербург и был принят в 
академию художеств.  Зде сь ясно вы- 
ступило дарование С. За картину „До- 
ве рие Александра Македонскаго к 
врачу Филиппу“ он получнл большую 
золотую медаль, звание художника и 
шестилвтшою командировку за границу. 
С. вышел из академии в полиом 
обладании техникою искусства. Сначала 
он работал в Мюнхене , пользуясь 
сове тами Пилоти, и в его стнле  нспол- 
нил картину „Римляне блеетящаго 
вреиени империи“. Зате м ои уе хал 
в Рим и там остался на всю жизнь. 
В Риме  он скоро пашисал „Христос 
и гре шниица“, за которую ему нрису- 
диили званиѳ академика. Часто июсЬицая 
катакомбы, С. из ших вынес сюжет 
для своей картнны „Све точи Hepoua“.
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На колоссальной кар и иве  он пзобра- 
зпл утомлевнаго ширшеетвоы Нерова, 
который хочет поразить еоучастви- 
ков оргий небывалым зре лищемъ: ва 
се ре кщ ем предразсве тном кеСе  в 
саду дворца должвы вспыхнуть увра- 
шевиые гирляндамл цве тов на вы- 
соких столСах христиаве-факелы. В 
картине  не были подчерквуты ни жесто- 
кость, ни сладострастие. Самыя фигуры 
были красиво егрулпированы, прекрас- 
но был передан блеск золота, мра- 
мора и разнолве тных тканей. Болыпая 
и еложная композиция, оригинально 
трактоваввая, хорошо ваписавная и на- 
рисованвая, име ла громадиш й  усйе х.  
Авадемия возвела С. в звавие врофес- 
сора в 1877 г. За  нее на веемирвой 
выставке  в Париже  С. была присужде- 
ва болыпая золотая медаль; аиадемии 
изяшных искусств в Еерлнне , Сток- 
гольме  и Рнме  избрали С. своим 
членом,  a флоревтийская галлерея 
Уффвци предложила ему написаиь 
собствеввьий лортреи  для своего исто- 
рическаго собрания  портретов зваме- 
нитых мастеров.  С. нашел свой 
путь. Он стал писать вартивы ив 
автичнаго быта, при чем драматизм 
мало-по-малу уступает с-южетам сво- 
койетвия. Ов шисалъ: „Дирцея е Риш- 
скомъцврке “, „Элеи'ия “, „ГІляска среди 
мечей“, „Продавед амулетовъ“,„Труд- 
вый выборъ“ (жевщика или Еаза) и т. п. 
Мз лосле дуюших • произведений С. 
навболе е лрввлекла внимавие громад- 
ная картвна „Ф рвна“. Красавица Сыла 
предетавлена ва фове  сишяго неОа и 
облвтаго солндем вейзажа;нагое ае ло, 
одежды.пейзаж были иаписавы с тон- 
ким чувством,  no без чувствевности 
и страстности. Крохе  сюжетов из 
античвой жизви, С. разрабатыва л ре л и- 
гиогвые снжеиы: „Хркстос y Марьы и 
Марии “, „Тайная вечеря“ „Креицение 
Спасителя“ (в храме  Спасителя); таы 
же вм были ваписавы чеаыре слевы 
из жития  св. Александра Невекаго. 
Из историчесвих картин вужво упо- 
мявуть „Тризву б о и н о е  СвятослаЕа“ 
и „Сожжение русса“ в Историческом 
музее  в Моекве . Религиозн. картивы 
С. меве е всего удачвы: в них не- 
достаетъпрониквовевия  и глубивычув- 
ства. Не сколько лучше его истори- 
ческия вазваввыя коыпозиции. Но лучше

в с е г о  т о ,  что о к  с о з д а е т  и з  актпч- 
ной жизни. О н  п о э т  классическаго 
мира. О и  утснченно чувствует ноло- 
р ш  и передает непринуждеано вое 
богатство гармонических красок.  
Картины С. с  его биографией и з д а в ь и  
Бцлгакоеым в  1890 г. Л .  Тарасов.

Сежиракида (Самурамата), с.ѵ IV 
123. ' ' ’

Сеиушраиидины сады , см. IV . u s .
Сетире ченская область, см . Typ- 

к е ш а н .
Секитские дгы ки, филологичесдое 

обозначение для пяти очевь близких 
друг къ другу  языковъ: 1) вавилонско- 
ассирийскаго, 2) еврейско-фкникийекаге 
(иваче—грудпа ханаанская), 3) арамей- 
скаго (иначе — яз. сиро - халдейский), 
4) арабскаго. 5) семитско - эѳиопскаго. 
или абиссинс-каго. Н азвавие „C.“ дано 
европейскими учевыми ХѴШ в. по 
имени БоеЕа сына Сима (Sem), кото- 
рый в Библии назван родовачалвиш- 
ком болыпей части перечислеввых 
явыков.  В старе йшей своей форм 
каждая С. язьиковая группа отлнчаетея 
отьдругой не болыпе, че м славянские 
языки между собою, по общности лв 
елев,  no сходному ли образованию 
храмматичесвих форм.  Архаичне е 
все х — язы к арабский; его фонети- 
ческия и грамматичесшя оеобенности 
обыкновевно могут считатьея и лра- 
семитскими. Так,  возьмем конеован- 
тизмъ: в области зубвых соглаевых 
мы находиы по арабски длительвыя 
междузубвыя 9 и Е в и е х случаях,  
когда в вавилонско - ассирийском,  
еврейсвоы и зѳиопекоы языках ока- 
зываются не-междузубныя длительвыя 
ш (с) и з, a в арамейском— ыгвовенныя 
пи и д; арабские звуки 9 и 8 являзотся 
кап р аз такими, из которых легко 
могли вроизойти звуки, находимые 
нами в  выговоре  вавилоно-ассирияв,  
евреев,  аѳиодов,  арамейцев.  Срв... 
валр., араб. хада8а, „Сыть нову“ =вав.- 
асс. гдеииу =  евр. хдги =  арам. хдт = 
=  аѳиоп. хадаса; араб. ахаЕа, „взять-' =  
«= вав.-асс. ахазу =  евр. ахаз =  арам. 
sxaô =  эѳиоп. ахаза. Ве тви вавилонско- 
ассирийская, хаванейская и арамейекая 
вазьиЕаются се верно-семитскими язы- 
ками, арацская и эѳиопская — южнс- 
семитскими; между ее верною и южною 
семьею существуюа в е которыя черты
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различия. Одвою вз заме чательвых 
обшесехштских особеввостей является 
то, что кореиь каждаго слсша состоии  
иа трех согласвых звуков (вапр., 
ьтл — уСкть), a переме ва звачевий до- 

стигается тав ваз. „ввутреввей огла- 
совкой“, т. е. вставкою те х или дру- 
гих гласвых звуков,  иногда с ври- 
бавкою одреде левных согласных.  
Навр. ватял =  он убил,  к-гдал =  он 
был убит,  катл == убиение, кйтг/л =  
— убиваютий, ма-ктол — ме с-то убиевия, 
ма-ктз/л =  убипый, каи»и»гал=заставнл 
убнть, катол= убивал совые стно (т.-е. 
сразился), и т. п. Съиндо-евровейсгсиыи 
языкаыи родсиво С. не доказаво, хотя 
опыты сближевия п де лались (Абель 
и др.). Наиротив,  с хахштсвими язы- 
ками (староегипетским,  кудштеви- 
ми, берберсквыи) родство С. вполне  
очевндво. Несомне нво, что ве вогда 
дредви семитов и предки хахштов 
составляли одво общее влемя. Ха- 
митско-семитской обидей драродивой 
была, Еовидимому, кочеввичесвая се в. 
Авария. Из вея, за ве скольво тысяч 
ле т до P. X., хамиты совершвли втор- 
жевие в Африку, в области Нила 
(Египет) , a остаЕшаяея жит в се в. 
Аравии ирочая масса бедуинов по- 
немвогу вылусвала иа себя ве твв, 
которыя, докидая прародвву, вторга- 
лись то в обласиь Титра и Ефрата, 
то в Сирзю, — сперва вавилово-асси- 
рияне, лотом ханавеи, вотом ара- 
мейвы. Историю аивх втсржений сж. 
IV, 100 и сле д. Позже все х покввули 
сбщесемитсвую родвну Аравию т. н. 

собетвенно-арабы.основатели халнфата. 
Эѳиовы же представляюи  собою поме сь 
кжвых арабоь,  отчасии,Сыть может,  
и арамейдев,  с африкавсвиши за- 
мвтами, сфсрмвровавхпуюся до P. X. 
1) Из пяти С. языков первое ме сто 
по древности письыенвых памятки- 
ков дривадлежии  ваеилонско-ассирШ- 
скому яаыку, стари иишая клвеопесь 
котораго восходии  к V тысячеле тию 
до P. X. Клввопвсь, одвако, сумерийская 
по вроисхождению и совершевво весе- 
митская в языке  своих древне й- 
ших памятнвков,  плохо приурочева 
к передаче  С. звуков (вапр., вме сто 
шести гортаввых согласвых оказы- 
вается в кливошиси только два: х  и 
©строе вридыхавие, в вотором ви- ;

веллвроЕалке айн,  гайв,  h и хии). 
Поетому для сраввительной С. фкло- 
логии ваввловско - асеврийекий язкк,  
несмотря ва древвост лисьмевности, 
ви в ваком случае  ве способеЕ 
окаэатьея тЬм,  че м оказался сан- 
скрвт для ивдоевропейсваго яз&ко- 
ве де нзя (грамматиш и н словард im .  IV, 
139). 2) Хсташйская ве твь вваче на- 
зывается еврейско - фиттит киѵ. я з ь ик ,  
ло имени двух главных своих дред- 
ставителей: наре чия герсов (о которсм 
cm . XIX, 494/97) u  очевь сходнаю 
с виш варе чзя фитыкияп,  т. е. при- 
Среа;вых хававеяв,  колонвсаторами 
вереселившихся и ь се в. Африву 
(Кареагев) . Еврейсвоеваре чие умерло 
в жввом обиходе  равьше фввпкий- 
сваго: во вреиева Маквавеев евреи 
уже ne говорвли ва языке  предксв,  
a были арамеизовавы, и родвою ре чью 
Христа была араииейсвая. Фиввкийское 
же варе чие сохравяло евою жизнен- 
вость даже в христиавския времена, 
a в Африке , в карѳагеиской области, 
ово дожило даже до муеульмавскаго 
завоеванияѴІІв.ПисьмевБыепамятнвки 
фввивийекаго варе чия — почти исклю- 
чительно надпвси на камвях (старйй- 
шая, Килрская—ле т  за 1C00 до P. X.), 
a кроме  тогс—моволог вареагевявиша 
Ханкона и его диалоги в комедии 
Плавта „Poermlus“ (III—II в. до P. X.) 
лаишсввыи буввами. Грахшатвьу фи- 
ввк. дал Schroder (Галле, 1869). 
3) Арамейский языь прввесен нз 
пусиыви ок. 1500—1200 г. до P. X. и 
в месопотамскузо Халдею в в Алевпо- 
Дамасскую Сврию. Б старе йших 
висьыевБЫХ арахиейсьпх паѵятви- 
ках из се в. Сирии IX—VII вв., в 
вадшисях Зевджирлийсвих и Нираб- 
сквх,  арамейский язык еше довольво 
архаичев в звуковом отношении; 
во потсш он снльво стер многие 
звуковые товвие отае вкн сешитеваго 
ковсовантизма, В ковде  ассирийеваго 
владычества (VII в.) и, особевво, дале е, 
в период персвдской мсвархии Ахе- 
ыенидов,  арамейский язык пслучил 
широкое мировое звачевие, каи. между- 
вародвый; дерсидские дари издавали 
для Егвдта указы по-арамейски, мо- 
кёты их наме ствиксв ь Малой Азии 
нхиекл нодшиси u во-гречески и ло- 
арамейсвн. Расвростравииддеь по гсей
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лередней Азии, арамейский язык рас- 
■лался н атр к  наре чия: западное, вос- 
точное и цеытральное. Из них а) за- 
падно-арамейское, иначе сиро - пале- 
стинское, иначе библейско-арамейское, 
письменно представлено не которыми 
частями Библии (в книге  Эзры, в 
книге  Даниила), надписями Пальмиры 
и Кабатѳйскаго царства, Иерусалим- 
ским Талмудом (редакт. в IV в.) 
и др. Грамматики—Kauzseh (1884), Dall- 
man (1894); самарянская грамматика— 
Rosenberg (Ве на, 1901). Доныне  зап.- 
арам.наре чие слышится в  двух- трех 
деревнях близ Дамаска. б) Во- 
еточко-арамейское наре чие мы знаем 
из Талмуда Вавилонскаго (рѳдакт. в 
V  в.; грамматика Луццато, 1873) и из 
священных книг гностической полу- 
хриетианской секты мандеев на ни- 
зовьи Евфрата (грамм. Нельдеке, 1875). 
В Закавказьи и Курдистане  вост.- 
арам. наре чие живет доныне  y бы- 
вших несториан и называется или 
новосирским,  или айсорским (грам- 
матику дал Maclean, Кембридж,  1895; 
словарь его же, Оксф. 1901; айсорекие 
тексты в „Сборнике  материалов для 
опис. ме стностей и племен Кавказа“). 
в) Центрально - арамейское наре чие, 
нначе эдесское, еще иначе называется 
сирскии язык (см.); оно име ет очень 
богатую христианско-философскую ли- 
тературу, которая в  халифатскую 
зпоху оказала влияниѳ на арабскую, 
хотя в живом обиходе  сирский язык 
понемногу забывался в угоду араб- 
•скому. 4) Про араоский язык как 
южный (минейско-сабейский), так и 
«е верный (классический-арабский) см. 
III, стр. 339/342. 5) Термин эѳиопскгй 
язык для семитской ре чи Абиссинии 
есть лжеисторическоѳ мудрование абис- 
синских христианских книжников 
(древние, классические эѳиопы были 
в е дь хамиты, a не семиты). В нем 
два наре чия: се веро - восточное, или 
геэз,  и юго-западное, или амхарское. 
Литературную обработку сперва по- 
лучил геэз,  и, умерши ок. X в., он 
и доныне  остается дѳрковно-абиссин- 
сишм языком (грамматики Дилльма- 
на, 2-е нзд. 1899, и Преториуса, Лейпц., 
1886); потомками геэза могут счи- 
таться ныне шния простонародныя на- 
ре чия „тигрё“ it „тигриня" (грамма-

тики: Преториуса, 1871, Шрейбера,1887- 
1893, де-Вито—Рим,  1895). Амхарское 
наре чие приме нено было для литера- 
турных це лей лишь в XVII в. (сперва 
ради католической миссионерской иро- 
паганды). В практическом обиходе  
оно есть государственная ре чь Абис- 
синии, ре чь и негусов в том числе . 
Сводныя работы o С. языкахъ: „Се- 
митские языки и народы“ Т. Нельдеке 
в обработке  А. Крымскаго, с уча- 
стием академ. П . Коковцова, 3 чч. 
(М. 1903—1912, изд. Лазарев. Инст. 
Вост. я з .);зд е сь дана и обширне йшая 
библиография  по каждому вопросу; 
К. Брокельман,  „G rundriss der ver
gleich. Grammatik der semit. Sprachen“ 
(1907—1913), и его же сокращѳние «Kurz
gefasste vergl. Gramm, der sem. Spr.“ 
(1908), име ющееся и во французской 
переде лке  „Précis de linguistique sé
mitique“ (Пар., 1910) в переводе  Marçais 
и Cohen’a. Блѳстящ ий труд Ренана 
„Histoire générale des langues sémi
tiques“ (4 изд., Пар., 1863) теперь очень 
устаре л.  A . Крымский.

Селииты, см. расы.
Сешиѳн,  ме стность в Абиссинии, 

c m .  I ,  29.
Сешиотика, учение о симптомах 

(т. е. признаках заболе ваний), именно 
о те х симптомах,  которые служагь 
для распознавания  заболе ваний (т.-е. 
для диагностики). Симптомы субъек- 
тивные опреде ляются разспросом 
больного; симптомы объективные—це - 
льш рядом различных способов 
изслвдоваяия больного организма, его 
выде лений и т. д. См.д иагноз.  Н .К .

Сеи Тоб,  испанск. поэт,  c m .  X X I I ,  

227/28.
Семь мудреиов,  полумиѳические 

мудрецы древней Греции: Ѳалес Ми- 
летский, Б иас Приэнекий, Питтак 
Митиленский, Солон Аѳинский и др., 
которым приписываются краткия  из- 
речения практической' мудрости; см. 
Mullach, „Fragm enta philosophorum 
Graecorum“ (1860).

Семь ч удес све та , y писателей 
александрийской эпохи, 7 зыаменитых 
своим великоле пием или величиною 
произведеяий скульптуры и зодчества 
древняго мира. Чаще всего к шш 
причислялись: египетския пирамиды, 
висячие сады Семирамиды (с-м. IV, 148),
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храм Артемиды в Эфесе  (см. Д иана 
и Герострат) , статуя Зевса Олимпий- 
скаго работы Фидия  (см.), Мавзолей 
Галикарнасский (см.), Колоес Родосский 
(см.) и Фарос Александрийский (маяк,  
см.ІІ, 109).

Сеиья, см. род и семья.
Семятичи, ме стечко бе льск. у. Грод- 

ненск. r., 12.000 ж. (81,1°/0 евреев) . 
Торговля скотом и хле бом.

Сена (Seine), одиа нз четырех 
больших ре к Франции, цлина 776 км., 
площадь баееейна 77.769 кв.км. Начнн. 
на возвышенности Кот д’0р на вы- 
соте  473 м. и течет в общем на 
з.-с.-з., пересе кая после довательно де- 
партаменты: Кот- д’Ор,  Обы, Сены-и- 
Марны, Сены-и-Уазы, Сены, Эр и Ниж- 
ней-Сены. Впадает в Ламанш,  обра- 
зуя широкое воронкообразное устье, на 
краю кот. нах. важный портовый город 
Гавр.  Выше на С. лежить г. Руан,  
до кот. доходят океанския  суда; еще 
выше, y впадения  р. Марны, по обоим 
берегам С.—Париж.  Наиболыпие при- 
токи: справа, кроме  Марны, еще Оба 
и Уаза; сле ва Ионна, Эр,  Риль. В 
среднем С. несет в море 300 кб. м. 
в 1 сек.; при наивысших уровнях 
это количество доходит до 2Ѵ2 т. кб. м. 
Влагодаря урегулированию русла и про- 
ведению каналов на С. произв. ожи- 
вленное судоходотво. Посредством гу- 
стой ее ти каналов С. еоединена с 
Соммой, Шельдой, Маасом,  Рейном,  
Роной, Соной и Луарой. Бассейн С. 
представл. обширную котловину по- 
строенную в высшей степени харак- 
терно в географич. и геологич. отно- 
шениях.  Посредине  залегают тре- 
тичн. породы, дающия основание пло- 
дородн. почвам;  по краям концентри- 
чески располаг. боле е древние мезо- 
зойск. пласты и ряды возвьшенностей 
(Аргонны, Лангр, Кот- д’Ор и др.). 
В центре  котловины („Парижский бае- 
сейнъ“) естественно возник главный 
дентр путей сообщения и населения 
Франции—Париж.  Б . Д .

Сенаий, пере. поэт,  см.ХХХІ, 625/26.
Сенаксксий уе з д — в западной 

чаети Кутаисской губ.
Площ. 1.869,2 к. в.; от берега Чернаго моря 

(с г. Поти в центре ) С. у. протягив. полосой 
сначала кт» в. вдоль нижней долины Р Иона, зате м 
к с.-в ., занимая бассейн р. Техура (пр. пр. Р иона) 
вплоть до его истоков на южн. склон&х К авк.

хребта. Поверхн. понижается к ю.-з. н no Р иону 
представл. влаж н. низменность» частыо возде лан- 
ную, частью покрытую ле сом или болотистую и 
сильно зараженную малярией. Л е сов в С. у. 
8.848 дес. Н асел. к ь  1 янв. 1913 г . исчислеко зь. 
144,1 т .  ч . ,  плотн. 77,1 ч . на 1 к .  в . По пергп„ 
1897 г . было 115.785 ч .,  главн. массу кот. составл. 
картвелы (б. ч . мингрельцы и имеретины). Главк. 
зан ят . насел. земледе л .,  с преоблад. кукурузь: 
(в 1911 г. было 29.038 дес. лод посе вами, снято 
кухурузы 116.576 четвертей). Виноградмиков в 
1911 г . было 197 д ес ., собрано было 38.850 пуд. 
виногр. и получ. 31.597 вед. вина. Скотоводство 
невелико, с преоблад. хрупн. р огат . скота, буй- 
волов и свиней. Администратнвн. центр сел. 
Ново Сенаки. £ .  Д .

Сенанкур (Senanconr), Пьер Эть- 
ен де, франц. писатедь (1770—1846:)в 
дни революции потерял свое состояние 
и эмигрировал в Ш вейдарию, в 
эпоху конеульства вернулся на родину, 
сотрудничал в газетах,  писал 
учебники по истории. Воспитанный на 
идеях Руссо, С. в его духе  написал 
свое первое лроизведение „Размьш- 
ления о первобытной природе  чело- 
ве ка“ (1799). Положенная в основу 
этой книги „чувствительность“ ослож- 
нилась y С. меланхолией, и из этого 
сантиментально-пессимистическаго на- 
строения  родился его роман „Обер- 
манъ“ (Obermann, 1809), один из 
документов распространенной в на- 
чале  XIX в. „мировой скорби“. Лишен- 
ный фабулы и событий, роман С. ри- 
сует образ печальника, неуравно- 
ве шеннаго, от экстаза переходящаго 
к подавленности, неспособнаго и не- 
желающаго жить упорядоченной жи- 
тейски-трудовой жизнью, уходящаго 
от людей в уединение, в природу, 
предающагося зде сьеамоанализу, нена- 
ходящаго опоры и в ве ре , которую 
утерял,  готоваго наложить на себя 
руку и оправдывающаго самоубийство. 
Пройдя незаме ченным при своем 
появлении, роман €. вотел в моду 
в эпоху романтизма, произвел впе- 
чатле ние на Нодье и Ж. Занд,  быль 
любимой кннгой С. Бёва и настольным 
евангелием в кружке  романтической 
молодежи (Стапфер,  Сотлэ и др.), в 
особенности Раббе, покончившаго с 
собою. „Obermann“ изд. е предисл. С. 
Бёвав 1833г., „Rêveries“ изд. в 1911 г. 
Мерлан.  См. Merlant, „S.“; Брандвс,  
„Литература эмигрантовъ“; Н. Коѵия- 
ревский, „Мировая скорбь“. Б. Фр-

Сенарион,  Анри Гюро ( 1808— 1йб2), 
франц. минералог и фнзнкь, изве - 
етен введением новых епособовъ
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'лскусетвеннаго приготовления  минера- 
лов.  c m .  XXVII, 704.

Сенат в древн. Риме , см. Римъ: 
C., верхняя палата в не которых 
европ. и америк. гоеуд-ах,  см. Бельгия, 
Л пт лия, Франция, и е в.-Амер. Goedim. 
Шт ати, Б раш лия и др., ем. также Там- 
бург,  Бремен;  С. финляндский, см. 
Фитляндия; C., орган высшаго уни- 
верситет. управления в Гермааии, 
Австро-Венгрии, Великобритании, ПІвей- 
дарии н др., см. университет (прилож.).

Сенат в России. История образо- 
вания 0. Положение С. в русском го- 
сѵдарственном управлении, его права 
и отношения  к учреждениям разви- 
лись историчееки. Вся боле е, че м 
двухсотле тняя история  С. представля- 
ет собою два периода. Первый из 
них еовпадает е XVIII етол.; второй 
обнимает прошлый ве к и начало 
XX стол. Начиная со времени возни- 
хновения  (при Петре  I) и до конца 
XVIII стол., С. переживал самыя 
разкообразныя изме нения  относитель- 
но влияния на де ла государственяаго 
управления. В не которые моменты 
своей де ятельности в этом ве ке  С. 
занимал иервое ме сто в государ- 
ственяом управлении. Так было в 
дарствование Петра I  и особенно Ели- 
заветы Петровны. При преемниках 
Петра I и его дочери значение С. по- 
колебалось и он превратился из 
первенетвующаго в учрѳждение вто- 
ростепеннаго, подчиненнаго характера. 
Це лыы ряд общих причин обусло- 
вливал такого рода нѳустойчивость и 
пзме нчивость в положении и правах 
C.. как и других высших учрелсде- 
ний, в XVIII в. Сюда, прежде всего, 
отноеитея борьба русекой ариетократии 
за политическое преобладание в го- 
•сударстведном управлении, продол- 
жавшаяся в течение всего XVIII стол.

В неустойчивооти С. в государ- 
ственномъуправлѳнииипереживаемых 
им различных изме нениях в  те- 
чение XVIII в. играла изве стную роль 
неопреде ленность отношений между 
личным и коллегиальным началом 
з  организации центральных учрежде- 
ний. Петр,  желая ограничить произ- 
вол в правлении и обосновать де я- 
тельность его органов на принципе  
законности, ввел в устройство выс-

ших учреждений коллегиальное нача- 
ло. Первьи.м коллегиальным учрежде- 
нием в русском управлении явилея 
С. Нѳсмотря на то, что Петр I вско- 
ре  после  образоваяия  С. вводнт кол- 
л й г ии, заме нившия Московские приказы, 
прежния московския традиции долго 
дают о себе  знать, личное начало 
особеннаго поручения государем от- 
де льных отраслей управлзния тйм 
или другим лицам продоллсает вли- 
ять на организацию учреждений и рас- 
преде ление в них де л управлѳния.

Наконец,  на положение C., его орга- 
низацию и объем прав его власти 
в государственном управлении в 
XVIII стол. оказывала болыпое влияние 
ясно сознаваемая представителями 
верховной власти в Росеии XVIII в., 
ея императорами, необходимость име ть 
рядом с собою высшее учрежцение 
с законодательньши и высшими пра- 
вительствѳняыми задачамя. Идея о 
таком высшем учреждеяин, которое 
могло бы непосредственно помогать го- 
сударю в ре шении важне йших де л 
управяения, проходит краеяою нитью 
чрез всю историю высшаго русекаго 
управления  в  XVIII в.; она выражает- 
ся в безпрерывной сме не  в этом 
столе тии одяих высших учрѳждений 
другими таки.м образом,  что в каж- 
дый момект жизни государетва есть 
непреме нно выешее учреждение с 
такого рода функдиями власти, и то 
учреждение, которое обладает ими, 
обыкновеняо занимает первое ме сто 
въгосударетвенном управленин, отте с- 
няет на второй план своях сопѳр- 
ников,  если они есть, лишает их 
принадлежащих и.м прав вяасти, 
какими они пользовались раныпе. 06- 
щую участь все х выспшх русских 
учрѳждений в государственном уп- 
равлеяин XVIII в. разде лял и C., 
начиная е царетвования  Петра I и до 
конца XVIII етол.

G. был учрежден Петром I  (22 фе- 
враля 1711 г.) на время его чаетых 
отлучек за граяицу и сначала с пра- 
вом разре шать текущия де ла в упра- 
влении государством (наблюдение за 
точным и единообразным исполне- 
нием закона; надзор за  ходом пра- 
восудия, финанеами, торговлей;военныя 
де ла). Поетепенно, однако, фактичѳеки
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ѵ: С. иереходит все управление го- 
еударетвом,  де ла центральнаго и 
•ме стнаго управления. Ему была пре- 
доставлена государем вся власть в 
государстве . С. не только сам со- 
етавлял проекты законов,  которые 
потом разсматривалиеь и утвержда- 
лись Петром,  но мог издавать за- 
коны собственной властью, в отсут- 
стзие государя. Соетавление и обсуждѳ- 
ние новых проектов законов прииад- 
лежало С. ии в присутствик государя. 
В области внутренняго управяения С. 
ве дал самыя разнообразныя де ла, ка- 
сающияся благосоетояния и безопасно- 
стн государетва. В судебных де лах 
0. являлся по наиболе е важным де - 
лам первой инетанцией; по де лам 
обыкновенным,  ре шаемым в судеб- 
яых ме стах, —высшей, анелляцион- 
яой инстанцией. Петр ставил высоко 
судебную де ятельЕость С. Сначала до- 
пускались жалобы государю ва ре ше- 
ния C., но в 1714 г. оне  были за- 
ирещены, даже под угрозой смерти 
41718 r.). С. присвоено право оконча- 
тельнаго ре шения по судебным де - 
ламъ: „высший С. состоит из особ 
честных и знатных,  которым не 
токмо челобитчиковы де ла, но и пра- 
вление государствомь пове рено есть“.

Таких „честяых и знатньих особъ“ 
в С. было при его образовании 9 че- 
лове к,  назначенных Петром I из 
приближенных к нему лиц.  С обра- 
зованиея коллегий (ы«.)в 1718 г. в С. 
в з о ие л и  все  президенты коллѳгий, ко- 
торыя былн подчинены С. Вокоре , впро- 
чем (в 1722 г.), признано былонуж- 
ным,  с це лью усиления  контроля 
G. за де ятельностью коллегий, удалить 
лз С. их президентов.  Ме ста нх 
в G. были заме щены ІИетром новы- 
ми членами из числа бывших при 
нностранных дворах послов.  Вер- 
ховное, контролируюдее значение С. 
в государственном управленип уве- 
личилось образованием в G. особых 
должностей с специальными функция- 
ми. Так,  для „спроса и принимания 
указовъ“ былк учреждѳны ком нссары , 
по два от каждой губернии (cp. XVII, 
304). Они не только получали указы 
C., но и сле дили за их исполнением 
на ме стах.  Обязанности фискалов 
переходят потомък коллегиям.  Одно-

временно с пх образованиемь по- 
является в С. герольд..м.еииетерг, (см. 
геро.е оия), на котораго возложено 
заве дывание де ламн служплаго, дво- 
рянскаго соеловия. Особенную изве ст- 
ность в С. и во всем удравлении 
Еолучили фискалы, возникшие вме сте  
с С. для наблюдения за правяльным 
отправлением должностными лицами 
служебяых их обязанностей и осо- 
бенно за охраной казенных интере- 
сов.  В самом 0. находился обер-  
а  потом генерал- фиекал с четырь- 
мя помощнпками; в каждой губернин 
был провинциал - фискал с гремя 
помощниками.в каждом городе  один 
или два фискала. Такой многочислен- 
ный состав фискалов и их надзор 
за  все ми учреждениями в государстве  
объясняетея массой злоупотреблений 
в чиновиичьем мире , повальным 
взяточничеством сверху донизу, для 
борьбы и искоренения котораго потре- 
бовался специальный институт фи- 
скалов.  Сначала все  оаи были осво- 
бождены от воякой отве тственностн 
за  свои де йетвия, что привело к мас- 
се  всевозможных злоупотреблений со 
стороны самнх фискалов.  Явилась 
нужда в установлении их отве т- 
ствениостн и преобразовании самаго 
ияститута фискапов.  Возникает в 
G. (в 1722 г.) должность рекстмей- 
супера, как органа надзора за де лопро- 
изводством в коллегиях и ходом 
правосудия во веей стране . Одновремен- 
но Петр I создает пртгуратуру (см.), 
упразднившую надобность в фяска- 
лах и зам Внивипую их вполне . Во 
главе  прокуратуры был поставден 
генерал - прокурор — „око государе- 
во“,—как главный орган надзора не 
только за де ятельностью С„ но и все х 
приеутственных ме ст в государ- 
стве . Помощникамн генерал- прокуро- 
ра являются обер- прокуроры С. и це - 
лый ряд прокуроров при коллегиях 
il надворных судах.

Таким образом,  при ІИетре  I С. 
е о л ѵ ч и л  полную оргашизацию. Вь его 
составе  находиилнсь предетавители ро- 
довитых боярских фамилий наравне  
с членами новаго, худороднаго дво- 
рянства табели о рангах.  II т& и др.ѵ- 
гие одпнаково назначались в С- са- 
мнм Петром.  С. было придано значѳ-
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ние постояннаго, чисто монархическаго, 
высшаго правительственнаго учрежде- 
ния , наде леннаго императором все - 
ми правами власти—законодательной, 
административной и судебной. С. стал 
во главе  всего управления  государ- 
ством,  сде лался органом верховнаго 
контроля над де ятельностью вее х 
учреждений в государстве , централь- 
ных и ме стных.  Ясно и точно опре- 
де лилась роль C., как блюстителя 
законности и правосудия. Это значѳние 
C., как высшаго органа законности 
в государственном управлении, оста- 
лось за ним в после дующее вреиѵия 
его де ятельности с началаХѴ ІІІ стол., 
еохранялось за  ним и при разнооб- 
разных колебаниях и изме нениях 
в составе , де ятельности и положении 
С. в управлении в течение XVIII в. 
в не которыя дарствоваш я этого сто- 
ле тия  (при Елизавете  Петровне  и от- 
части при Екатерине  II). В эпоху 
господства в государстве  „верховни- 
ковъ“ (при Екатерине  I и Петре  II) С. 
лишается все х своих прав власти: 
законодательство и важне йшия  де ла 
управления переходят к Верховному 
Тайному Сове ту, и С. остаются мелкия, 
текущ ия  де ла управления. Но уже в 
начале  царствования  Анны Ивановны 
(1730— 31) С. снова сде лался прави- 
тельствующим.  Членами С. были на- 
значены наиболе е видные сановники. 
Разде лением С. на 5 департаментов,  
в которых должны были подгото- 
вляться все  де ла для р е шения их 
в общих собраниях C., предпола- 
галось увеличить правительственное 
значение C., которое, однако, падает 
е учреждением Кабинета (сл.).превра- 
тившагося скоро в высшее учреждение 
над С. и все ми остальными учреждени- 
ями в улравлении. Царствование Ели- 
заветы Петровны было золотой порой 
во всей двухве ковой истории С. Теперь 
С. снова стал правительетвующим;  
в нем засе дают знатные предста- 
вители русскаго дворянства. С. стано- 
вится обладателем все х прав го- 
сударственной власти: ему привадле- 
жит лраво издавать завоны, он ра- 
ботает над составлением новаго 
Уложения, является средоточием все- 
го внутренняго управления, обладает 
правом верховнаго надзора над де -

ятельностью все х учреждений, ден- 
тральных и ме стных.  Только ино- 
странныя де л а  ве дала, помимо C., 
иностранная коллегия, которую потом 
заме нила (в 1735 г.) Конференция  прн 
Высочайшем Дворе  ( c m .  XVI, 260). 
После дняя вскоре  стала вме шиватъея 
и в де ла  внутренняго управления и 
стремиться подчинить себе  0. Ho С. 
продолжает заниматься разре шениемь 
важных де л управления  до конца цар- 
ствования  Елизаветы  Петровны. Ука- 
зом 1760 года C., как „первому госу- 
дарственномуме сту“,предписано по его 
„должности и данной власти“ истреб- 
лять лихоимство, наказывать за „вели- 
кую волокиту“ в д е ле  правосудия, 
сле дить за  правильным течением 
де л во вее х судах Империи. В ка- 
чеетве  выслиаго судебнаго учреждения 
в гоеударетве  С. ре ш аеть наиболе е 
важныя судебныя де ла.

В кратковремениое царствование 
Петра III С. утрачивает многия из,  
своих важных прав в управле- 
нии государством.  Возникший вме сто 
упраздненной Конференции Сове т при 
Высочайшем Дворе  стал средото- 
чием важне йших государственных 
де л.  От С. было отнято право изда- 
ния новых законов или дополнения 
старых.  Три лервых коллегии осво- 
бождены от подчинения  C., и де ла 
их (иноетранныя, военныя и морския) 
идут прямо к императору. На лер- 
вый план вы двигается тепер судеб- 
ное значение C.: с этой де лью в 
нем учреж дается новый, апелляцион- 
ный департаыент „для скоре йшаго 
ре шения  юстицких,  вотчинных и вся- 
ких апеллядионных де л ъ “ (см. cyöo- 
производство). Екатерина II при своем 
вступлении на престол нашла полный 
безпорядок во все х частях государ- 
ственнаго управления, гд е , по еловам 
императрицы, „худо исдолнялись указы 
самаго C.“, a  в этом лосле днем „за 
излишеетва почитали государственныя 
де ла слушать и оттого сде лалось, что 
иногда не знали, о чем судятъ“.Екате- 
рина не дове ряла C., в котором были 
живы восггоминания  о власти С. при 
Елизавете  Петровне . C., к которому, 
за  упразднением Сове та, вернулись 
все  лрежния  его права, „выдавал за- 
коны, раздавал чины, достоинства,
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деньги, одким словом,  почтк все и 
уте снял прочия  судѳбньия ме ста в 
их законах и преимуществахъ“. Ека- 
терина отнимаеть постепенно y С. важ- 
не йшия его лрава, лишает его не 
только политическаго значения, но 
ограннчивает его роль во внутрен- 
нем управлении. Изданием законов 
вме сто С. занимается или саыа импе- 
ратрида, или же вновь учрежденный 
ею (в 1768 г.) Сове т при Высочай- 
шем Дворе , или же императрица по- 
ручает законодательныя де ла оео- 
бым комиссиям (напр., Комиссии об 
Улож. Гражд. Законов 1767 r.). С 
це лью введения порядка в де ла упра- 
вления и устранения медленности в 
де лопроизводстве  C., он был раз- 
де лен на шесть департаментов.  Че- 
тыре из них находятея в Петер- 
бурге , два в Москве . Разде ление С. 
на департаменты ослабило власть С. в 
управлении: раньше все  де ла ре пза- 
лись в общих его еобраниях, —те- 
перь все  департаменты были признаны 
равными по своей власти. Де ла в них 
ре шались единогласно (3—4 членами) 
и только в случае  разногласия пере- 
носились в общее собрание С. Депар- 
таменты С. разде лялись на админи- 
стративные и судебные. В Первом 
департаменте  сосредоточены были важ- 
ле йшия „государственвыя внутренния и 
политическия де ла“. Второй департа- 
мент ве дал судебныя и межевыя 
де ла; Третий—де ла губерний, которыя 
находились на особом положевии; Чет- 
вертый—военныя и морския  де ла. Из 
московских департаментов С. однн 
был также административный, a дру- 
гой — судебный департамент.  При 1 
департаменте  С. в С.-Петербурге  со- 
стоял генерал - прокурор,  который 
лри Вкатерине  II приобре л огромное 
влияние на все  де ла управления и под- 
чинил себе  и С. Императрида лере- 
давала не которыя административныя 
де ла и другим лицам,  помимо C., 
че м еще боле е ограничивались права 
его во внутреннем управлении. За 
изъятием из ве домства С. (ІП и IV 
его департаментов)  военных и мор- 
ских де л,  порученных военной и 
морской коллегиям,  y С. осталось не- 
значительное количество мелких те- 
кущих де л управления. После дний

удар был нанесен G. учреждением 
губерний (ем. XVII, 311) в 1775 г., ли- 
тившим С. непосредственнаго влияния 
на де ла ме стнаго управления. Новыя гу- 
бернския учреждения, куда переходят 
де ла из коллегий, подчиненных C.. 
вышли из- под зависимоетд от него 
вме сте  съколлегиямн.Губернския ме ста 
подчинены были контролю губернато- 
ров и наме стников в провинциях,  
генерал- прокурору в столиде . Нап- 
боле е важныя де ла в ме стном управ- 
лении докладывались государьгае , по- 
мимо C., которому остались лишь мелкия 
административныя де ла, поступавшия 
в С. из вновь созданных 42 палат 
гражданскаго и уголовнаго суда и из 
такогоже числа губернских правлений 
и казенных палат.  Меньший сравни- 
тельно ущерб потерпе ло судебное 
значение С. Хотя и в области судеб- 
ных де л С. ощущалось большое влия- 
ние обер- дрокуроров и особенно ге- 
нерал - прокурора и допускались жа- 
лобы императрице  на ре шения де- 
партамевтов и общих собраний C.. 
все-таки сама императрица придавала 
большое значение C., как высшему 
органу в ре шении судебных де л.  С. 
должен был „смотре ть недреман- 
ным оком,  чтобы де ла правосудия 
требующия  долго без ре шения не 
оставались“. Обязанноетью С. счита- 
лось „прилежно и безпристрастно раа- 
бирать де ла и име ть правый су дъ \ 
С. ревизовал важне йшия  уголовныя 
де ла, поступавшия в него из уго- 
ловных палат.  ІГри Павле  I С. ино- 
гда поручались императором не кото- 
рыя законодательныя и административ- 
ныя де ла, но за С. в это царствование 
упрочилось еще боле е значение выс- 
шаго судебнаго учреждения  в госу- 
дарстве . Все  почтн деиартаменты С. 
были заняты обеулидением судебных 
де л,  которых накопилось в С. до 
12 тысяч,  так что для их ре шения 
были учреждены в С. еще три депар- 
тамента. Установлен был ряд ме р 
для ускорения де лопроизводства в С. 
С. могь „олубликовывать еудебныя ме - 
ста за незаконныя ре шения де лъ“. 
Де ла, соединенныя сь г.азѳвным ин- 
тересом,  С. разеыатривал в каче- 
стве  апелляциояной ивстанции, за ко- 
торой сле довал сам государь. Еь
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нему жѳ направлялись в довольно 
сложном и запутанном порядке  жа- 
лобы на ре шеиия департаментов и 
обгцих собраний С. В течение всего 
XVIII стол.—перваго периода в исто- 
рии С.—за ним сохранялоеь, с не - 
которьшя перерывами, значеяие вьис- 
шаго учреждения  с нолитическиши 
правами, законодательными и прави- 
тельегвенными в области государ- 
ственнаго управлѳния. Безпрерывная 
борьба С. за свою власть с соперии- 
ками—высшнми учреждениями разных 
названий, с переме нным успе хом 
не прекращалась в течение всего это- 
го времени. В лиде  Екатерины II С. 
встре чал ре шительное противоде й- 
ствие упрочению своей политической 
роли в государстве . Це лым рядом 
ме р императрица отняла y C., одно 
за другим,  все  важне йшия права C., 
лишила его не только политическаго 
значения, ио и выешаго адмишстра- 
тивнаго, оставила за  С. высшее ме сто 
тояько в судебных де лах.  В те- 
чение XIX и в начале  XX стол. С. 
не играл ннкакой яолитичеекой ролй: 
иа его положении и правах в госу- 
дарственном управлении отражалось 
теперь влияние реформ,  произведен- 
ных в нем в начале  XIX и XX ст., 
благодаря которым постоянно уеили- 
вается, кре днет главным образом 
значение C., как высшаго судебнаго 
учреждения в государстве  с не ко- 
торыми законодательньши и админи- 
стративными правами, дополняющими 
коренную, судебную функцию С. в рус- 
ском государственном управлении.— 
Алекеандр I при своем восшествии на 
престол задумал преобразовать все  
русския учреждеяия, дать1 им прочныя 
основания на начале  законности. Го- 
сударь считает С. „нѳобходимым 
противове сом произволу“ и предло- 
жял самому С. указать на Ьредства 
к возстановлѳнию утраченныхь им 
прав в государственном управле- 
нии. Указом 5 июня 1801 г., в кото- 
ром С. назван „правительствую- 
щим,  верховным ме стом нравосудия 
и иеполяения законовъ“; С. повеле ва- 
лось „прѳдставить государю все то, 
что составляет существениую дол- 
жность, право и обязанность C.“. Членьи 
старой, консервативной партии, засе -

давшие тогда в С. (гр. Воронцов,  
Завадовский, Мордвинов,  кн. Зубов) .’ 
воспользовадись этим сдучаем,  что- 
бы возстановнть верховное правитеяь- 
ственное значение C., какое ему нри- 
надлежало при Елизавете  Пѳтровне . 
В „Мне нии о правах и преимуще! 
ствах C.“, представленном в отно- 
шении С. Алекоандру I, ѳму присвои- 
ваются важныя законодательяьия и 
высшия  административныя и судебныя 
арава. „Мне ние“ С. об его дравах 
не разде лялось новой, яиберальной 
партией, членами неофициальнаго коми- 
тета (Новосильцев и др.), которые в 
своем общем плане  политических 
реформ в России полагали оетавить 
за С. роль высшаго судебнаго учре- 
ждения  и только со временем пре- 
образовать G. в Верхнюю Палату с 
законодательньши правами, куда мог- 
ли бы войти депутаты от русской 
знати. Александр I разде лял мне ние 
своих ближайших сотрудников (Но- 
восильцева и др.) и ре шил предоста- 
вить С. высшия судебныя.права и вер- 
ховный контроль над органами упра- 
вления. Это и было сде лано. Указ 
С. об его правах и обязанностях 
(8 сѳнт. 1802 г.) называет С. „вер- 
ховным ме стом Империи и храните- 
лем законов,  обязанным заботиться
0 повсеме стном соблюдении правосу- 
дия “. Поэтому „безпристрастному н 
нелицеприятному правосудию С. яри- 
надлежит ревизия верховнаго суда по 
де лам гражданеким,  уголовным н 
межевымъ“. В С. направлялись все  
апелляционныя и сле дственныя дела. 
Указ ставпт С. на первое ме сто в 
государственном уяравлении: „власть 
С. ограничивается единою властию Им- 
ператорскаго Величеетва, едияое лицв 
Имиераторское Величество иредсе да- 
ет в С. Указы С. исполняются вее - 
ми, как собственяые Императорскаго 
Величества. Одян Государь илн Его 
именной указ может остановить се- 
натския повеле ния. В С. должны взно- 
ситься все  Именные Указы, кроме  
подлежащих особливой тайае , от 
все х ме ст и лиц,  которым они 
даны будутъ“. Все м учреждѳяиям,  
зависящим от C., предяисано обра- 
щаться к нему в случаях сомие ний

1 и затруднений по де лам,  входящимъ
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в водомство C. C., как хранитель 
законов,  был обязан заботитьея о 
лрекращении всяких злоупотреблений 
со стороны учреждений и лиц.  По- 
чтому указ наде ляет сенаторов 
дравок представлять государю о про- 
исходкшем „вреде  в государетве  и 

-j) нарупиителях закона, им изве ст- 
лыхъ“, и де лать заме чания самому С. 
„об упущениях законнаго порядка в 
течекии де лъ“. Для поддержания вы- 
сокаго авторитета С. в управлеыии 
все де ла должны ре шаться в его 
департаментах единогласно, в об- 
щих собраниях G. болыпинством 
- - членов.  Указ устанавливает до- 
вольно сложную процедуру обсуждения 
де л в департаментах и общем со- 
брании C., no которым не достигяуто 
единогласия. В случае  разногласия 
между общим собранием С. и гене- 
рал- прокурором двло докладывается 
гоеударю вме сте  с ним депутацией 
от С. — Указ 8 сент. наде ляет C., 
лак хранителя законов,  важиым 
лравом предетавлять государю о„вся- 
лнх неудобствах в исполнении за- 
конов по общим государственным 
де лам или, в случае  неяеноети и не- 
соглаеия, законов по чаетным де - 
ламъс существующиши узаконениями“. 
Еслк после  такого представления  С. 
гоеударю ,.не будет учинено переме - 
ньи, то закоя остается в своей си- 
лВ"'. Впосле дствии, в первую эпоху 
преобразований при Алекеандре  I, чи- 
сло департаментов вь С. было дове- 
дено в 1802 г. до дѳвяти, произведе- 
яо распреде ление между ними разнаго 
рода адмикпстративных де л и изда- 
.ны правила относительно де лопроиз- 
водства в департаментах С.

Реформа С. в 1802 г., проведенная 
во многих отношениях согласно с 
жедакиями авторов „Мне ния  С. об 
его правах и пренмуществахъ“, на 
самом де ле  не дала ему того, что 
было обе щано в указе  8 сентября. 
Ещс раке е издания указа был обра- 
зоваы (30 марта 1801 г.), Непреме и- 
ный Сове т с законодательными пра- 
вами {cm . XVI, 261/62). Вскоре  посл Ь 
преобразования  С. лишился права пред- 
ставлять государк» о противорЬчиях 
иовых указов с старыши узаконения- 
мии. При первом же случае , когда С. за-

думал восгюльзоваться этим своим 
правом,  ему было разъяснеиио, что 
„под именем законов существую- 
щих,  к которым относится это право 
C., должно разуме ть не вновь издава- 
емые и подтверждаемые закояы, но 
прежние“. Всле д за этим была отме - 
нена il посылка С. гоеударю депутаций 
по особенно важиым де лам.  С. потер- 
пе л большой урон и в своих адми- 
нистративных правах.  В один день 
с указом С. (8 сент. 1802 г.) после до- 
вало учреждение микистерств {см. 
XXIX, 15/16), между которыми бмли 
раепреде лены все  главныя де ла го- 
сударственнаго управления. Компетент- 
яоеть вообще мннистерств была та 
же, что и ве домство С. Те  же об- 
щия де ла управления, которыя ве - 
дал C., совпадалн с кругом де л 
одного из мияистерств— внутрен- 
них де л.  Однородность адмшшстра- 
тивных де л,  порученных С. к мини- 
стерствам,  ослабляла значение C., как 
высшаго органа в гоеударственном 
управлении. Правда, указь 8 сент. об 
учреждении мииниистерств возлагал 
на министров обязаяность ежегодно 
подавать С. письменные отчеты о своей 
де ятельноети. С. разсматривает ихь 
в присутствии министров,  требует 
от них объяснений по содержанию 
отчетов и в случае  дошедпшх до 
С. све де ний о злоупотреблениях в 
ве домстве  того илидругого министра. 
Право высшаго контроля С. над де я- 
тельяостью министров сде лалось ско- 
ро номинальным.  Раеширению влаети 
министров в управлѳнии,тождествеи- 
ной с правами C., не было положено 
какого-либо преде ла наказами нли ия- 
струкциями. АІишистры докладывали о 
все х делах своего ве домства лкчно 
государю, вслЬдетвие чего освобожда- 
лись от законной отве тственности 
перед С. Веле дствие того, что С. был 
лшпен права входить к государю с 
докладамк о неудобетвах вь иеподне- 
нии законов,  министры испрашивалм 
высочайшаго разре шѳяия даже в ма- 
ловажных случаях.  Значение мяни- 
стров в де лах управления увелп- 
чилось еще оттого, чго сь образовани- 
ем в 1801 г. Непреме ннаго Сове та 
в иего ушлии из С. наиболе е влия- 
тѳльные сановншли, которые пото.чъ
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сде лались и министрами. Отчеты С. 
представля лись министрами неаккурат- 
но, обеуждались в С. обыкновенно ли- 
цами, меве е знакомыми с админи- 
стративными де лами, че м сами ми- 
нистры. После дние сообщали G. указы, 
одобренные ужв государем,  только 
для обнародования. Умаление прав С. 
в управлении вме ете  с увеличени- 
ем власти в нем министров про- 
изошло также всле дствие возникнове- 
ния  вме сте  с министерствами особаго 
высшаго учреждения — Комитета мги- 
пжтров.  Поеле дний из первоначаль- 
наго случайнаго „совокупнагодоклада“ 
миниетров государю о де лах упра- 
вления скоро обратился в постоянное, 
самостоятельное учреждение с ре ша- 
ющей властыо по все м де лам госу- 
дарственнаго управления  (см.министер- 
ская власть).

Таким образом,  в первую эпоху 
реформ Александра I С. лишился 
все х важне йших своих прав— за- 
конодательных,  административных.  
С. перестал быть выспшм органом 
контроля над все ми учреждениями в 
государственном управлении, ве дал 
лишь судебныя и незначительныя ад- 
министративныя де ла. В таком же 
почти положении С. остался и при про- 
нзведенных реформах в централь- 
ном русском управлении по плану 
Сперанскаго. Из де л законодатель- 
ных,  которыя впосле детвии ве дал 
Государственный Сове т в качестве  
законосове щательнаго учреждения, С. 
в общих собраниях его членов было 
лредоставлено право вырабатывать 
проекты законов и подносить ихъна 
высочайшее утвѳрждениѳ чрез Госу- 
дарственный Сове т и министра юсти- 
ции, если после дний получит на то 
высочайшее разре шение. C., no общему 
правилу, должен был соетавлять 
законопроекты по таким де лам,  на 
которыя не было точнаго закона. Это 
право С. помогало ему восполнять мно- 
гие пробе лы в законах,  пока эта за- 
дача нѳ стала епециальной функцией 
созданных в XX в. законодательных 
учреждений. По плану Сперанскаго ва 
С. возлагались важвыя функции в 
государственном управлении. Он не 
только должен был сам участво- 
вать в управлении, но и стать вънемъ

дентральным адмкнистративньш :: 
контр ол нру ио щим ход управлвния 
учреждеяием.  В то же время пред- 
полагалось поставить С. во главе  сѵ- 
дебных учреждений империи. Предпо- 
ложения Сперанскаго о реформе  С. не 
осуществились. Прн преобразованик 
министерств в 1811 г. вее де ла, ко- 
торыя фактычески поступали в Коми- 
тет министров,  отнесены к ве дом- 
ству С. На самом де ле , однако, Ко- 
митет министров продолжал суще- 
ствовать сначала, по случаю отъе зда 
государя за  границу, даже с чрезвы- 
чайными полномочиями, a зате м сь 
значением высшаго правительствен- 
наго установления  в государетве , па- 
рализующаго в течение веего XIX стол. 
де ятельность все х остальных выс- 
ших учреждений в государственном 
управлении. Значение С. въуправлении 
было подорвано „Общим Учреждени- 
ем Министеретвъ“ 1811 г., в кото- 
ром С. был назван „средоточием 
исполнительных де л (§ 231), в чи- 
сле  которых были и де ла, требую- 
щия особеннаго Выеочайшаго разре ше- 
ния “.

„Общее Учреждение Министерствъ“ 
устанавливает общий принцип,  что 
„власть судебная во веем ея  проетран- 
стве  принадлежит С. и ме стам су- 
дебным.  Посѳму никакое министерство 
само собою никого судить и никаких 
тяжбъре шитьне можетъ“ (§§ 238—240). 
Наконец,  в том же „Общем Учре- 
ждении Министерствъ“ находятея и 
опреде ления  об отве тственности ми- 
нистров перед С. (§§ 279—295 и 
сле д.). Все  эти §§ „Общаго Учрѳжде- 
ния  Министерствъ“ остались мертвой 
буквой.Всле дствие того обстоятельства, 
что С. осталсявъстороне отъреформ 
и не получил олреде леннаго устрой- 
ства, он потерял значение сначала 
в деятральном,  a потом и ме ст- 
ном управлении. Главную рольвъде - 
лах внутренняго управления  играли 
министры, несмотря на признание С. 
верховным в порядке  суда и упра- 
влѳния  ме стом империи, подчинеяным 
единой власти императорскаго вели- 
чеетва. Министры сде лались независи- 
мыми от С. Их отве тственность, 
опреде ленная „Общим Учреждением 
Министерствъ“, не могла быть осу..
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:сестЕлена,так какь при Александре  I 
не был образован Верховный Уго- 
ловкый Суд,  который должен был 
находиться в составе  С. и рйзоирать 
.дъла о министрах,  обвиняемых „в 
зажккх государственных винахъ“. G. 
L30, С«бщему'Учреждению Мииистерствъ“ 
должен был в одно и то же время 
бьгть выспшм органом надзора над 
дъйетвиями министров,  заботиться о 
еохракении единства в де ятельности 
миЕкстерств и непосредственно уча- 
ствовать в управлении. Вме шатель- 
ство G. в важне йших случаях де я- 
тельности министров должно было 
егвснять их.  Министры стремились 
:; тому, чтобы освободиться из- под 
хокгроля С. Каждый из них пред- 
лочитает представлять свои доклады 
о де лах непосредственно государю, 
помимо C., Комитета министров и 
Государственнаго Сове та. Надзор С. 
нзд ме стными учреждениями был 
слаб и ограничен;  С. принимал не- 
'■олыпое участие в де лах внутрен- 
няго управления. Даже в ре шении су- 
дебнкх де л С. должен был конку- 
рировать с Сове том и Еомитетом 
мпкистров.

В дарствование Николая I вся ис- 
лолнительная власть перешла к ми- 
нистрам.  С. лишается и принадлежа- 
щей ему, как хранителю закона, вла- 
стк надзора за законностью в упра- 
злении. G. не мог осуществлять этого 
зажнаго права всле детвие развития 
лрк Николае  1 начала единоличнаго 
задзора над де ятельностью все х 
учреждений в управлении. Заясполне- 
нием законов,  свод которых был 
издан в царствование Николая I, на- 
блюдал сам государь личноичрез 
дове ренных лиц,  собираемых в 
ряде  комитетов,  в которых он 
лрикимал личное участие. С. сам 
лодпал под надзор I Отде ления  Соб- 
ственной Его Величества Еанцелярии, 
чрез которую было повеле но (в 
1S27 г.) все м губернатораы доно- 
спть государю о каждом высочай- 
пием повеле нии, полученном ими че- 
рез С. и министров.  Министры долж- 
ыы были доносить ему ежеме сячно о 

.де лах,  ране е представленных,  но 
■ле получивтнх еще разре шения. На- 
лонен,  рядом с С. было образовано

для надзора за законностыо в стра- 
не  III Отде ление Собственной Его 
Величества Канцелярии, которому было 
поручено „обращать особенноѳ внима- 
ние на могущия произойти без изъятия 
во все х частях управления и во 
все х соетояниях и ме стах злоупо- 
требления, безпорядки и закону про- 
тивные поступки“.

В царствование Николая I в С. 
было 12 департаментовъ: в Петербур- 
ге  находились дервые пять департа- 
ментов,  герольдии и межевой, в Мо- 
скве —три департамента (6—8) и в 
Варшаве —два (9—10).Половина денар- 
таментов в С. были судебные (один 
в Петерби-рге  и все  оетальные вне  
его). Сюда направлялись изовсе х гу- 
бѳрний и ме стностей России судебныя 
де ла, как уголовныя, так и граж- 
данския. В кокце  дарствования Нико- 
лая I С. обратился в высшую судеб- 
ную инстанцию, чрѳз которую важ- 
не йшия де ла восходили из губерн- 
еких учреждений на разсмотре ние Го- 
сударственнаго Сове та.—В царство- 
вание Александра II положение С. в 
государственном удравлении зкачи- 
тельно изме няется. Его роль. как 
хранителя законкости, увеличивается. 
С. занимаѳт центральное ме сто в 
управлении, как высший орган над- 
зора за де ятельностью все х судеб- 
ны.х и административных учрежде- 
ний империи. Це лый ряд реформ в 
обществѳнной жизни Роесии оказал 
большое влияние на состав С. и весь 
характер его де ятельности в упра- 
влении. Особенное значение для соста- 
ва и де ятельности С. име ла судебная 
реформа. Вме сте  с ней все  департа- 
менты С. сосредоточены в Петербур- 
ге ; московские и варшавские деиарта- 
менты С. были закрыты. В еостав 
С. введены два новых кассационных 
департамента, для гражданских н уго- 
ловвых де л.  Они были учреждены 
для надзора за точным соблюдением 
закона судебными и мировыми уста- 
новлениями, подчиненными С. Ре шения 
кассационных его департаментов при- 
знаются окончательными. Образование 
в соетаве  С. кассационных департа- 
ментов с такими правамипрн ре шѳ- 
НІІІ судебных де л послужшхо.къвоз- 
вышению авторитета С. в и ачестве



267 С енгилеевский у е з д — С евебье.

выешаго судебнаго учреждения  в и ш- 
перии. Судебные уставы придали С. 
значевие учреждения  с важными за- 
конодательньши правами. Постановле- 
нием о том. чтобы все  судебныя уста- 
новления во главе  с С. ре шали де ла 
„по точному разуму и общему смыслу 
закововъ“ (12 ст. Уст. Уг. Суд.), от- 
крывался большой простор для ши- 
рокаго и свободнаго толкования  зако- 
нов в случае  неполноты, неясности 
или противоре чия законов.  С. возвра- 
щается его прежнее право участия  в 
законодательстве , но это право теперь 
приурочивается к специально-судебной 
функции С. в управлении. С. в поеле - 
дующей своей де ятельности в области 
судебных де л пшроко воспользовал- 
ся иредоставленБьгми ему правами, по- 
иолняя как материальные, так и про- 
цеесуальные законы.

Образовавие органов земскаго и го- 
родского самоуиравления  распшрило 
круг ве домства административвых 
департаментов C., на которые возло- 
жены надзор за  де ятельностыо зем- 
ских и городских учреждений и ре - 
шение д е л о приЕлечении к отве т- 
ственвости должностных лиц,  вару- 
шивших своими де йствиями права от- 
де льных лиц и учреждений. Таким 
«бразом,  С. в царствование Алексан- 
дра Пбыл поставлев во главе  над- 
зора за  законностью де ятельности цен- 
тральных и ме стных управлений. 0 
дальне йшей истории и совремевном 
устройстве  С. см. Россия.

Л  и т е р a т y р а. Свод захонов,  I т., 
I  ч.; Летроеский, „С. в царств. Петра
В.,“; Ф илтпов,  „История  С. в правл. 
Верховнаго Тайнаго Сове та  и Кабине- 
та"; Щеглов,  „Государств. Сове т в 
Росеии и Государств. Сове т въцарств . 
имп. Александра I “; Цейль, „Пра- 
вит. C.“; Юбилейное издание: „История 
Правит. С. за  две сти ле т ъ “; Г . Тель- 
берг,  „Правит. С. и самодержавная 
власть в начале  XIX в .“. Главы  о С. 
в  курсах русск. государств. израва 
Градовскаго, Коркунова, Лазаревскаго, 
йвавовскаго, Куплеваскаго.

В . Щеглов.
С енгялеевский уе з д  находится 

в вост. части Симбирск. r .,  по прав. 
сторову Волги, граничит с Самар- 

«кой губ.

П лощ . 5.408,3 к в . в . П оверхн ость возвь:с,-нвая 
холм истгя. Г л .р е ни С вияга  и У са, притоки В о л г /  
протенаю щ ей по восточн . гран и ц е . П очва чернозеки 
н ая, п есчан о-гли ви стая  и ме стам и  (по В олге ) суглии 
ви стая  и и звестково-к ам ен и стая . Л е са  занимають. 
33%. Н аселен ие к 1913 г. исчислено в  19.5,9 т . ж 
(вклю чая9,1 т . городского); н а  1 к в . в . 34,5сельск. *•’ 
По переп. 1897 г. было 151.726 ж „  в т .  ч. рѵсскйипи 
79,73%, м ордвы  10,72% , чуваш  4,59.% ,т а т а р ъ 4,54* 
Гл. з а н я т ие  зем леде л ие; разви то  садоводство. ОбщаѴи 
плоиа ад ь  зем левлад е ния  (в  1905 г.) равнялась. 
504.299 дес ., и з  них н аде льн . зем ель 33,6% (9,2 д 
на 1 двор) . В частной  собственвости було  24,5°; ’ 
в т .  чи сле  61.198 д. п рин адлеж ало дворянакь 
(в среднем  по 720 д . н а  1 владе ние), 20.231 д 
крестьян ам  (по 84,6 д. н а  1 в л а д .) , 13.173 д ' 
креотьянск . то вари щ ест . (по 313,6 д . н а  1 елад )’ 
5.422 я .  ме ш анам  (по 100,4 д . н а  1 влад.}, 12.377 д 
хуицам (по 343,8 д . н а  1 влад.Е. Ц еркви , государи 
ству и учреж д . прин адлеж ало  36,5%. , р - р .

С ен ги л ей , уе здн. гор. Симбирск. • 
губ., на прав. берегу р. Волги; пристань, 
водяныя мельницы, торг. хле б., саль- 
ными све ч. и пр.; 8.811 ж. С. основ. 
в 1666 г. переселенц. и з сосе дняго 
села Б е лый Яр,  обращ. впосле дствш 
въстанич .казаков.  С. служил укре пл.. 
ме ет. прот. татар;  е 1779 г. лревр. 
в город.  "

С ен д ай , японск. гор., в а  о. Гондо; 
важне йший рынок с. Яповзи (торгов. 
солыо и рыб.); 97.944 ж.

С е н д е р л эн д  (Sunderland), Еортов,. 
гор. в А яглии при впад. ре ки Уир 
(\Ѵ ear) в Се в ерн. м.; кораблестр. верфи.; 
желе зв., машивостроит., стекл., хнмич. 
и др. производ.; 151.159 ж.

С енебьѳ , Ж ав,  звамевитый ученый, 
извЪстный своими изсле довавиями в 
области ботавики, химии, философии 
наук,  положввший  основание физиоло- 
гии растений и фото-, правильне е, акти- 
нохимии. Сыв ремесленника, род. в 
1742 г. в Ж евеве , в 1765 г. язбран 
пастором евавгелической церкви, с 
1773 г. и  до самой смерти, в 1809, 
завимал ме сто библиотедаря города 
Ж еневы, состоял членом фравцуз- 
ской академии наук и многих других 
ученых обществ и был центром 
ваучвы х нругов Ж еневы, о чем упо- 
мивает в своих письмах Вольта. 0. 
прежде всего обратил в а  себявнимание- 
своей книгой „L’A rt d’observer“, полу- 
чившей премию изве стнаго в истории 
наук Гарлемскаго ученаго общества. 
Главвым же трудом его жизни были 
пять томов изсле довавий из обла- 
сти химическаго д е йетвия  све та  (1782, 
1783, 1788 1’.) и его два  труда (1791 
и 1800 г.), положившие основание физио-г 
логии растевий. Вся де ятельность С.
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представляет ту орвгинальную чер- 
ту, что, еще ве выступив сам на 
лоприще научных изсле дований, он 
уже пнтересуется изучением науч- 
вых методов,  философией наук (упо- 
мянутый труд 1775 г.), зате м сле - 
дует полоса живой, непрерывной твор- 
ческой де ятельности (1782—1808), и 
в заключении он снова возвращается 
к той же задаче  и выпускает новое 
издание своего труда, за  которьга 
сле дует третье и четвертое изда- 
ние в боле е обтирном объеме  (3 то- 
ма 1802 г.), но под боле е скромным 
названием „Essai sur l’art d’observer 
et de faire des expériences“. Эта сторо- 
на де ятельности С. была оие нена 
очень немногими (Тимирязев,  1883), 
но в недавнее время в  не мецкой 
научной литературе  она получила над- 
леаиашую оце нку y Гюнтера в „Ge
schichte der Naturwissenschaften im 
neunzehnten Jahrhundert“ (1901) и в 
„Handhuch der Naturwissenschaften“ 
(1914); в после днем,  Гюнтер выра- 
жаетея такъ: „besonders vorbildlich 
wirkte er in seinem Essai sur l’art 
d’ohserver“. Достаточно сказать, что 
на первых же странипах своей кни- 
ги С. высказывает мысль, которую 
развил уже сле дующий ве к (Милль, 
Вэн,  Минто)—именно, что рядохгь с 
классической формальной логикой раз- 
вивается логика наук.

Но, конечно, главной научной заслу- 
гой С. было изсле дование им со- 
вершенно новой категории явлений— 
химическаго де йствия  све та „во все х 
трех царствах природы“ и в осо- 
бенности—разложения  углекислоты под 
влиянием солнечнаго све та, этого важ- 
не йшаго актйнохимическаго явления, 
совершающагося иа поверхности на- 
шей планеты, как это, наконѳц,  на- 
чинают понимать и современные хи- 
мики (Нернст,  Вейгерт) . Имя С. бу- 
дет навсегда связано с этим его 
великим открытием,  несмотря на по- 
пытки не мецких ботаников (Сакса, 
Ганзена, Визнера) отрицать права C., 
приписывая их Ингенгузу (см. Инген- 
гуз,  Сакс) . Де ятельность C., в этой 
области выразилась в трех специ- 
альных трудах (Mémoires physico
chimiques, 1782, 3 v.. Recherches sur 
l ’influence de la lumière solaire pour

métamorphoser l’air fixe en a ir pure 
par la végétation, 1783,1 v., Expériences 
sur l’action de la lumière solaire dans 
la végétation, 1788, 1 v .),n  в еоотве т- 
ственных ме стах двух общих трак- 
татов о физиологии растений (Phisio- 
logie végétale в Encyclopédie Métho
dique, 1791, 1 v., и в Physiologie vé
gétale an (1800) 5 v.).

Главная научная заслуга С.,навсегда 
обезсмертившая его иим я , заключалась 
въразъяенении одного изъважне йпшх,  
a  может быть, и важне йшаго явления 
природы, связывающаго оргашичеекий 
мир с неорганнческим,  a иыенно— 
явления питания растений на счет 
углекислоты, при чем им одновре- 
менно была разъясыена как стати- 
ческая, химичеекая, так и динамиче- 
ская, фиэичеекая, еторона явления с 
точки зре ния  только что в то врехш 
провозглашеннаго закона Лавуазье (за- 
кона еохранения  материн) и с точки 
зре ния  боле е че м через полве ка 
поздне е открытаго Майером и Гельм- 
гольтцем закона сохранения энер- 
гии. Историческая после довательность 
этого великаго открытия такова. Со- 
отечествешшк С.—Бовне открыль, 
что погруженвые в воду отде льные 
лиетья, будучи выставлены на солн- 
це, покрываются пузырьками, но ые 
объяснил этого явления. Пристли ( cjk . )  

сде лал важное открытие, что расте- 
ния  исправляють воздух,  испорчен- 
ный горе нием или дыханием живот- 
ных,  выде ляя при этом открытый 
им поздне е кислород.  В 1778 г. 
он же (а не йнгевгуз;  см.) открыл,  
что просте йшия  зеленыя водорослп, в 
то время и еше долго после  называ- 
вшияся „Пристлеевой материей“, выде - 
ляют этоть воздух только на еолнце ; 
и еще поздне е в 1779 г. он обнару- 
жил те  же результаты вад листьями. 
йнгенгуз,  знавший об опытах Бонне 
и виде вший опыты Пристли (см. Ин- 
генгуз) , воспользовался приемом ава- 
лиза Йристли и эвдиометром аббата 
Фонтана произвел ряд хороших 
опытов,  собранных в книжке , издан- 
вой в том же 1779 году, между те м 
как соотве тствешше опыты Пристлн 
вошли в состав сле дующаго чет- 
вертаго тома его трудов,  вышедшаго 

( в сле дующем г#ду. Заме тим.  но
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этому ловоду, что даже обращавшие 
на себя в это время.всеобщее внимание 
труды Лавуазье не ре дко выходили 
через не сколько ле ть  посл их 
сообщения  академии. Когда поздне е 
возникла полемика из- за желания Ин- 
генгуза приписать иеключительно се- 
бе  факт зависимости атого явления 
от солнечнаго све та, Пристли толь- 
ко сказалъ: „То же солнце све тило на 
мои it вашк оииыты, вы только обогыа- 
л я  меня в печатании вашей книги, че- 
го я, на вашем ме сте , не сде лал бы“.

Таковы были относительныя права 
этих двух ученых,  когда высту- 
пил со своими изсле дованиями С. Его 
интересовала „общая роль све та в 
природе “ и особенно разъяснение этой 
роли в данном частном случае . 
Как в сле дующем ве ке  Фарадэ 
в своих широких обобщениях ис- 
ходил из мысли, что не может же 
ѳѳир существовать только для того, 
чтобы челове к могь при его помощи 
виде ть предметы, так и G. в сво- 
их широких актинохимических обоб- 
щениях исходил из такого поло- 
жения: „мне  всегда представлялось, 
не может же све т,  излученный солн- 
цем на землю, растрачиваться без 
пользы для нашей планеты,... служа 
исключительно только для того, что- 
бы живыя существа могли различать 
друг друга“. „Н ельзя себе  пред- 
ставить, чтобы потоки, пзливающиеся 
на земной шар,  проникали на него 
только для того, чтобы раздражать се т- 
чатку немногих живых сущеетвъ“. 
„Не ть, если растения  не могут су- 
ществовать без све та, то не вьи- 
нуждены ли мы признать присутетвие 
све та в нашей пище , в нашем 
топливе ? Я  убе жден в ѳтом,  и 
придет время, когда признают при- 
сутствие элѳмента солнда во все х те - 
лах. ..“ (1789). A через три года, в 
1791 г., он выражает почти с такою 
же уве ренностью, как черѳз полве ка 
после  него великие основатели учения  о 
сохранении энергин: „То же дерево.кото- 
рым мы пользуемся для наших по- 
етроек,  даѳт нам зимою тепло, 
огонь, который оно похитило y солнца“. 
Он вполне  опрѳде ленно высказывает 
также мысль о овязи этого процесса 
усвоеыия  све та с хлорофиллом,  ука-

зывая, что он происходит в „зе- 
леной паренхиме “, в „зеленом крах- 
мале “ (fécule verte), этом красящем 
веществе , совершенно исключитель- 
ном и тонком (subtile), находящемся 
в ближ айтей связп с великой тай- 
ной питаыия  раетения “. Любопытно, 
что он указы вает на аналогию раз- 
ложения  углекислоты све том с раз- 
ложением азотной киелоты,—мысль, 
которую в другом ве ке  высказал 
в обратном порядке  Бертло. Таким 
образом С. высказал вполне  ве рный 
взгляд на усвоение све та как с 
физиологической, так- и с общей ак- 
тинохимической точки зре ния. И за- 
ме чательно, что эти представления 
были для него ясны уже в то время, 
когда он стоял еще на почве  уче- 
ния  о флогистоне , о котором и мно- 
гие современные химики не име ют 
яснаго понятия, считая его за какой- 
то грубый предразсудок после дних 
сторонников этого учеыия, между 
те м как и Гельмгольтц и Майер,  
a поздне е Одлинг давно разъяснили, 
что под флогистоном защитники 
его разуме ли не что совершеныо ана- 
логичное современному понятию „по- 
тенциальной энергии“ — понятию, от 
котораго, к слову сказать, нове йшие 
физики (сэр Джозеф Томсон)  пы- 
таются освободит физику (см. Ha
yna, XXX, 29). С. сам указывает,  что 
эта мысль была первый раз высказана 
Ньютоном в его „Оптике ‘% когда 
он ставил вопросъ: „Не могут ли 
грубыя те ла и све т взаимно пре- 
враидатьея?“ С. ставит вопрос так 
же опреде ленно, как его ставит и 
современная наука: „Земля, вода, соли, 
которыя входят в состав те л. .. 
сами не горючи, откуда же берется 
в них это свойство?“ „Неужели не- 
возможно допустить, что све т,  со- 
единяясь с ними, сиособствует обра- 
зованию горючих веществъ?“

С химической точки зре ния С. 
вполне  опреде ленно высказал мне ние, 
что „дефлогистизированный воздухъ“ 
(будущий кислород)  ІІристли обра- 
зуется из a ir  fixe (будущая углекис- 
лота) il пропорционально количеству 
этого газа , растворенному в воде . 
Происходит это в любой зѳленой 
части, выставленной на све т,  при
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■:ех богатая флогистоном (горючая) 
част ь отлагается в растении, что 
лрвЕНмал уже Пристли, но отрицал 
Іикгенгуз.  Как только Лавуазье 
свс;:м синтезом выяснил состав 
угяекислоты, С. объяснил изученное 
иим явление, как „процесе разложе- 
ния углекислоты, при чем кислород 
выде ляется...., a углерод становится 
составной частьюрастения “. С.признал 
зтот процессъзаглавный процесс пи- 
тания растения, чего, вопреки Визнеру, 
ІІнгенгуз не понимал до конца своей 
жизыи. Заме чательно, что C., извлекая 
see лйнное из учения о флогистоне  
(как и Лавуазье), суме л вполне  
отрвпшться от него и перейти все- 
л е ло на почву новой химин, на что не 
быяи епособны даже такие гениальные 
химкки, как ГІристли. Таково значение 
ддятельности С. по отношению к 
главному фото-химическому явлению, 
еовершающемуся на поверхности зем- 
лк, что современные химики начи- 
нают сознавать только в самое 
лоеле днее время; но он изучал и 
другия явлѳния де йствия еве та, нанри- 
ме р,  на растворы хлорофилла, на 
'ерлинскую лазурь, гваяковую смолу, 
азотную кислоту, хлористое серебро 
в т. д.; он указывал,  что для полнаго 
разьяснения процееса разложения угле- 
лислоты необходимо было бы осуще- 
етвить его при де йствии одаой теплоты, 
без участия те д,  богатых флогисто- 
ном.  т.-е. предугадывал открытие 
дпсеошации углекиелоты; изучал де й- 
ствие различных лучей спектра, даже 
заме тил,  что краеные лучи обладают 
каиболыпей нагре вающей способно- 
етью, показал задерживающее де й- 
етвие избытка углекислоты и т. д.

Всли нееомне нна роль С. как пер- 
ваго пионера акгинохимии, разуме я 
под этиш  совокупность све дйний о 
хиишческом де йствии еве та, a не 
отрывочныя наблюдения (как y При- 
еглп, Шеле, Иягенгуза), то уясе ле 
может подлежать еомяВнию его зна- 
чение как основателя физиологиирасте- 
мий. Это необходишо подчеркнуть в 
впду датегорическаго заявления Виз- 
нера, что до Гумбольдта она была неиз- 
ве етна даже по имеяи („ein namen
loses Ding“). В первый раз это 
•елово быто произяесено будто бы

Гумбольдтом в 1794 г. Из этого 
можно заключпть, что Визнеру оста- 
лось неизве стно, что С. издал 
в 1791 г. первый свой трактат так 
и названный им Physiologie végétale 
(in 4“ 296 страниц убориетой печати 
в два столбца, как составная чаеть 
знаменитой Энцшсяопедии Даламбера 
и Дидро, 2 нзд.), a уже в предисловии 
к своей кнпге  1783 года употреблял 
выражение Physiologie des plantes <стр. 
IV).

Ha самом пороге  ве ка (в 8 году 
республики) появплась его пятитом- 
ная Physiologie végétale, первое полное 
систематическое изложение этой науки. 
Кннга эта любопытна во мяогих 
отношенияхъ: во-первых,  как свод 
всего изве стнаго в науке  к началу 
XIX ве ка, во-вторых,  как прсшзве- 
дение, проникнутое совершенно новым 
(и до сих пор не прививпшмся y 
многих ботаников)  воззре нием,  что 
физиология должка заключаться не 
только в наблюдениях вне шних 
проявлений жизни, но в их,  основан- 
ноы на почве  опьита, объясненииг, 
исходя из данных физииш и особенно 
из данных совершенно новой науки— 
химии. С. приходююсь с особенною 
настойчивостью доказывать необходи- 
мость изучения  этой после днѳй—как 
другому пионеру физиологии, почтя за 
сто ле т до него, Гельзу (1727), при- 
шлось защшцаться от ботанпчѳских 
критиков,  протестовавших против 
введения в их науку таких непо- 
нятных зыаков,  как -f- и —! Для 
этого 0. дал очень удачный краткий 
очеркь новых воззре ний Лавуазье, a 
в главе , посвященной собственным 
изсле дованиям над разложением 
углекислоты, представил образед 
приме нения этих новых идей. Ука- 
зывая, что молодая наука должна 
иеподьзовать прочныя завоеваяия дру- 
гих общих иаук,  он в кояие  
квигя приводит спясок desidei-anda, 
т.-е. те х задач,  которыя предс.тоиг 
разре шить зачиаавшемуся ве ку. В 
числе  этях задач,  заве щаняых 
XIX ве ку, вполне  опредйленяо намЬ- 
чены еле дующия: „йзслкдовать, как 
совершается соединение углерода в 
моменть разложеяия углѳкпслоты.... 
Мне  кажется, что тщателькое нзучоаие
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лиетовой паренхишы (зеленой парен- 
химы, как он ее часто называет)  
при изве ствых обстоятельствах мог- 
ло бы для зтого послужить“. 0 самом 
же хлорофилле  (fécule verte, как он 
его называет)  он говорит ране е: 
„Это красящее вещество, евоеобразное 
и тонкое, находится в те сном отно- 
шении е великими тайнами расти- 
тельности“. Если добавить к этому 
сде лаяное им в другом ме сте  ука- 
зание,что образующееся вещеетво долж- 
но быть тройное соединение углерода, 
водорода и киелорода, к числу кото- 
рых он относил сахар и крахмал,  
то для всякаго будет ясно, как 
близко он подходит к задаче , раз- 
ре шение которой через 60—70 ле т 
составило главную славу Сакса, так 
несправедливо отнесшагося и; своему 
славному предшественнику. Напомним 
еще, что один из распространенных 
приемов в изсле довании де йетвия 
све та—двусте вные колпаки для цве т- 
вых жидкостей долгое время припиеы- 
валис Саксу, между те м как они 
описаны и изображены С. в его пер- 
вой книге  7782 года.

В общем,  де ятелыюсть С. вора- 
жает своею це лостностью и строй- 
ностью. Прежде всего он останавлн- 
вается на филоеофии того опытнаго 
метода, развитие котораго отме тило 
научные успе хи XVII и XVIII ве ка, 
зате м саы залагает оеновы це лой 
новой науки— физиологии растетй, как 
приложения физики и химии, и, накокец,  
рядом продолжительных и глубоко 
продуманных опытов над „самым,  
быть-может,  интересным явлением 
природы“ (Бѳлис в 1915 г.) разра- 
батывает основу важне йшей главы 
физиологии растений и новой отрасли 
химии—фотохимии. См. Е . Тимирязев,  
„Жизнь растения “ (изд. 8, 1915 г.), 
„Растение и солнечнаяэнергия “ (1897 г.), 
„Столе тние итоги физиологии растений “ 
(1901 г.), „Жан Сенебье“ („Русск. 
Ве д.“, 1909). Е . Тимирязев.

Сенегал,  ре ка западной Африки, 
протекаетъвофранцузскихъвладе ниях 
(Судане  и Сенегамбии), впадает в 
Атлантический океан;  длина 1.600 км. 
Начинается двумя истохами: Бафинг 
(„черная ре ка“) и Бакхой („бе лая 
ре ка“). Главный исток Бафинг начин.

на возвышенноети Фута Джаллон ца 
высоте  730 м., течет сначалак с-в 
в гориетой ме сгности, образуя ряд 
водопадов;  зате м поворачивает на 
с.-з. По слиянии с Бакхоем рйка 
получ. игмя С. и течет к с.-з.. обра- 
з \я  еше рядт> порогов и оьистрин 
до м. Каес,  от кот. до моря С. судо- 
ходен.  Ниясе Бакеля С. протекает.  
по плоской етране  и разде ляется на 
рукава. Нижний Ç. составляет гранв- 
иу между Сахарой л зап. Суданом 
между кочевыми берберами и оее длы- 
ми неграми. При впадении С. в океан 
располож. г. Сен- Луи, столица франд. 
колоыии Сенегамбия. Важне йший приток 
С. Фалем,  юлсный. От и юля до октяб- 
ря  С. подвержен сильным разлнвам,  
широко затопляющим его нлжнюю 
долину. В сухое время года воды С. 
ре зко спадают,  но благодаря естест- 
вен. резервуарам глубоких верхшш» 
участков h обширных озер низовья, 
С. всегда довоиьно богат водой, н 
водовосность его не уменып. ниже
1.800—1.700 кб. фут. в 1 сек. Вътечение 
августа и сентября С. судоходен (до 
Каес)  даже для морских пароходов.  
От Каес желе зная дорога соединяеть 
его с верхним Нигером y Баммако.

Б . Д .
Сенегал,  франд. колония в се в,- 

зап. Африке , названная так по именв 
главной ре ки этой облаеги. С. прости- 
рается от мыса Бланко на Атлант. 
океане  до се в. гранииы англ. колонии 
Сиерра-Леоне и идет внутрь мате- 
рика до 15° зап. долг. ГІлощадь поверх- 
ности С. равна 150.000 кв. км. Населе- 
ние около 1.250.000 чел., из которых 
большинство чернокожие (бе лых было 
в 1912 г. только ок. 5.000 чел.). По- 
верхность С. в общем представляегь 
равнину, лишь в не которых пунктах 
возвышаются холмы до 150 метр. вы- 
соты. Побережье бол. частью песчаное, 
болотистое и, в общем,  нездоровое: 
зде сь часто свире петвует болотная 
лихорадка. Климат тропический; с 
мая до ноября идут дожди, с ноября 
же до мая етоит сухое время года. 
Средняя годовая темпер. в С. ок. 23° Ц., 
самый холодный ме сяц январь, когда 
бывает не боле е 20° тепла, Жителн 
С. занимаются, гл. обр., земледе лием;  
они се ют маис и просо, a также-
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возде лывают хлопчатннх,  земляной 
оре х и занимаютея сбором дикаго 
индиго, риса и оре хов кола. Индиго, 
хлопок u оре хи кола вывозятея в 
Европу, вме ете  с этнм из С. в 
Европу вывозятея кокосовые оре хи, 
каучук и золотой песок.  Вывоз 
разныхътовар. из С. достигъв 1913 г. 
сѵммы около 70 миллионов франк. 
Ввоз разн. товар. в С. в 1913 г. 
опреде лялся в сумме  около 85 милл. 
франк. Главн. предм. ввоза елужатъ: 
хлопчатобумажн. ткани, ружья, порох,  
сширтн. напнтки и табак.  Главн, тор- 
говыми пунктами С. являютея С.-Лун 
(столица колонии), с населением в 
25 тыс. чел. (23.50Ö негров и 1.500 фран- 
дузов) , Дакар (26 тыс. жит., из них 
околоЗтыс. франц., оетальн. негры),Рю- 
фиск (12.500 ж.), Горэ, Карабан,  Да- 
ган u Бакель. С.-Луи отстоит от бе- 
рега моря в 264 км., от С.-Луи прове- 
дена в порт Дакар жел. дор. В 
Дакаре  сущ. высшая техническая шко- 
ла, a  в С.-Луи коммерческое училн- 
ще. Н . Лебедев.

С енегаибия, страна в се в.-зап. 
Африке , получившая свое название по 
имени двух самых знач. ре к этой 
области— Сенегала и Гамбии. С. прости- 
рается от р. Сенегала на с. до р. Рио- 
Гранде на ю., и от берегов Атлант. 
ок. на з. до ре ки Бафинг на в. Площ. 
поверхности С. равняется приблиз.
617.000 кв. км. Вольшая часть поверхн. 
С. гориста и возвышевна (иеключая 
франд. колонил Сенегал) . Горы, круто 
иоднвмаясь на востоке  страны, посте- 
пенво понижаютея по направлеиию к 
зап., к лобережыо Атлант. ок. Бере- 
говая, низменная чаеть С. покрыта 
весками и ре чными наносаын; берега 
изре заны многочисл. заливами при 
впадении ре к Сенегала, Гамбии, Каза- 
мансо, Салум,  Сан- Доминго, Рио- 
Гранде, Нуньед- ІИонго и др. Болыпин- 
ство р е к С. судоходны. Климат С.— 
тропический, il год разде ляетея на 
два периода: сухой и дождливый. Сухой 
период начинается в ноябре , когда 
берут переве с се в.-восточн. лассатн. 
ве тры, приносящие из Сахары сухой 
воздух.  С мая до ноября стоит 
дождливый период и в вто время в 
низменн. областях С. дарит малярия. 
Средвяя годов. темдература С. около і

24° Ц., еамый холодн. ме сяц— январь 
(20° тепла), a еамый теплый—сентябрь, 
когда температура доходить до 44°. 
Растительность в С.—тропическая к 
чрезвычайно богатая; зде сь растугь 
баобабы, кофейн. дерево, разнообразвыя 
пальмы, хлопчатник,  индиго, сахарн. 
троетн. и т. п. Жлвотн. мир С. тахжв 
довольно разнообразен;  зде сь водятея 
в изобилии обезьяны, львы, пантерк, 
антилопы, буйволы и дикия, т. назы- 
ваемыя, эѳиопск. свпньи. В ре ках С. 
встре чаются гиппопотамы нкрокодилы. 
Население С. опреддляется, приблиз., 
в 2.000.000 чел., коредное насел.— 
чернокожия племена—иолофы, макдии- 
ги, бамбарра, фульбэ и сереры. Европей- 
цев в С. очень мало. Главн, занятие 
жит.—разведение хлопчатника, еахарн. 
тростн., сбор кофе. ивдиго и т. д. 
В полит. отношении С. де лится ва 
франдузския, английския и портѵгаль- 
ския  владе ния. Франции принадлежат 
земли по ре ке  Сенегалу и образуют 
франц. колонию Сенегал (е.и.); Англия 
владе ет областью ио рвке  Гамбии. a 
Португалия—по ре ке  Рио-Гранде; вла- 
де ния  Португалин образуюгь коловию 
Португальск. Гвннею. Самой наеелен. 
частью С. являются области, прикадл. 
Франдии. 11. Лебедев.

Сенека, Луций Анней, изве етн. рим. 
филос., сын ритора C., род. в Кордо- 
ве  ок. 3 г. до P. X., еще ребенком 
вопал в Рим и 'получил там 
блестящее образование. В 1-й год 
правления Клавдия он,  по интрдгам 
ииессалины, обвишявшей его в любов- 
ной связи с Юлией Ливиллою, дочерью 
Германика, был сослая на остров 
Кореику, где  прожил 8 ле т.  Зде сь 
С. начал заниматься философиею, и;о- 
торая с этого времеви стала его ис- 
ключительным прнзванием.  В 49 г. 
no P. X. новая жена Клавдия, Агрип- 
пина, призвала его в Рим и поручлла 
ему воспитание своего еына, будущаго 
императора Нерона. Тогда же С. хо.иу- 
чил должноеть вретора, a  в 58 г.— 
звание конеула и стал главным со- 
ве тнином Нерона. Но скоро он уви- 
де л,  что не в силах сдерживать 
необузданные порывы молодого нмие- 
ратора, шедшаго от прест}'пления  к 
преступлению, и удалился оть де л.  
Обвивенный, как один из учаетня-
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к о б  в Пизоновом заговоре , С. был I 
лриговорен к смерти и открыл себе  
®енк (в 65 г. no P. X.). Личность С. 
подвергалась многочисленным напад- 
кам.  и не которые писатели считают 
егс лжецом и льстецом.  Из много- 
численных сочинений С. многия до 
иас не дошли, но и сохранившихся 
сочияений достаточно для полнаго 
представления  о философскихъубе жде- 
яиях главы римск. стоиков.  С.— 
храскоре чивый защитник стоицизма, 
суровый моралист,  во многомъприбли- 
жающийся к христианской этике  (это 
дажа подало повод думать, что С. 
был знаком е адостолом Павлом 
з  даже переписывался с ним) , но 
в то же время без философской ори- 
гинальности, так что его разсуждения 
представляют скоре е отрывки систе- 
мк, че м после довательно разработан- 
ное мировоззре ние. Из его соч. боле е 
важны: „Диалоги“, „Одушевномъспокой- 
ствик “, „0 счастливой жизни“, „0 про- 
виде нии“, „0 благоде явияхъ“, „Пнсьма 
к Луцилию“, „Вопросы о природе “ 
л  др. Кроме  того, С. писал сатиры и 
трагедии. После дния уже y древних 
зстре чали упреки в риторичности.

С енеш алу/от древне-герм. senne— 
дом и scalk—слуга), во Франдии перво- 
начально был дроето камер- лакѳем 
короля, зате м стал экономом и при 
Капетингах постепенно возвысился 
до доложения  главнаго придворнаго 
саяовника. По-латыни его функции 
■осреде лялись такъ: major regiae domus 
il régis Pranciae procurator, т.-е, не что 
Д'ь роде  министра двора. После  1191 г. 
ае было назначений на должность C., 
:ибо Филипии П Август избе гал вру- 
-чекия болыших доляшостей крупным 
феодалам.

Сениор (Senior), Вильям Нассау, 
англ. политико-эконом (1790—1864), 
с 1826 по 1831 г. и вновь с 1847 г. 
состоял профес. полит. зкономии в 
•Оксфорде . С. являѳтся талантливым 
■п наиболе е типичным в Англии ра- 
тоборцем существующаго народнохо- 
зяйетвеннаго строя и принципа невме - 
илательства государства в экономи- 
ческия  отиошения; стремясь во что бы 
то яи стало доказать справедлнвость 
лрнбыли с точки зре ния  обществен- 
ных интересов,  С. создал своеоб-

разную, но мало убе дительную теорию 
„воздержания “, как основания  прибылн 
( c m . XXXIII, 420/21). Важн. соч. С-а: 
„An outline of the science of polit, 
economy“, „Letters on the Factory Act“; 
ннтересны также ero „Conversations 
with, distinguished persons“ (бесе ды с 
выдающимися французск. де ятелями 
второй империи).

Сенкевич (Sienkiowicz), Генрих,  
самый знамѳнитый из новых поль-' 
ских писателей. С. родился 4 мая 
1846 г. в богатой польекой дворянской 
семье , проникнутой патриотическими 
и рыцарскими традициями. Праде д С. 
участвовал в возстании „барских 
конфедератовъ“, де д был участни- 
ком Наполеоновских походов,  отед 
участвовал в возстаниях 1831 и 
1863 г., старший брат был гарибаль- 
дийдем и погиб во время франко- 
прусской войны. С де тства С. зачиты- 
вался романами и хрониками из подь- 
ской истории, увлекался Гомером,  и 
чтение таким образом толкало его 
воображение в том же направлении, в 
каком влияли и устные разсказы и тра- 
диции семьи: он воспитывалсявъдухе 
патриотическом и религиозном,  меч- 
тал о рыцарских додвигах.  Эти 
влияния в конце  - концов и востор- 
жествовали в творчестве  С. в герои- 
ческо-патриотическом духе  с одной 
стороны, в дворянско-католическом 
миросозерцании с другой; но в юноста 
эти влияния столкнулись с другими, 
с демократпческими ве яниями 60-х 
годов.  С. принадлежить к тому же 
поколе нию польских писателей, что 
и Б . Прус,  Эл. Ожешко и М. Коно- 
пницкая, и критичеекий дух,  воетор- 
жествовавший в польском обществе 
после  крушения  патриотических на- 
дежд в 1863 г. (см. ІИолыиа—литера- 
тгура), подчинил и его не надолго 
своемѵ влиянию. Воспитанник „Глав- 
ной школы“, этого после дняго поль- 
скаго университета в Варшаве , за- 
крытаго в 1869 r., С. не мог остаться 
в стороне  от те х течений, которыя 
волновали польскую интеллигенцию 
того врѳмени. Выступив на литера- 
турное попршце в качестве  фельето- 
ниста, С. примыкает к демократн- 
ческому и прогрессивному лагерю поль- 
ской лублицистики. Печать гуманц-
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тарно-демократическаго духа лежит 
и на те х новеллах,  которыя в 
1875 г. С. выпустил в све т под 
псевдонимом Литвоса и с которых 
начинается его лптературная слава 
(вышедшаяраньше пове сть „Na marne“, 
1872, и разеказы „Humoreski z teki 
Worszyldy“, 8то — еще слабыя в ху- 
дожественном отношении произведе- 
ния). Средн новелл Литвоса-С. ееть 
поистине  безсмертныя произведения 
польекой литературы, таковы: „Янко- 
музыкантъ“, „Бартек - побе дитель“, 
„Из дневника познанскаго учителя“, 
„Наброски углемъ“. Не которые кри- 
тики ечитают,  что ѳто лучшее из 
всего, созданнаго C.; но мировую из- 
ве стность принесли ему не эти раз- 
сказы, и в них еще не т многих 
характеряых черт будущаго рома- 
ниста. В 1876 г. С. е дет в запад- 
ную Европу, a оттуда в Се верную 
Америку. Плодом этой пое здки были 
не только„ Письма с дороги“ ,име вшия 
большой успе х,  но и большая само- 
стоятельноеть, сказавшаяся в даль- 
не йших произведениях.  С. освобо- 
ждается от те х идейных влияний, 
которым подчинялея в юноети и ко- 
торым служил в начале  своей 
литературной де ятельвости, и дает 
волю своей творческой фантазии. Ши- 
рокий простор,  открывшийся ему в 
Америке , де вственная еще природа 
Калифорнии и картины жизни среди 
этой природы, вне  культурных ра- 
мок, —жпзни полной опасностей и при- 
ключений, требующей предприимчи- 
вости, сплы, отваги, — все это произ- 
вело сильное впечатле ние на вообра- 
жение писателя, хоторый в де тстве  
зачитывался Гомером и грезил о 
подвигах.  Он не стал наподобие 
Гуетава Эмара описывать приключения 
и подвиги сшиы и храбрости в пре- 
риях Америки, но он, став Густавом 
Эмаром польской истории, повел за 
собой читателя в роскошныя сгепи 
У краины, где  въкровавых се чах стал- 
киваются польские и казацкие богатыри. 
Критика—ипольскаянрусская.русская 
в особенности,—упрекала автора „Ог- 
нем u мечомъ“и„Потопа“в уклонении 
от исторической правды, в излншке  
неве роятных прнключений, в кото- 
рых герои С.проявляютъсверхчелове -

ческую силу, но исторические ромакы С. 
увлекали и увлекают читателя, :акь 
увлекает до сих нор „Тарас 
Бульба“ Гоголя, в котором нстори- 
ческой правды не болыпе, че м y С. 
Увлекают зде сь именно размах силы, 
сме лость, предпринмчивость и энергия, 
преодоле вающи-я все  препятствия. К 
тому же в польских читателях 
исторические романы С. будили еще 
il патриотическия чувства. В этих 
романах оть печальной и се рой де й- 
ствительности чнтатель уходил в 
прошлое, хотя тоже печалыюе, но за- 
то яркое от зарева войны и отблеска 
славы. Воскрешая кровавый в историн 
Полыпи XVII в., когда она опустоша- 
лась „огнем и мечомъ“, когда она, 
казалось, совсе м погибала под на- 
пором хлынувших на нее со все хгь 
сторон неприятельских сил и все 
же не погибла и вышла из „потопа“, 
С. поддерживал в чптателе  надеждѵ, 
что и теперь Полыпа не погибла. 
Если ко всему этому прпбавнть еще 
увлекательность разсказа, яркоеть 
описаний, выпуклость не которых 
фигур (напр., Заглоба) п богатый 
язык и юмор,  то станет вполне  
понятным тот небывалый успе х,  
каким встре чен был в ІТолыпе  
в 1883 г. роман „Огнем и ме- 
чомъ“, которому предшествовала в 
1880 г. довольно слабая пове сть 
„Татарская неволя“ — первый иетори- 
ческий опыт С. „Огнем и мечомъ“— 
зто первая и самая удачная в худо- 
жественном отношении часть истори- 
ческой трилогии, захонченной в 3889 г. 
(2-я ч. „Потопъ“, 3-я „Бан Володы- 
евский“). После  трилогии С. ставовится 
самым популярным и шсателем в 
Польше . Спустя 10 ле т в „Кресто- 
носцахъ“ С. опять вернулся, хотя не 
с таким уже успе хом,  к прошлому 
Полыпи, но непосредственно после  
трилогин он перешел в ноьую для 
него область, — к психологпчеекому 
роману и обнаружил себя тоиким 
пскхологом в ро.чан „Вез догмата“ 
(1891 г.). Герой „Без догмата“—Леон 
Плошовский — полная противоиолояс- 
ность героям историчееких рома- 
нов,  це льным,  непосредствевным,  
сильным натурам,  как Кммцид,  
Володыевский, Скшетуикий, s t « —без-
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вольный, изъвденный рефлексией, ни 
во что не ве рующий, оторванный от 
родной почвы интеллигент- космо- 
полить конца XIX в. Герой C., однако, 
отнюдь не характерен для польской 
интеллигенции 90-х годов прошлаго 
ве ка. В Польше  этого времени, как 
и в Роесии, начиналось новое содиа- 
листическое движеяие, которое выдви- 
нуло ряд увлекающихся, сильных и 
це льных натур,  способных на под- 
виг.  но C., уходящий с годами все 
дальше от демократической интелли- 
генции, этигь людей не знал.  Его 
выиманиѳ дривлекали дворянское и 
буржуазное общѳство, и он находил 
в нем или таких утонченных скеп- 
тиков,  как Плошовский, или таких 
практических де льцов,  уже без вся- 
кнх высших порывов,  самоудовле- 
творенных и ограничеяных,  как 
Поланецкий, герой сле дующаго романа 
„Семья Поланецкихъ“ (1895). Сам пи- 
сатель с любовью отноеится к этому 
типу ередняго обывателя и с любовью 
рисует быт буржуазно-дворянскаго 
общества. Апология  ме щанства вь 
„Семье  Поланецкнхъ“ вызвала отри- 
цательное отяошение кь этому про- 
изведеяиио со стороны прогрессивной 
критики. как польской, так и рус- 
ской, но как чисто бытовой роман 
„СемьяПоланѳцкихъ“ отличается боль- 
шимк достоинствами. К циклу быто- 
вых картин современнаго буржуаз- 
наго дворянскаго польскаго общества 
отяосятся „Эта третья“ и „На ясном 
берегу“. В 1896 г. С. пишеть самое 
зкамеяктое свое дроизведеяие, при- 
неешее ему славу в Европе  и Аме- 
рике —„Quo vadis“ („Камо грядеш я“). 
В основй этого пронзведения  лежит 
трафаретное противодоставлѳние уми- 
рающаго, развратяаго, утончеинаго и 
жестокаго языческаго Ряма и нарожда- 
ющагося, сильнаго, мученяческаго и 
героическаго мира хриетианскаго. Ниче- 
го яоваго в яоаимание этой ведикой 
исторической драмы С. не вносит,  но 
он изобразил ѳе так ярко и увлека- 
тельно, отде яьныя ецены так живы, 
эффектны, потрясающи, трогатеяьны 
оили забавиьи, отде льыыя фигуры так 
рельефно выяуклы, интрига так за- 
ыимательна, изобилует такимя траги- 
ческимя моментамя, что впояяе  яо-

нятна популярность этого произведѳ- 
ния. Оно создано для популярноети, для 
того, чтобы расходнться в сотнях 
ты сяч экземпляров,  давать богатый 
материал для нллюстраций, вызывать 
переде лкн для де тей, для драмы, для 
оперы н в конде  - концов нопасть 
на кннематографическую ленту.

После  „Камо грядеши“ творчество С. 
начннает ослабе вать. „Крестоносцы“ 
(1900) зиачнтельно слабе е его трнлогии; 
сле дующий иеторический роман из 
эпохн Яна Собе сскаго „На поле  славы“ 
еще слабе е. Роман „Крестоносцы“ 
совяал с юбилейньш чествованием 
C., которое приняло разме ры националь- 
наго торжества. Чествование это сопро- 
вождалось яоднесением не только 
адресов,  но н национальнаго дарав 
виде  нме ния  „Облеторекъ“, купленнаго 
на собранныя по лодписке  деньги. 
С. достиг y себя на родияе  совер- 
шенно нсключительнаго признания, он 
стал как бы литературным яредста- 
внтелем Польшн. Сознавая, что такое 
положение обязывает,  С. был очень 
осторожен в своях выетуплениях 
на политнческой илн общественной 
арене . В литературных свонх про- 
нзведениях он не скрывал своих 
ндейных симпатий и антяяатий: так 
в своем после днем тевдѳнциозяом 
романе  „W iry“ („Водоворотъ“), в 
русск. переводе  „В омуте  жнзни“ 
(1908), он выступил опреде ленным 
протнвником демократических те- 
чений, в особеяяости социализма, и за- 
щнтяиком консерватнвно-клернкаль- 
наго мировоззре ния, которое, впрочем,  
ясно проглядывает н в его иетори- 
ческой трнлогия  н в бытовых рома- 
нах.  Но он воздерживался от каких-  
лнбо публнциетнческих выстуялѳний 
в этом духе , не давал своѳго имеян 
для каких- лнбо партийных дѳкла- 
раций и ѳсли обращался к обществу 
е какнми-лнбо заявлеяиями, то только 
в общенациональномь д е ле  в  такиѳ 
моменты, когда оя мог говорить 
от нменн всего польскаго народа. 
Такнм выстуялением было, налри- 
ме р,  его открытое письмо к Виль- 
гельму II в 1900 г., в котором он 
яротестовал яротив насилий герман- 
ских в Познанн. Его антипатия кь 
Германия  достаточно ясно оярѳде ли-
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■лаеь в его художественных пронзве- 
■деяиях („Крестоносцы“, „Бартек- по- 
бе дитель“); но во время мировой войны, 
з  которую польский народ вступил 
разорванным между тремя государ- 
ствами, a польекая интеллигенция раз-  
едишеыной по водросу о направлении 
дольской политики, он не принимал 
учаетия  в борьбе  направлений, по- 
селилея в иейтральной Швейцарии, 
яачал ыовый роман из прошлаго 
Польши „Легионы“ и стал во главе  
Комитета, призваннаго оказывать по- 
мощь разорениому населению Польши 
независимо от того, под чьим гос- 
подством оно находится: руеским,  
ѵерманским или австрийским.  Зде еь 
же. в Вевэ, ои сконч., 3 нояб. 1916 г.

В Россию С. давно проник.  Первые 
лереводы его новелл на русский язык 
гшявились на страницах „Отечествен- 
яых зашисокъ“ и сразу привлекли 
снмпатии читателя. Крупне йшие его 
ромаыы печаталнсь в „Русской 
Мысли“ вь  переводе  В. М. Лаврова 
В 1898 г. появилось собрание сочи- 
неник С. в 7 т., изданное киевекой 
фирмой Иогансона, к сожале нию в 
очень скверном переводе . В 1913 г. 
журнал „Вокруг све та“ дал в виде  
дрнложения  „подное собрание сочине- 
ний G.“ в переводах,  в которых 
лрияимали учаетие изве стные пере- 
водчики с польскаго В. Высоцкий, 
Ходасевич и другие. Це лый ряд 
яеболыпих разсказов С. появились 
вь дешевых и и зданиях для де тей и 
народа. После дням яз такого рода 
изданий является томик разсказов 
0. вь „Народио-школьной библиоте- 
лЬ“. издаваемой „Московским книго- 
издатедьством писателей“ (1915 г.). 
Клерякально-дворянския тенденции C., 
выраженныя в не которых ѳго про- 
нзведениях,  вы-зывали ре зкое и спра- 
ведлявоа осуждение в русской кря- 
тике , ночисто художественяая егорона 
его творчества встре тила признание 
русской критики н руескаго читателя, 
u мяогия  нз его произведений принад- 
лежать вь Росеия, какь и в другнх 
сграаах,  кь числу самых популяр- 
ных книг.  Вь 1914 г. С. быя избран 
в члены руссисой Академии наук по 
разряду изящаой словесяостн. Произве- 
дения G. переводилиеь не тояысо н авев

европейекие язывя, нодаже наяпонский 
н арабский. Л . Koj.wemüx.

Сенковский, Осяп ІІвановичь, нз- 
ве стный особенно под псевдонимом 
оарона Брамоецса, русский журналист,  
род. в 1800 г. блнз Вильны. Поляк 
по происхождениио, яз  шляхетской 
семьи, 14 ле т поетупил в минский 
коллегиум,  откуда скоро перевелся 
в виленский универс. Зде сь он осно- 
вательно познакомился с гслассич. 
языками, a историч. лекции Лелевеля 
впервые заронилн в нем пнтерес 
к Востоку, превратившийея еь ле тами 
в своего рода манию. В 1818 г. по- 
явнлся его первый труд — польский 
перевод арабских басен с ввѳде- 
нием и приме чаниями. После  оконча- 
ния  университета, С. отправился путе- 
шествовать на Воеток и около двух 
л е ть провел средн арабов.  По воз- 
вращенин в Росеию, оы выдержал 
при Акад. наук официалькое испы- 
тание и в 1822 г. был назначен 
проф. арабскаго яз. прн Спб. унивѳрс. 
Около 10 ле т занимал он эту ка- 
ѳедру; но наука больше иитересовала, 
че м увлѳкала его, и С. скоро всту- 
пил на боле е свойственный ему путь 
журяалиста. Обладая экциклопеди- 
чеекнми знаниями, превосходный зна- 
ток новых европейскях язьиковъ,
С. был на евоем ме сте  в роли 
редактора журнала того врвмени, и 
его „Библиогека для чтения “ (с января 
1834 г.), привлекшая кь участию всь 
вядяыя тогда литературн. силы, сразу 
заняла выдающееся вь тогдашней жур- 
налиетяке  ме ето. Но главным со- 
трудаикомь журнала быя самь рѳ- 
дактор,  нногда почтя цБяиком на- 
полнявший кннжку своями научными, 
живо н интереено составленнымя ком- 
пнляциями, юмористнч. и сатирич. раз- 
сказачя (его „Фантаетич. пугеяеетвия 
барона Врамбеуеа“ яме лн особый уе- 
пБх) , бойкнми крнгяч. статьями и т. д. 
G. смотрЬл на науку и нскусетво 
только какь на нриятяое развлечение. 
Оя быль скепгик во всем,  и ѳсли 
его мЬткий юморь, его свободяая ма- 
нера диалеигтичеекя яграть всякияь 
предмегомь и очаровываяа сначала 
вое х,  то скоро увидБля, что его смЬх 
—хо.тодяый, бездушаый ем&хь чѳло- 
вЬка, склониаго глумягься надь всймь.
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Политика и общеетвенные вопросы его 
не занимаяи, и он нере дко впадал 
в  шутовство, толкуя о современных 
вопросах.  Ка-к критдк,  он точкою 
отправления  для оце нки име л только 
личный вкус и в своих бесе дах 
с читателями о литературе  превоз- 
носил Кукольника и высме ивал Лер- 
ыонтова и Гоголя. Держась в литера- 
туре  презрительно - высокоме рно, С. 
екоро увиде л себя почти без со- 
трудников,  и с 1840 г., с возвы- 
шением „Отеч. Записокъ“, „Библ. для 
ч т .“ начинает падать. В 1848 г. 
лришлось по боле зни передать ре- 
дактирование в другия  руки. В по- 
сле дний раз вспыхнул талант С. 
в Сойких,  остроумных,  хотя и не 
слитком глубоко толкующих обо 
всем фельетонах в „Сыне  Отеч.“ 
1856 г. (под именем Брамбеус-  
Eedivivus), и в 1858 г. он умер с 
горьким сознанием почти безсле дно 
растраченных сил.

Сеноны (Senones), народ келът. 
происх. в древн. Галлии, покоренный 
Юл. Цезарем в 53—51 гг. до P. X. 
Главн. гор. С. Агединк (теперешн. 
Санс) . К сенонскому племени при- 
надлежали те  галлы, кот. в 390 г. до 
P . X. завладе ли Римом.

С енсуализт (от sensus—чувство, 
ощущение). Гносеологическое направ- 
ление и  психологическая теория  С. вы- 
водит познание из чувственных 
ощущений и их переработок.  С. име - 
ет различныя формы и отте нки—в 
зависимости от того, видит ли он 
соетавные элементы всякаго знания 
лишь в данных „вне шнихъ“ чувств 
(и талшх из „внутреннихъ“, которыя 
те сно связаны с жизнеде ятельностыо 
нервно-физическаго организма: каковы 
ощущения „мускульныя“, т. е. т е , 
которыя сопровождают напряжение и 
движение, и „органическия “,—напр., 
разнагв рода боли и ощущения  органов 
и тканей те ла), или также и чувства 
„внутренняго“ в собственном смысле  
(дающаго сознание о таких пережива- 
ииях,  каковы, напр., эмоции, или чув- 
ствввания, хоте ния  и т. д.), a также от 
тоге, в какой степени признает ов 
преобразующую чувственные элементы 
де ятельность сознания  (англ. сенсуали- 
сты-асеециациониеты XIX в. допускали

даже ..пеиихнческук, хнмию“, т. е. полнов 
исчезновение в  выешнх продухтах^ 
знания  h психическаго развития  перво" 
начальных,  чувственных ингредиен- 
тов, — подобно тому, как в хикиче- 
ских соединениях  становятся нергя- 
личимыми входящие в их состав 
влементы). В древности С. мы нахи,- 
дим y стоиков,  y Эпнкура, y скеггпи- 
ков;  особенное развитие С. получхл 
в  новое время y  Кампапеллы, Фр. В&- 
кона, Гоббса (gm.); (положение: „въуме 
нАт ничего, чего не было бы раньше 
в  ощущении “ есть, впрочем,  уае у 
Ѳомы Аквинскаго). Локк (сли.) не еен- 
суалист,  хотя душу до познания он 
считает „листом бе лой бумагк“. С, 
утвердился в английской эмпирической 
философии преимущественно благодаря 
Юму. Юм сводил все познание в его 
основе  на „впечатле ния “ (impressions), 
no отношению к которым вся область 
ума, или „идей“ (ideas), была простой 
копией, повторением.  Эта тенденция 
выводить все познание из „впечатле - 
ний“ и их переработок осталась в 
английском эмпиризме  до нашихъдней 
(Гертли, Джемс Милль, Д. С. Милль, 
Бэн,  Спенсер) . Надо, однако, заме - 
тить, что как Юм,  так и перечи- 
сленные только что мыслители по боль- 
шей части понимают под „впечат- 
л е ниями“ не одни ошущения, но также 
и все  остальныя формы состояний со- 
знания, кроме  только состояний ум- 
ственных.  Поэтому y них к „впечат- 
л е ниям ъ“ относятся и чувствования 
(змоции) и хоте ния. Часто они назы- 
вают все это вме сте  „психической 
актуальностью “, противополагая „вос- 
произведениям ъ“ (идеям,  уму). Особен- 
ное распространение получил С. в „фи- 
лософии просве щения “ ХЛЧІІ в.; наибо- 
л е е систематично и поеле довательно 
развит он Кондильяком,  поучению 
котораго „ощущение становится после - 
довательно вниманием,  сравнением,  
суждением,  рефлексией... из желания 
родятся страсти: любовь, ненависть, 
надежда, страх,  воля... Все это не 
что иное, как преобразованныя вщу- 
щения... ощущение охватывает все спо- 
собноети души“ (см. Кондильяк) . С. 
держалнеь в ХѴІП в. Гольбах,  Гель- 
веций, Ламеттри, Кабанис и др.; дь  
XIX в. элементы С. ееть y Фейербахц,
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y материалистов,  a также y Авенариуса 
{ c m . ) ,  Маха {см.). Ср. философия , пспхо- 
догия, теория  позтния. См.: A. Messer, 
„Empfindung und Denken“ (1908 r.); 
J. Pmdsen, „Das Problem, d. Empfin
dung“ (1907) и cou. указанных вы- 
ше филоеофов.  • В. Иеаноеский.

Сентеш,  гор. в венгерск. комитате  
Чонград;  31.593 жит.

Сентияентализм ,  см. сантимен- 
тализм.

Сеитонж,  старая франц. провинция, 
ны н е  входит больш. частью в со- 
став деп. Нижн. Шаранты.

Сент (Saintes), окр. гор. вофранц. 
деп. Нижн. Шаранты; 18.219 ж.; тор- 
говля зерн., коньяк., кож. и ле сом.

GeHTB-ApHO(Saint-Arnaud),jKaKb Ле- 
руа де, фраац. маршал,  род. в 1796 г„ 
служил сначала в лейб- гвардии Дю- 
довика XVIII, но в 1822 г. оставил 
службу, чтобы принять участие в вой- 
не  за оевобождениѳ Греции. Впосле д- 
етвии снова ветупил во франц. служ- 
бу и был командирован в Африку, 
где  достиг чинабрпгаднаго генерала. 
В 1848 г., будучи случайно в отпу- 
ску в Париже , принял участие в 
подавлении революции. В 1851 г. прим- 
кнув,  в интересах личной выгоды, 
к Наполеону, получил портфель воен. 
министра и был душою переворота 
2-го декабря. Произведенный зате м 
в маршалы и назначенный главно- 
командующим соединенных армий во 
время Крымской кампании, он одер- ) 
жал побе ду при Альме , но вскоре  j 
no боле знн был вынуждеи передать ; 
начальетво Канроберу, и ум. в Кры-j 
му в 1854 г. Оставил мемуары. | 

Севт- Бёв (Saint-Beuve), Шарль- : 
Огюст,  франд. поэт и критик,  род. ‘ 
в 1804 г., был сначала медиком,  ; 
потом поевятил себя литературе , ! 
был профеесором в Collège de ■ 
Prance и в Ecole Normale, при Напо-| 
леоне  III, котораго считал залогом 
порядка, был назначен сенатором, ! 
защищал в сенате  независимоеть и 
просвеицения и литературы от посяга- j 
тельств реакции ицеркви.ум.в 1869 г. j 
Как поэт,  С.-Б. принадлежал к | 
романтикам (для которых подыскал ; 
предшественников в лице  „плеяды“ и 
(ем.), „Tableau de la poésie française au ! 
XVI s .“ 1827), отличаясь сначала чрез- :

ме рной субъективностыо и повышен- 
ной чувствительностью, щеголяя мод- 
ной мировой скорбью в духе  Байрона 
(„Vie, poésie et pensées de J. Delor
me“, 29, „Consolation“, 30), пото.м уде - 
ляя больше внимания и вне шнему миру 
(под влиянием Коупера и Вордсвор- 
та), ме щанским будням („Pensées 
d’Août“, 37). Его роман „Volupté“ (34) 
предетавляет сме сь католической 
мистики и ме щанской чувствительно- 
сти и отличается стремлением к 
утонченчоыу психологическому анали- 
зу. От поэзии С.-Б. перешел к кри- 
тшсе , нздал три серии критич. статей: 
„Portraits littéraires“ (44— 52), „Cau
series de Lundi“ (сяачала в „Consti
tutionei“, 1850 и сле д.) u „Nouveaux 
Lundis“ (сначала в Moniteur, 63—72). 
Как критик,  С.-Б. впервые выдви- 
нул мысль о необходимости иизучать 
произведения писателя в связии с его 
личностъю (слишком подробно оста- 
навливаясь на биографических мело- 
чах и личном темпераменте  лиеа- 
теля) и отчаети также в связи с 
эпохой, мечтая на основании изученна- 
го материала при помощи научной 
клаесификации создать „естественно- 
научную историю челове ческаго духа“ 
или „курс моральной физиологии“, но 
на самом де ле  оставался до конца 
ве рен своему биографическому и пси- 
хологическому методу. Для С.-Б. кри- 
тика была не наукой, a иекусством;  
та же приверженность к психологи- 
ческому методу сказалась и в его 
труде  о Пор- Рояле  („Port-Royal“, 6 т.), 
гдй он дал не историю янсенизма, 
a екоре е ряд портретов вождей это- 
го движения. C m. Séché. „Etudes d’histoi
re romantique“; Voizarä, l'homme
et l’oeuvre“; Brmietière, „Evolution de 
la critique“; его же, „L’évolution de 
la poésie lyrique“. B. Фрте.

Сенгь-Гельв (St. Helier), глав. гор. 
британск. о-ва Джерси, рыбн. ловд.; 
морск. курорт;  27.860 жит.

Сент- Джозеф,  гор. в с.-ам. шт. 
Миееури; зиач. торгов. мясом;  сукон. 
проивв.; 77.403 жит.

Сент- Джонс (St-John’s), главн. 
гор. о-ва Ньюфаундлэнд;  ловля ки- 
тов,  трескии, тюлен.; 32.292 ж.

Сент- Джон (St-John), портов. 
гор. в Канаде  y устья р. С.-Д.,42.511 ж.

. 10»
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Сент- Д ж ок (св. Ивста), р. в 
Канаде , cm . XXIII, 276.

Сент- Илер,  Этьен Жоффруа, 
знаменитый противник Кювье в во- 
просе  об изме нении организмов,  
выдающийся французский зоолог,  род. 
в 1772 г., был учеником изве етнаго 
минералога Гаюи, котораго спас во 
вре.чя сентябрьских убийетв.  Гаюи 
пригласил его помощником храни- 
теля кабннета в - Jardin des Plantes, 
где  С.-И. с 1798 г. начал читать 
лекции по зоологии. Зде сь С.-И. были 
собраиы для естеств.-истор. музея 
большия кодлекции, чаето в еотруд- 
ничестве  с Кювье (c m . XXVI, 307/311), 
вме ете  с которым он написал 
„Sur la classification des Mammifères“ 
и .„Sur les orangs“ (1795). B 1807 r. 
С.-И. де лается академикои,  с 1809 г. 
проф. зоологии в парпжск. универси- 
тете , в 1840 г. был разбит пара- 
личем и ум. в 1844 г. Господство- 
вавшаяво врѳмя С.-ІІ. теория катаклиз- 
мов встре тила в нем рйшительнаго 
противника. С.-И. был предшествен- 
ником Дарвина, но для установления 
медленнаго и непрерывнаго изме нения 
в органической природе  фактов в 
его распоряжении было мало (cm . V ,  
685/6). 9то обсгоятельство, a таклге 
защищаемая С.-И. идея об единетве  
плана в организации животных,  по- 
терпе вшая жестокое поражение под 
тяжелыми ударами Кювье, подорвали 
на долго престиж идеи об эволюции 
организмов (cp. XXI, 334). Но на эту 
идею яаталкивали С.-й. и его весьма 
важныя работы по эмбриологии исравни- 
тельной анатомии. Таковы работы о 
зубах y зародышей китов,  о скелете  
крыла y киви, полулунной складке  в 
глазу челове ка, как рудименте  мига- 
тельной перепонки, о недоразвиваю- 
щихся зубах y птиц и т. д. Из 
других заслуг С.-И. сле дует отме - 
тить установление им закона о равно- 
ве сии органов,  по которому усиленное 
развигие одного оргаиа влечет за 
собою задержку в развитии другого, 
дале е разработкуучения объуродствах 
(тератологии) и т. д. Труды его: „Princi
pes de Philosophie zoologique“, „Philoso
phie anatomique“ (1818 г. I т. и 1822 г.
II т.), „Histoire naturelle des Mammifè
res“ (1819—37) и др. M. Дечаев.  |

Сзнт- К лэр- Д эви лль , Анри Эгь- 
ен,  франд. химик,  род. в 1818 г. 
в С.-Тома на Антильских островах,  
учился во Франдии в колледже , устро- 
ил собетвенную лаоораторию, где  за- 
ни.мался научными изсле довакиямй 
эѳирных масел,  смолы и др. расти- 
твльных веществ и открыл толуол 
В 1845 г. он уже был проф. химии 
в Везансоне , разработал метод 
изсле дования воды, открыл в водах.  
присутствие азотных солей и крем- 
невой кнелоты, в 1849 г. получил 
азотный ангидрид,  е 1851 г. проф. 
химии в Ecole normale supérieure в 
Париже , с 1853 г. читал лекции в 
Faculté de Sciences de Paris, с 1861 г. 
член парижской академии наук по 
отде лу минералогии, которой он к-  
этому времени поевятил особенное 
внимание. С.-К.-Д. открыл боле е де- 
шевые способы получения алюминия и 
натрия, че м сильно соде йствовал.  
получению многих органических со- 
едпнений, принимал большое участие 
в разработке  способов опреде ления 
плотности паров,  работал над бо- 
ром,  кремнием,  платиной и ея спут- 
никами, устроил отражательную из- 
вестковую печь для плавления платины 
в пламени гремучаго газа, чго дало 
возможность сравнительно легко при- 
готовлять платиновую химическую по- 
суду, и искусственно получил не ко- 
торые минералы (cp. XXVIII, 699). 
Одной из важне йших заслуг С.-К.-Д. 
в области химии является введение1 
в науку понятия  о диссоцгацт (см.у 
(„Leçons su r la dissociation“, 1862) 
Ум. в 1881 г. М. Нечаев.

Сент- Олбанс (St-Albans), старин- 
ный гор. в графстве  Гертфорд,  в 
25 клм. от Лондона; 18.132 жит.

Сент- Оиер (St-Omer), окр. гор. во- 
франц. депар. Па-де-Кале; до 1892 г. 
кре пость. Произв. мыла, горчицы, кра- 
сок;  20.993 ж.

Сент - Оноре (Saint - Honoré - les 
Bains), курорт во франц. деп. Ниевр.  
302 м. над у. м. Живопис. ме стность, 
горы, покрытыя л е сом.  Мягкий кли- 
мат.  Се рнист. источники.

Состав источв. Soircede lu C rtvasstna iваІФООч.): 
илор. Na 0,17; двуугл. Са 0,10; также в  жѳбодып. 
есолдч.: се рнок. К и Na, хлор. Li, двуугл. Na, Mg, 
иак. Fe, мышыиков. Na; сумма плотн. ч. 0,40; своб. СО2 
г куб. с. 8,8: HâS в  к. с. 0,29; t® 31*. Воды употр.. 
(ля ванн.  Ингалят. Сезон полов. июня — пелов.
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сент. Значит. съе зды болья. с  заболе в. дыхат. орг., 
кожн, золот/шы. ' Н. Л*.

Сент- Уан (S.-Ouen), се в. пред- 
ме стье ииарижа, гавань на р. Сѳне ; еах. 
И  х и м и ч . произв., верфи; 41.904 ж.

С ен г- ЭБремон (Saint-Evremond), 
фраыц. ишсатедь (1614— 1703), участво- 
вал в войне  против фроыды; нз- за  
памфлета против Ыазариши („Lettre 
au marquis de Créqui“, 1659) должен 
был пшшнуть Фраидию, жил ами- 
граятом в Англии. Эпикуреец и 
атеист (libertin), С.-Э. был завсегда- 
таем салона Нинон де Ланкло (сли.), 
с которой переписывался потом 
из Англии. Автор разеуждений, по- 
являвшихся в печати без его въдома 
(„Oeuvres m eslées“), С.-Э. затрогивал 
в них разнообразные вопросы, до- 
казывая, как иотом Перро и Фонте- 
нелль, превосходство фианц. пеэтов 
над античными (против Буало), воз- 
ставал во имя тершшости против 
янсенистов и иротив и езуитов,  пы- 
тался уяенить законы историчеекаго 
развития (на прпме ре  римлян) , как 
это шлом дЪлал Монтеекье, явля- 
ясь во многих отношениях предше- 
ственыиком просве тителей XVIII в. 
См. Merlet, „d'.-JS.“; Melville-Daniels, 
„S.-E. en A ngleterre“. Переписка с 
Ланкло (Corresp. authentique) изд. Со- 
lombey. В . Фр.

Сент- Эленс (St-Heleus), фабричн. 
гор. в Лаикашире ; ме дно-плав., стек. 
и химич. зав., в окрестн. каменно уг. 
коиш; 96.551 ж.

Сент- Эндрьюс (Saint - Andrews), 
приморск. гор. в шотл. граф. Файф,  
со старъйш. университетом Шотлан- 
дии (оен. в 1410 г.); 7.851 ж.

. Сент- Этьен (St-Etienne), главн. 
гор. деп. Луары и один из важне йш. 
промьишлен. пунктов Франдии (оруж., 
металлургич., шелковое и др. произ- 
водства), располож. в центре  обшир- 
наго каменыоугольн.баесейна,в ме сте  
пересвч. мвог. жел. д.; горн. учил.; 
148.656 ж.

Сектябрь (лат. September), 7-й ме с. 
в древне - римек. и 9-й в нашем 
календаре ; име ет 30 дней; ср. ка- 
лендаро. .

Сентябрьские дн и , см. Франция  
(цстория).

Сеыуситы (по - араб. „сеиусиййѳ“),

догматичееки вполне  правове рное, 
очень враждебное евронеиицам течение 
среди мусульман с иив .  Африки, от 
Атлантич. океана до Нила,, частью и в 
Брит. Индии. ІІредставляет оно собою 
разновидность ваххабитства (c m .  VIII, 
58/9) и име ет в впду обиовление 
силы ислама путем возвращения его 
к первоначальной чистоте  е осво- 
бождением от разяых суеве рных 
наслоений, накопившпхея ве ками. На- 
звание происходит от имени шейха 
Сенѵси, который в 1859 г. был об-  
явлен махдие.м.  Число С.—ывсколько 
миллионов,  и они, побуждае.мые своим 
главою и его мисеиоперами, не раз 
причиняли неприятности европейцам 
в Африке : французаи,  англичанам.  
Когда область Триполи после  турецко- 
итальянекой войны перешла к италь- 
яндам,  выне шний шейх С. (внук 
основателя) издал весною 1913 г. ма- 
нифест ко вее м ве рным,  призывая 
их нѳ признавать власти итальянцев,  
хотя бы она была и яе тяжела, и „не 
унизиться до размышления о том,  ка- 
кая разница—между хорошим и дур- 
ным рабетвомъ“. См. Игн. Гольдци- 
эр,  „Лекции об исламе “, Спб. 1912; 
А . Ерымский, „История  арабовъ“, ч. III 
(М. 1914). А. Ерымский.

Сен,  японск. мелк. ыонета, одна со- 
тая иеаа.

Сен- Бартелемн, один из Мало- 
антильек. остр.,принадл. Франции;21 кв. 
км.; 2.616 ж.; cm . III, 179/83.

Сен- Бернар,  см. Альпы, П, 370.
Сен- Брие (Saint - Brieuc), гл. гор. 

фр. деп. Кот- дю-Нор;  22.200 ж.
Сен- Винсент,  Джон Джервис 

(Jervis), граф,  англ. адмирал (1735— 
1823), прославился во время войны за  
америк. независимость, получил евой 
■гитул за побе ду над испанцами при
С.-Винсенте  (1797), завоевал франц. 
колонии Мартинику и Санта - Лучию; 
изве етен крайней суровостью, с 
котор. поддерживал дисциплину и по- 
давил загоравшийся бунт во флоте .

Сен - Винсент (Saint - Vincent), 
остров из группы Уиндуордскихг 
(Подве тренных) , 363 кв. км.; 53.500 ж., 
см. Антильскге острова.

Сен - Готард,  см. Альпы, II, 370.
Сеы- Дени, окр. гор. во франц. двп. 

Сены, в 8 км. от Парижа, с аббат-
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ством,  служивш. ме стом погребен. 
франц. королей (со времен Меровнн- 
гов) ; 71.759 ж. Произв. металл., химич. 
изд. и тканей.

Сем- Дени, главн. гор. франц. о-ва 
Реюньон,  в Инд. океане ; 23.972 ж. 
(большею частью франц. креолы).

Сен - Дье (St - Die), окр. гор. в 
франц. деп. Вогезов,  на р. Мерте . 
До войиы 1914— 18 гг. име л  22.136 ж. 
и отличалея довольно развитой ме- 
таллургич. индустрией; во время вой- 
ны разрушен почти до основания.

Сен- Ж аи- д ’Акр,  см. Акка.
Сен- Ж ерве-лэ-Бэн,  курорт во 

франц. деп. Верхн. Савойя, y западн. 
подножья Монблана, се рные источники 
(40° Ц.); 2.475 ж.

Сен- Ж ермен,  граф,  авантю- 
рист,  живш. в XVIÏI стол.; на.ст. 
имя его неизве стно, по происхожд., 
повидимому, португалец.  Жил во 
Франции, Италии, Голландии, Англиги и 
России; ловко пользуяеь славой алхн- 
мика (см. II, 308), соетавшг себе  
огромное состояние, по друг. отзы- 
вам занимался шпионством. ' Обладал 
огромн. памятью и был прекрасн. 
музыкантом.  В 1760 г. вынужд. был 
оставить Франдию и жил в Росеии, 
где  пользов. благосклонноетью гр. 
Орловых.  Ум., по не кот. данным,  в 
Гессене  в 1795 г., по другим в 
1784 г. въШ лезвигв.

Сен- Ж ериек- ан- Лэ (S.-Germain 
en Laye), гор. во фраиц. деп. Сены-и- 
Уазы; 17.2S8 ж. В 1570 г. зде сь был 
заключен мир между Карлом IX и 
гугенотами (е.м. XVII, 337/38).

Сен- Ж иль (St-Gilles), предме стье 
Брюсселя; до войны 1914— 1918 гг. 
име л ь  65.637 ж.

Сен- Ж ю ст (Saint-Juste), Антуан 
Луи-Леон,  один из еамых заме - 
чательных де ятелей франц. револю- 
ции, род. в 1767 г. в семье  офицера, 
учился в Реймсе , готовился быть 
юристом.  Одаренный большим и точ- 
ным умом,  огромной работоспособ- 
ноетыо и настойчнвостью, он де лал.  
быстрые успе хи, но меньше всего ду- 
ыал о карьерБ адвоката. Погруженный 
в изучение древних,  особенно Плу- 
тарха, он мечтал о возрождении 
классической реепублики и, чтобы луч- 
ше настраивать себя на политическия

мечтания, он обил черным штофом 
уее янным бе лыми черепами, свою 
студенческую комнату и запирался в 
ыей на це лые дни, не общаясь ни с 
ке м, кроме  славных те ней древности. 
Это, впрочем,  не ме шало ему, когда 
он выходил из своего мрачнаго 
убе жища, вестиразсе янную жизнь.как 
подобаломолодому дворянину.В 1789 г. 
он напечатал поэму „Organt au 
V atican“, полную непристойностей. Его, 
однако, тянуло в боле е широкое русло; 
в нем пробуждалоеь острое често- 
любие, a кре пнувший непрерывно рес- 
публиканский фанатизм требовал де - 
ла. Он обратился к Демулэну: тот 
его высме ял,  и С.-Ж. никогда не про- 
стил ѳтого своему будущему политиче- 
скому противнику и прямо жаловалея в 
письмах к друзьямъ: „Неужели нуж- 
но, чтобы Б рут обезсиле вал,  забы- 
тый, вдали от Рима“. Но жалобы y 
этого страннаго студента были пере- 
сыпаны оекорблениями. To, чего не 
сде лал Демулэн,  сде лал Робеспьер.  
Письмо С.-Ж. его заинтересовало. Другь 
Рима получил могущественную под- 
держку, был допущен в интимный 
круг де ятеля, влияние котораго все 
росло; родныя души потянуло одну 
к другой,— и в конце  концов С.-Ж. 
сде лался членом Конвента, нѳ без 
н ар у тен ия  закона, ибо ему ещенебыло 
требуемых конституцией 25 ле гь. У 
„пароднаго Мессии “ появился свой 
„аиостол И о аннъ“, преданный, востор- 
женный прозелит,  ибо ничто не пред- 
ве щало еще в это -время крупных 
разногласий будущаго. Однако первое 
лсе выетупление С.-Ж. в Конвенте  пока- 
зало, что новый член якобинскаго 
клуба, несмотря на свою молодость,— 
не из те х,  которые будут долго 
ходить по чужой указке . To была ре чь 
по воггросу о предаыии суду короля 
13 ноября 1792 г. '

На трибуне  появился юноша, краси- 
вый как греческий бог,  высокий и 
етройный, е не жной де вичьѳй кожей, 
с удивительными сишими глазами. 
Но в нем было что-то, что сразу 
разрушало впечатле ние этой красоты. 
Лоб был черезчур низок,  шея 
коротка, синие глаза блесте ли холодно> 
с какой-то затаенной неумолимостью; 
походка была, как деревянная: словн0



297 Сен- Ж ю ст. 2 9 8

ни ноги ни талия  не сгибались. Ре чь 
звучала сухо, отрывисто и ыонотонно.но 
в том,  что он говорил,  была какая- 
то свире пая фанатнчсская логика. Он 
выеказывался за казыь Людовика без 
суда, за  убийство, которсшу он не 
особеыно даже старался придать юри- 
дический характер.  „Короля нечего 
долю судпть—таковы были его глав- 
ныя положения,—его нужно прямо 
убить, ибо не т таких законов,  по 
которыы он мог бы быть еуди.мъ: 
они удичтожены им самим.  Его 
нужно убить, как преступника, за- 
стигнутаго на ме сте  иреступления, с 
рукаыи в кровн. Королевская власть— 
преступление длящееся, ве чдое: король 
вне  природы. Между народом и ко- 
ролем не т никакого естественнаго 
отношения “.

Ре чь выдвинула молодого оратора.
С.-Ж. был избран членом Комитета 
Общественнаго Спасения  и всюду, где  
нужно было наносить удар,  он вы- 
двигался впередъ: при обвинении жи- 
рондистов,  гебертистов,  Даытона и 
Демулэна. Ему принадлежала мысль 
о том,  чтобы Конвент через посред- 
ство своих комиссаров взял на себя 
организадию военной защиты и руко- 
водство различными ве твями управле- 
ния. Его де ятельность, как комиссара 
Конвента, в Етрасбурге  и потом в 
Б ельгии, была чрезвычайно длодотвор- 
на. Робеспьер вызвал его в Париж,  
лишь только якобинская диктатура ета- 
ла колебаться. Он приехал, когда было 
уже поздно. 9-го термидора ему не дали 
дроизнести р е чь; день кончйлся аре- 
стом Робеепьера, его брата, Кутона, 
Леба и С.-Ж. 28июля 1794 г. он взошел 
на гильотину, полный спокойствия и 
несокрушимаго достоинства. 0 его 
де ятельности ср. Франция— история.

С.-Ж.—несомне нно один дз самых 
круддых де ятелей революции, гораздо 
боле е крупный, че м Робеспьер,  го- 
раздо боле е убе ждедный и искредний, 
че м его старший друг.  Ему де было 
двадцати семи ле т,  когда од погиб,  
и те  деполных два года, в течедие 
которых он работал в первых 
рядах,  показали, как быстро совер- 
шалось y него освобождение от юдо- 
шеских угловатостей в мировоззре - 
дии д в практической программе .

Жизнь давала в то время уроки пора- 
зительные и, несмотря да то, что ря- 
дом был такой неироходимый док- 
тришер,  как Робеспьер,  все время 
старавшийся оказывать да дего давле- 
ние, С.-Ж. их взве шивал и учитывал 
в полнои# ме ре . Хотя С.-Ж. вс.е время 
признавал себя учедиком Робеспьера, 
его гениии, его колоссальдая скла воли, 
его желе здое упорство всѳ больше 
выдвигали его да первое ме сто. В 
процесс Дантона Робесльер явдо 
прятался за  сшшу С.-Ж., н С.-Ж. взял 
на еебя всю отве тстведдость. С.-Ж. 
был чѵжд труслнвых колебадий 
якобидскаго папы, гиотому что для него 
вопрос шел не о власти, a об идее . 
Ему дужно было осуществить на земле  
свой' идеал республпки, каким он 
преддосился ему в годы юдых меч- 
таний, когда он приходил к заклю- 
чедию, что „мир опусте л после  
римлянъ“. И с неумолимой, жестокой 
после довательдостью он уничтожал 
все, что ме шало претворедию его идеала 
в жизнь. Робесдьеру и другим его 
товарищам по Комитету Обществен- 
даго Спаседия приходилось вносить в 
дланы С.-Ж. оппортюнистския  доправпи, 
чтобы сде лать возможным ихъпрактп- 
ческоѳ осуществление. С.-Ж. де был 
жесток в бытовом значедии этого 
слова. To, что од де лал,  од де лал 
для идеи. В груди его была холодная 
сталь. Од был по ту сторояу состра- 
дадия  и жалости. Безполезных для 
идеи каздей он не допускал н отпра- 
вил да гильотину Шнейдера, без 
нужды свиришствовавшаго в Страс- 
бурге . Всю ме ру своего гения О.-Ж. 
могь доказать, только освободившись 
совсе м от увлечедий юдости, от 
особедной республикадской идеологин, 
не име вшей уже ди мале йшей почвы 
в де йетвительноети. Как далеко 
шел он в своих увлечедиях,  вид- 
но из его экономических взглядовъ: 
он был протившиком роста торговли 
и промышленности п хоте л основать 
свою идеальную республику на земле- 
де лии. Ho y него уже начинали откры- 
ваться глаза. II y него вырывались 
уже характерныя признадия, что его 
идеалы—утодия. В своей записной 
шшжке  он оставил нам сле дующий 
афоризмъ: „Чоловйк,  вынужденный
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уединиться от мира и от самого себя, 
бросает свой якорь в будущее и 
прижимает к своему сердцу потом- 
ство, иеповинное в зле  настоящаго“. 
Гений С.-Ж. и его де ятельная энергия 
были затемнены юношескими грезами 
u наде лали Франции много „зла“. Но 
если бы С.-Ж., подобно Сийесу, суме л 
пережить кровавыя полосы революцииг, 
он принес бы родине  такую славу, 
которая с избытком покрыла бы 
плоды его ошибок,  увлеченип и 
безѵмств.  См. Е . Hamél, „Histoire de 
S.-J.“ (1S59). A. Дж .

Сен- К а н т зн ъ (3 а ипи-Г)иеп1ип),вая;н. 
промышл. центр ее в. Франции и гл. 
гор. деп. Эн на р. Сомме  и С.-Е-ско.и 
кана.ѵ (ооедяЕ. Шельду.Сомму и Уазу); 
пред войной 1914—1S гг. име л 
55.571 ж. Машиноетр., сахарн., тек- 
етильн. и шелков. произв. В 1871 г. 
не мцы после  кровопр. сраж. побе дили 
зде сьсе верн. армию Франции. В 1914 г. 
был занят не мцами.

Сен- Клер- Девиль, см. Сент-  
Елэр- Дэвиль.

Сен- Клу (S.-Cloud), гор. во франц. 
деп. Сены и Уазы, округа Версаль на 
р.Сене ; 9.725 ж. Прекрасн. парк. Бывш. 
имаер. резиденция, разруш. во вр емя вой- 
ны 1870—71 г. Зде сь 18 брюмера 1799 г. 
Наполеон 1 свергнул директорию, a 
в 1804 г. был провозглашен импе- 
ратором.

Сен- Криетофер,  см. Св. Христо- 
фора остров .

Сен- Латбер (Samt-Lambert), фран- 
цузский поат (1716—1803), офицер,  
был членом кружка Дидро и другом 
маркизы Дю ІІІатле, ради него по- 
рвавшей с Вольтером;  автор дида- 
ктической поэмы „Les Quatres saisons“ 
(1769), в которой любовь к природе  
еочетается с изложением основ 
франц. просве щения  XVIII в. В . Фр.

Сен- Луи (Saint-Louis), важне йший 
гор. шт. Миссури, на р. Миссисипи, 
2 уыиверситета, академ. наук,  ботаннч. 
сад;  значит. промышленноеть, заним. 
до 100 тыс. рабоч. (произв. табаку, мясн. 
консерв., платья, сапог,  кофе, кра- 
сок;  чугунолит. заводы, мельннцы, 
прядильни,) и обширяая торг.; 6S7.029 
жит.

Сен- Луи, гл; гор. франц. владе ний 
в Сенегамбии, при устье  Сенегала;

22.093 ж., большой вывоз гумми и 
оре х. Нездор. клим.

Сен- Луи, ре ка в штате  Миннесо- 
та, дл. 320 км.; впад. в Верхнее озеро 
y гор. Дулута.

Сен- Мало, приморс-кий гор. и кре - 
поеть во франц. деп. Иль-э-Вилен,  
в Бретани y  Ламанша, 11.500 яс. Морск. 
куп. Средн. t°: май— 15°, июнь—18,7° 
июль — 20,2°; авг. — 19,6°, еент —■ 18°’ 
Т° воды— 16— 17,5°; содерж. на 1.000 ч.и 
хлор. натра— 25,7. Сезон и юнь—авг’

Сен- Марк- Ж крарден,  Франсуа 
Огюст,  франц. публицист и историк 
литературы (1801— 1873), в течениѳ 
почти полуве ка был руководящим 
сотрудником Journal des Débats, при 
ЛуиФ илипне  занимал каѳедру истории 
(потом литературы) в Сорбонне , с 
І844 г. академик,  в 1848 г. короткое 
время был мин. народн. просве щ., в 
1871 г. был избран членом и вице- 
президѳнтом национальнаго собрания 
и, тяготе я к орлеанистской партии, 
стремилея противоде йствовать учреж- 
дению республики. Гл. соч.: „Tableau de la 
littérature française au  XVI s. “, „Cours 
de la littérature dram atique (5 t . ,  м н о г о  

изд.), „Lafontaine“.
Сен- Марс (Cinq-Mars), Анри 

Куаффьѳ Рюзе, маркиз (1620—1642). 
Рекомендованный Людовику ХШ Ри- 
шелье, другом его отца, скоро 
приобре л дове рие короля и стал 
его фаворитом.  П итая честолюбивые 
замыслы, С.-М. задумал устранить 
Ришелье. -С этото це лью еоставил 
заговор против Ришелье, которому 
удалось во-время раскрыть его, 
и С.-М. вме сте  со своим соучастни- 
ком де-Ту был казнен 12 сент. 
1642 г. История С.-М. послужила сю- 
жетом для романа А. де-Виньи (1826) 
и оперы Гуно (1877).

Сен- Мартен,  один из Мал. 
Антильских о-в в Вест- Индин 
(98 кв. км. с 7.860 ж.); се в. ч. С.-М. 
принадлеж. Франдии, южн.—Голландии. 
Сах. плантации. '

Сен- Мартен (Saint-Martin), Луи 
Клод,  маркиз де, франц. теософ,  
см. масоны, ХХѴПІ, 298.

Сен- Морис,  р е ка, см. Лаерен- 
тия Ce. ртка.

Сен- Мор (Saint-Maur), гор. на р.



301 Сен- Иазэр — Сен- Санс. 302

Марне  во франц. деп. Сены; 28.238 ж. 
Каменоломни, обсерватория.

Сен- Н аззр  (Saint-Nazaire), торгов. 
гор. во франц... деп. Нижн. Луары, на 
Биек. зал., при устье  р. Луары, елужит 
гаваныо для Нанта в инострагш. тор- 
говле , ыорския  купанья. 38.267 ж. Су- 
достроит. верфи.

Сен- М ектер (Saint-Nectaire), кур- 
орт во фраыц. департ. Пюи-де-Дом,  
в Овернск. горах.  G.-H. В ерхпиии '■ 
(S.-N. le Haut)—7S4 м. над у. м.; 
С.-Н.Ниэисний{ S.-N. leBas)—700 м.н.у.м,; 
разстояние между нимн около 1 км.

С .-Н . Н и ж н . л учш е за щ и щ е н  о т  холодн . ве т -  
ров .  К л и м ат  уме рбнный, сухой , горны й. И сто ч н . 
гц ел о ч н о со л ен .,со д ев ж ащ ие и з Е е с т ь .л и т ий, к ы ш ь я к  
и ж е л е зо . С о ст . к сто ч н . M o .и-С  гпт иогс на 1CC0: 
у гл е к . Х а—1,46 ; у г л е к . К —0,2 2 , у гл е к . С а—0.45І 
у г л о к . M g—0,35; хл о р . N a— 2Д 2; се рнок . К а  — 0,14; 
та к ж е  в  н еб о л ь ш . кол и ч .: у гл е к . Іл  (0,056),у гл с к . 
Fs, м ы ш ь я х о в . Fe (0,0015); сум м а п л о тн . ч а с те й ' 
4,96; овоб. С03 в куб. с. 358, t°—37—41°. Сезо.ч 
п ол о е . ию ня— п о л о е . сен т.

........... H.H.
Сен- Никола (St-Nicolas), окр. гор. 

в бельг. пров. Вост. Фландрия; тек- 
стил. и др. произв.; торгов. льном;  
до воиины 1914/18 гг. име л 35.128 ж.

Сен- Поль, главн. гор. с.-амер. шт. 
Мнннесота,нар.Мисеисиши. Мапшностр.,
пивовар. и др. произв.; торговля скот. 
u дерев. Унишерептет;  214.744 ж.

Сен- ГІьер,  франд. оетр. (25 кв. 
км. с 4.209 ж.) близ Ныофаундленда. 
Рыболовство. Гл. гор. С.-П. (2.500 ж.). 
Ср. Миклон.

Сен- Пьер,  гор. на о. Мартинике , 
укре пл. гаваыь. В 1902 г. разруш. 
иизвержением Мон- Пеле (погибло
26.000 чел.);раныпе крулн.торг. центр.

Сен- Пьер,  гор. на о. Соединения, 
29.481 ж., удобн. гаваяь.

Сен- Пьер (Сен- П ит ер) , гл. гор. 
о. Гернси (с.и.).

Сен- Пьер (Saint-Pierre), Бернар- 
дэн,  франц. писатель (1737— 1814), в 
поисках материальнон оОезпеченности 
пое хал в Роесию, представил Ека- 
терине  II фаиггастический проект ко- 
лонизации, жил не которое время в  
Варшаве , в  1765 г. вернулся разоча- 
рованным во Францию, соверпшл 
путешествие на Иль де Франс,  кото- 
рое описал („Voyage à FJle-de-Fran- 
ce“, 73); познакомился с Руссо, сде - 
лался его учеником („La vie e t les 
ouvrages de J.-J. Rousseau“); в эпоху 
революции читал лекции в Ecole Nor

male; в 1810 г. вторично женился и 
поселился в  уединении в Эраньи, 
где  возникли его „Harmonies de la 
N ature“ (нзданныя с переде лкамн в 
католическом духе  его учеником 
Э. Мартеном) . Іиак после дователь 
Руссо, С.-П. пропозздывал возвра- 
щение к прнроде , которая прекрасна 
и гармоиична („Etudes de la N ature“, 
„Harmonie“ ), возставал против куль- 
туры („La chaumière indienne“ и др.), 
идеализпровал первобытнаго челове - 
ка il сельскип быт,  требовал ушичто- 
жеииия крупной земельной собствеино- 
сти, был противником городского 
строя ж ииз н и , уде лял много ме ста 
вопросам восшитания и релнгии, в 
духе  деизма. Как писатель-худож- 
ник,  С.-П. проелавился своими опп- 
саниямд природы в своеии попе сти 
„Paul et Verginie“ (в IV  части Etudes 
sur la Nature), где  на фоне  трошиче- 
скаго ландшафта и простым нравов 
пзображена пдиллия любви, разруша- 
емаявторжением европейской „культу- 
ры “ . He придавая иолитиическим фор- 
мам значения в вопросе  о счастье  
народов,  С.-П. на практике  довел 
этот принцшгь до после дней степе- 
ши безхарактерности, являясь до рево- 
люции сторонником проеве щеннаго 
абсолютизма, во время революции—рес- 
публиканцем,  прн Наполеоне —бона- 
партистом. Одиин из ярких предста- 
вителей сентпментализма, ставивший, 
по приме руРусео,чувствовыше разума, 
С.-П. был вме сть с т е м одш м 
из предшественников ромаытизма 
(НІатобриана), воспе вая чудесное и 
таннствеиное, меланхолиго и разпали- 
ны. Собр. соч. в  17 т. изд. в 1830 г. 
Переписка (Correspondance) в 3 т. изд. 
Martin. Cm. Maury, „Etude su r la vie et 
les oeuvres de S.-P.“ ; Tonrion, „В. de S.-P. 
Hr. Bar inc, „В. de S.-P“.; M. II. Posâ
mes, „Ж.-Ж. Pycco u литер. двнжение 
конца XVI.1I и нач. XIX в .“ В . Фриче.

Сен- Пьер д е  Кале, гор. во франц. 
деп. Иа-де-Кале, предм. Іиале.

Сен- Санс (Saint-Saëns), Камилл,  
знаменитый французск. композитор,  
a также пианисг,  оргаиш еть и дирп- 
жер,  род. в 1835 г. в;ь ІІарнжБ, уче- 
шик Стамати (орг.), Бенуа (орган) , 
Галеви, Ребера, Гупо (комиюзиция). По- 
сле  25 ле т ие занп.мал шикакихъ
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официальных должностей. Как диа- 
ниет и особенно как диршкер соб- 
ственныхъсочинений,С.-С. неоднократно 
выступал во все х главных евро- 
пейских дентрах,  между прочим в 
ІИетрограде  и Москве . Талант С.-С. 
очень разноеторонен;  им затронуты 
почти все  области музыкальнаго твор- 
чества. Симфоническия поэмы С.-С. 
(„Фаэтонъ“, „Прялка Омфалы“, „Моло- 
дость Геркулеса“ и особенно „Пляека 
смерти“) прежде всего создали его 
славу как во Франции, так и за  гра- 
ницей. Это были первыя лрограммныя 
композиции во Франции в ыовом,  
листовском (не берлиозовском)  духе . 
Эти сочинения, a также симфонии С.-С. 
(их 3, заме чателъне йшая C-moll) и его 
камерныя произведения, как и произ- 
ведения Ц. Франка, оживили область 
инструментальнаго творчества, замер- 
шаго было во Франции из- за  односто- 
ронняго увлечения  оперой. Заме чатель- 
ная опера С.-О. „Самсон и Далила“, 
всле д за „Карменъ“ Бизе, готовила 
жестокий удар господствовавшей тогда 
во Франции т. называемой „большой“ 
опере  мейерберовскаго типа; в Па- 
риж (1892 г.) ей удалось проникнуть 
на 15 ле т позже, че м в Вейыар 
(1877 г.). Больше блестящий, че м глу- 
бокий талант С.-С.—характера эклек- 
тическаго, одинаково уме ющий взять 
свое со всякаго ыаправления, но ни в 
одном направлении не идущий до конца. 
И при всем том,  талант чисто фран- 
цузский, для котораго изящество, яс- 
ность, стройноеть оетаются всегда выс- 
шим законом.  В первую апоху своей 
де ятельности С.-С. был вагнериетом,  
одним из первых во Франции. Ио 
зате м стал все больше отходить оть 
Вагнѳра и в после днее время также 
воевал против trop de W agner, как 
раныпе против à bas W agner. Это 
видно и в его литературных сочине- 
ниях (Harmonie et mélodie, Portraits 
et souvenirs). Кроме  названных про- 
изведений, С.-С. написал еще оперы: 
„La princesse Jaune“ (1872 r.), „Ген- 
рих VHI“ (1883 r.), „Les barbares“ 
(1902) и др. (всего 10); мессы, оратории 
(„Потопъ“), пе сни и др. Большой из- 
ве стностью пользуются не которыя ин- 
етрументальныя пьесы С.-С., к числу 
коих отноеятся, кроме  названныхъ,

фортепианные квинтет и квартет,  2 
трио с фп.; квинтет,  септет с 
духовыми инстр. il др.; кондерты: скрц- 
шичные (3), виолончѳльный и 5 
фп-ных,  a также многия другия дьесы 
для фп„ органа, скрипки п др. инстру- 
ментов.  10. днгель.

Сен- Сзшон (Saint Simon), Клодв 
Анри, граф de Еопѵгоу, один из наи- 
боле е заме чательных представителей 
утопическаго социализма (1760—1825). 
Потомок К арла Великаго, воспитан- 
ный д ’Аламбером,  он с ранняго 
возраста стал обнаруживать исклю- 
чительныя дарования. Активная натура 
влекла его к ярким впечатле ниямъ: 
мы видим молодого графа то сражаю- 
щимся за независимость американ- 
ских колоний в рядах армии Ва- 
шингтона, то сове тником министров 
в Мексике  и Испании, пока, наконец,  
великая французская революция не по- 
ложила преде ла его скитаниям „ради 
наблюдения  и размышления “. He при- 
нимая непосредственнаго участия в 
революции (к политике  С.-С. вообще 
был равнодушен,  интересуясь во- 
просами социальнаго и религиознаго ха- 
рактера), С.-С. ограничился красивым 
жеетом— отказом от графскаго ти- 
тула. Конфискация  родового име ния и . 
обман со стороны его компаньона по 
биржевой спекуляции, которой он за- 
нимался одно время, окончательно подо- 
рвали его материальное благосостояние. 
Остатки своих средств С.-С. тратитв 
на устройство приемов всяких вы- 
дающихся людей, чтобы таким мето- 
дом живого собесе дования  возможно 
скоре е ознакомиться с началами ва- 
жне йших наук.  Через год сред- 
ства изсякли, и граф превратился в 
нищаго. Далекий от предразсудков,  
он не сте сняется просить о матери- 
альной помощи; получает жалкое Mi
cro пи сцав 1000 фр., пользуяеь прию- 
том и субсидиями на издание своих 
работ ,ео стороны бывшаго своего слу- 
ги—Диара. Как это часто бывает,  тво- 
реиия  великаго мыслителя еначала не 
привлекали общественнаго внимания; 
л и т ь  къпечальному концу своейжизни 
С.-С. видит себя окруженным уче- 
никами и после дователями, что не ме - 
шало, однако, дретерпе вать горькую 
бе дность и совершить покушение на
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еамоубийство (лишился одного глаза). и 
0 силе  и притягательности талакта C.- ! 
C., наложившаго печать своего гения  на 
це лую эпоху, можно судить по име- 
нам лиц,  в той или другой етепе- 
ни прошедших его школу: помимо 
ве рных учеников и продолжателей— 
Базара и Анфантэна, мы встре чаем 
имена Ог. Тьери, Ог. Конта, Бюше, 
Jlepy, Ад. Бланки, Мишеля НИевалье, 
Ферд. Лесеепса, будущаго министра 
Карно, творца „системы движимаго 
кредита“—Перейра и многих других.

Осповноезаданиеде ятельностиС.-С.— 
добиться осуществления такого соци- 
альнаго порядка, который исключал 
бы страдания низших классов.  В 
первой своей печатной работи,—„Пись- 
ма гражданина Женевы к современ- 
никамъ“ (Lettres d’un habitant de Genève 
à ses contemporains—1803 r.)—C.-C. 
мечтает,  что челове чество, под 
главенством особаго сове таизъпред- 
ставителей все х отраслей знания, со- 
ве та, снабженнаго широкими полномо- 
чиями и „денежной сшюй“, нерерабо- 
тает ныне шний печальный мир.  В 
после днем произведении—„Новое хри- 
стианство“ („Nouveau christianisme“— 
1825 г.)—он опреде ляет обществен- 
ную це ль, как „возможно боле е бы- 
строе улучтение участи наиболе е бе д- 
наго класса“; „вее общество должно 
трудиться“ и „организоваться наиболе е 
соотве тетвующимъдля достижения этой 
великой . це ли образомъ“. Несмотря 
на несомне нную гениальность произве- 
дений С.-С., сам он не оставил по- 
томству законченнаго систематическаго 
изложения своих взглядов;  об этом 
позаботидись ученики великаго мысли- 
теля, особенно Базар,  к работам 
котораго и надо обратитьея, дабы по- 
лучить надлежащее ознакомление с 
сен- симонизмом.  Из творений С.-С. 
сле дует уломянуть, кроме  названных 
ране е: „De la réorganisation de la So
ciété européene“ (1814), „L’industrie“ 
(1817—1818r.). „Catéchisme des industri
els“, „Système industriel“, „L’organisa
teu r“ (на протяжении е 1819 no 
1823 r.). Столь часто ветре чаюидееся 
упоминание слова „пндустриальный“ 
указывает на стремление С.-С. найти 
новую основу общественной жизнп, про- 
тивоположную „старому режиш у“. Во

главу социальнаго строительства он 
ставит знание и труд.  Два клас- 
са должны руководить общеетвомъ: 
ученые—представители теоретическоии 
индустрии, u промышленники—практи- 
ческой. „Все через и шдустрию, все— 
для нея“. В  индуетриальный класс 
С.-С. поме щает не только промыш- 
ленников,  но и представителей труда 
(физическаго и уметвеннаго). „Едпн- 
ственный класс общества, в кото- 
ром мы желаем виде ть увеличение 
политическаго мужества и гордостн, 
едннственный, где  зта гордость может 
быть полезной, a мужество являетс-я 
необходнмым, —это, в общем,  класс 
индустриальный. Ибо его частные иин- 
тересы—силою еамих вещей—совер- 
шенно совпадают,  с интересом об- 
щественнымъ“. В знаменитой „Пара- 
боле “, С.-С. де лает два предположе- 
ния: гпбельво Франции 30.000 ученых,  
промышлепных де ятелей, ремеслен- 
ннков и т. п., u гибель 30.000 санов- 
ников,  све тскнх и духовных,  празд- 
ных собственников и пр.; в пер- 
вом случае  нация тяжело почуветво- 
вала бы утрату, оетавшись без руко- 
водителей общественной жизии; во вто- 
ром— разве  пролила бы слезы по до- 
броте  сердечной. Пока С.-С. протпво- 
поставлял все х представителей но- 
ваго порядка старому и не выде лял 
специально рабочий класс,  буржуазия 
относилась сочувственно к новатору; 
лоложение ре зко изме нилось, когда 
О.-С. стал бичевать „эгоизм бога- 
чей“ и, во имя разре шения  социаль- 
наго вопроса, не задумывался обра- 
щаться к „королямъ“ и другим но- 
сителям суверенной власти.

Главныя гюложения  социально-фило- 
софской системы С.-С. и практические 
выводы были изложены в коллектив- 
ном труде  его учеников,  с База- 
ром во главе  („Exposition de la doc
trine de S.-Simon“—2 тома, 1828—29 

|и 1830 r.). Характерныя черты совре- 
менной культуры сен- симоннеты ши- 
дят в аюнагонизми, ансир х ии. „Закон 
развития человичества“, открытый их 
учителем,  указывает „на два различ- 
ных и альтернатиивпых состояния 
общеетва“—оргамическое, „где  все  акты 
челове чеекой де ятельности раепреде - 
лены, предусыотре ны, регулированы
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обицей теорией“, и криттеское, когда 
всякая общность мысли, общность де й- 
ствия исчезли. Нове йший критичеекий 
период история начался с XV в., ны- 
не  он проник в самую глубь об- 
щества, разложил его оисончательно. 
Хозяйственная жизнь страдает жесто- 
кой дисгармонией между производ- 
ством и потреблением;  вме сто еди- 
ноии дружной нндустриальной работы 
идет безконечная промытленная вой- 
на. именуемая свободной конкуренцией. 
„Случайность рождения сле по расгире- 
д е ляет всякия орудия  труда, и если 
насле дник,  праздный собственннк,  
передаст их в  руки способиаго ра- 
ботника, то, разуме ется, большая часть 
чистаго продукта, первая выручка 
идет неспособиому и ле нивому еоб- 
ственнику“. Надо выйти из этого 
„ужаснаго кризиса“, ыадо из разроз- 
ненных,  изолнрованных,  борющихея 
людей сде лать ѳдиное, це льное, наетоя- 
щее общество. В исторнческом про- 
цессе  развития рамки аесоциации без- 
прерывно расширяются: община сме - 
няет семыо, общину—нация; ныне об- 
наруживаѳтея тяготе ние „к всеобщей 
ассоциации“. Скоре йшему осуществле- 
в ию этой тенденции и должны послу- 
жить энергичные общественные де я- 
тели. Вторжение субъективнаго иачала 
в объективный исторический процесс 
иредставляется с.-симонистам таким 
образом.  Сле дует,  для открытия за- 
кона развнтия, пользоваться позиптв- 
ным методом (наблюдая факты); но 
так как социальная жизнь норми- 
руется сознанием,  „челове ческим ра- 
зумомъ“, то изучение работы этого 
после дняго вѳдет прямо е  це ли. 
Всле дствие этого, y них нѳзаме тно 
общественный разум подме няется нн- 
дивидуальным,  и открывается пшро- 
кий простор для представлений об 
утопическом „естественномъ“ челове - 
ке . Не т ничего удивительнаго, что 
искание закона эволюции облекаотеяв 
утверждение „чпстой идеи всеобидей 
ассоциадии“; праздность богача объяв- 
ляется „противоестестведньш состоя- 
ниемъ“. Практичеекий смысл учения 
С.-С. наиболе е яри;о выявляется из 
сле дующаго отрывка (несомне нно ути- 
лизированнаго творцами „Коммуни- 
стич. манифеста“: „Челове к до сихъ

пор эксплуатировал челове ка. Го- 
спода, рабы; патриции, плебеи; сеньеры, 
кре постные; собственники, арендаторы; 
праздные, трудящиеся,—вот прогрес- 
сивная история челове чества до на- 
ших дней. Всеобщая ассодиация —вот 
ея будущее; каждому по его способио- 
стям,  каждой способности—до еяде - 
лам, —вот новое право, которое за- 
ме няет право завоевания и рождения. 
ЧеловВк больше не эксплуатирует 
челове ка, но челове к,  соединившись 
с челове ком,  эксплуатнруѳт мир,  
отданный в его распоряжение“. В 
полном соотве тствии с этими выво- 
дами, с.-симонисты, в опубликован- 
ной ими в 1831 г. „программе “, тре- 
бовали уничтожения  ,,вее х, без исклю- 
чения, насле дствениых привилегий“, 
„постепенной отме ны все х налогов,  
которые труд выплачивает праздно- 
сти под различными названиями— 
арендной платы за землю, за наем 
поме щений и за ссуду капиталовъ“, и 
установления новаго социальнаго по- 
рядка, где  каяадый трудится по споеоб- 
ностям и возяаграждается поде лам.  
Очерчивая подробне е, со слоз С.-С., 
новый строй, Б азар  говорит об 
ассоциации трудящихся, где  единствен- 
иым правом на богатство будет 
„сяособность пускать его в де ло“, где 
право насле дства будет принадлѳжать 
государству. Верховным еобственни- 
ком и распорядителем орудий труда 
при новых социальных условиях 
окажется государственная власть; оеу- 
ществлять задачу гармонирования про- 
изводетва е потреблением она будет 
при помощи единаго правительствен- 
наго банка. Вообще в кредите  с.-си- 
мониеты вддят главный рычаг хо- 
зяйетвенной централизации, безъкото- 
рой немыслима надлежащая организа- 
ция индустрии. В таком виде  пред- 
ставляется остов учения С.-С. К это- 
му надо прибавить, что сам творец 
его, проникнутый глубоким религиоз- 
ным настроением,  склонен былъви- 
де ть Biî своей системе  „новую рели- 
гию“ и охотно окутывал не которыя 
свои разсуждения  мистическим покры- 
валом.  После дняя черта нашлагоря- 
чаго поборника в лице  Барт. Ан- 
фантена, тогда как революционно-об- 
щественная сторона еистемыбылараз-
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вита С.-Аманом Базаром.  0 их жизни 
и о судьбе  с.-сишониетекаго братетва 
см. Анфантен и Базар.  Общая оце нка 
учения С.-С. дана в ст. социализм.

Л и т е р а т у р а  о С.-С. — обширна. 
Его произведения, перечисленныя в 
тексте , были изданы в помъченные 
года; кроме  того, вошли в собрание

Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfan- 
tin“, Paris, 1855—1878. 0 C.-C., помимо 
общих курсов no иотории экояомиче- 
скнх идёй, cm. Hubbard,,,Saint-Simon, 
sa vie et ses travaux“ (1857); Georg 
Weill, „L’école Saint-Simonienne“ (1891); 
Sêb. Gharlét.y, „Histoire du „Saint-Simo
nisme“ (1896); Warschauer, S-Simon 
und der Saint-Simonismus (1892); Muclâe, 
„Saint-Simou uftd die öekonomische 
Geschichtstheorie“ (1906); его зисе,—„H. 
de S.-Simon. Die Persönlichkeit und 
ihr Werl “ (1908). M. Вернагщий,

Сен- Сиион,  Луи де Рувруа, гер- 
цог,  франц. писатель (1675—1755 г.), 
крестник Людовика ХІЦ, служил в 
армии, потом был придворным при 
«Лиодовике  XIV, котораго ненавнде л 
за его пренебрежителыюе отношение 
к ариетократии; при регенте  Филишие 
(1715—1723) играл значительную по- 
литиическую роль.стремился выте сннть 
ме щан из занимаемых и.ѵш долж- 
ностей; в 1739 г., оотавшись не y де л,  
ре шил осуществнть ноеившийся пе- 
ред ним ужѳ давно замысел напи- 
сать свои мемуары („Mémoires“). Пред- 
ставляющие це нную по своим подроб- 
ностям картину придворной жизни 
от 1694 по 1723 г., мемуары С.-С.— 
не объективный разсказ безстрастна- 
го наблюдателя, a политический пам- 
флет направлеяный против „короля- 
солнца“ и его реасяма, во имя „добраго 
стараго времени“, когда (при Людо- 
вике  XIII) тон задавала старая ари- 
стократия. Когда в 1826 г. „Мемуары“ 
в ы ш л ии впервые (в сокращ. виде ), от 
них пришли в воеторг фра.нц. 
романтшш, усмотре вшие в авторе  
борца против королевской властии.

Только в 1856 г. франц. правнтел- 
ство разре шило поляое издание „Ме- 
муаровъ“ (йзд. в 24 т. A. d e  Boisli- 
s l e ) .  C m .  Boissier, „S.-S.“ B. Фриче.

Сен- Сир (Saint-Cyr), Лоран,  граф 
Гувион,  франц. маршал (1764—1830), 
■был сперва живописцем,  в начале

революцип поступпл в военн. елужбу 
и уже в 1794 г. был дивизионн. 
генералоы.  Наполеон,  который очень 
це ш и боевые таланты С.-С., недо- 
любливал его за самостоятельный 
характер.  Поэтомѵ, при империи его 
военная карьера замедлилаеь, нс те м 
не мене е он был сде лан корпусным 
командиром,  сражался с отличием 
против австрийцев,  пру есаков,  испан- 
цев и русских и в 1812 г. получил 
звание маршала. После  падения  Напо- 
леона он был сде лаигь гиэром Фран- 
ции и комаидором ордена св. Людовшса 
it остался ве реи Бурбояа.м во вре.мя 
100 дней. За это ои после  2-й реста- 
врацип был назяачеп воеян. минист- 
ром,  в 1819 г. вышел в отставку, 
ые соглашаясь на иизме нение избира- 
тольнаго заииона.

Сен- Совер (Saint-Sauveur), кур- 
орт во франц. деп. Верхних Пири- 
неев.  770 м. над у. м.; раеполож. в 
одной из наиболе е красивых долив 
Пиириинеев;  жявопися. мйстоиолож.; 
парк.  Климат горный с довольно 
значят. суточн. колебаииями t°.

Сернист., слабо минеоализ. истэчн. Состав 
источн. 'éourcc d. s Dames: се рнист. Ntt (0,025); се рно- 
ватлсток- Na, се рнок. Na и К, хлор Ха; двууиѵ ек . 
Na и Са; сумма все х плотн. частей 0,29; саоб. 
С04 в куб с. 10,4; t°-24,3°. Воды употребл. главн. 
обр. яля ванн.  Сезонъ: июнь—сентябрь, Приезж. 
с нервн. и женск. заболе ван. И . Д"

Сён- чжин (Songchin), вашя. 
открыт. порт. н торгов. город в 
корейск. пров. Канъуйндо в Японск. 
море . В окрестн. м иио г о  минералов.
23.000 жпт.

Сены департагаент,  в се в. часги 
Франции, образован нз частп Иль- 
де-Франса и обннмает Парнж (гл. 
гор. департамента) и его окрестности. 
Площ. 479 кв. км., насел. (в 1911 г.) 
4.154.042 ж. Ме стность б. ч. равнин- 
ная, орошается Сеной н ея притокамии 
Марной u Бьеврой и не ск. ханаламн. 
Благодаря хорошему орошению и обра- 
ботке  непподородиая сама по себ 
почва дает прекрасные урожаии. ІІз 
отраслей сельскаго хозяйства первое 
ме сто заним. садоводство и огородни- 
чество. Промышленность сосредоточена 
гл. обр. в Париже  u Сея- Дени.

Сены и Марны департамент 
(Seine-et-Marne) в се в. части Фран- 
дии, образован из частей Иль-де- 
Франеа, Шампаныи и Орлеакэ. Площ.
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5.931 кв. кы., насел. (в 1911 г.) 
363.561 ж. Ме стность, представляющая 
невысокия (до .150 м.) плато, разде лен- 
ныя глубокими долинами, орошается 
Сеной с притоками Марной, Ионной, 
Луанъю и др. Почва в общем плодо- 
родная, за исключ. южной песчаной 
части. Л е са заним. 1.105 кв. км. 
(изве стен ле с Фонтенебло). Добы- 
вается строительный камень, фаянео- 
вая глина, песок (идет на стекольные 
заводы). Земледе лие, промышленность 
(наиб. развиты свеклосахар., дале е сте- 
кольное и фарфор. произв. и др.).Сильно 
развито сыроварение (сыр бри); пз- 
ве стен бе лый виноград Фоытенебло. 
Гл. гор. Мелэн (Melun).

Сены и Уазы д еп ар таи ен т  
(Seine-et-Oise), в се в. части Франции, 
образован из части Иль-де-Франса. 
Площ. 5.658,9 кв. км., насел. (в 1911 г.) 
817.617 ж. Ме стность б. ч. равнинная, 
л е систая (под л е сом 1.051,6 кв. км.), 
орошается Сеной с Уазой, Ма.рной, 
и др. Добывается строит. камень, гипс 
и пр. Развито земледе лие и садоводство. 
Производства фарфоровое (Севр) , 
бумажное, свеклосахарное, текстильное, 
химическое и др. Гл. гор. Версаль.

Сены Нижней департанент,  см. 
Нижней Сены департамент.

Сеньобос (Seignobos), Шарль, 
франд. историк,  род. в 1854 г., по 
оконч. университета был командиро- 
ван в Германию для изучения спосо- 
бов преподавания  истории. Ныне  
состоит профессором истории в 
Сорбонде . С.—один из самых пло- 
довитых французских ученых.  Среди 
его сочинений большинство представля- 
ет конспекты или изложение его мно- 
гочисл. курсов (печатаются в „Revue 
des cours e t des conférences“). Из 
изсле дований на первом ме сте  стоит 
„Le régime féodal en Bourgogne jusqu  ’ à 
1380“ (1883). Наиболе е популярна его 
болыпая книга „Histoire politique de 
l’Europe contemporaine“ (1896 pyc. изд.) 
—широкая картина политическаго раз- 
вития гоеударств Европы, точная и 
продуманная, хотя и не вполне  равно- 
ме рная. Много занимался методологи- 
ческими вопросами, которым посвя- 
щены его книги „Introduction aux étu
des historiques“ (1898, вме сте  е 
Ланглуа, руеск. изд.) и „La méthode

historique appliquée au r sciences sociales“ 
(1905, русск. nep.). H. Дж.

С еньср ,  сеньория, c m . феодализм.
Сепаративм,  стремление подвласт- 

наго народа, живущаго в преде лах 
большого государства, революционнымь 
путем вернуть или завоевать себе 
самостоятельность; см. ■национальныии 
еопрос.

сепаратор,  см. моло-хо и молочоное 
де ло, XXIX, 227/28, прилож. 235737’.

Сепиолкт,  минерал,  то же, что 
морская пе нка (сли.).

Сепия, c m .  XV, 340/42.
С ептеннат,  см. оюдэкет,  VII, 408, 

и Германгя, ХІѴ,61,
С еп тк цеяия, см. талокровие.
Сёра (Сейра,— Seurat), Жорж,  фран- 

цузский живописец (1860—1891), см. 
пуантиллиизмг.

Сераделла, Ornithopus sativus, вид 
из сем. мотыльковых,  прекрасная 
одноле тняя кормовая трава, преиму- 
щественно южн. частей Европы. Дико 
растет в юго-зап. Европе . Стебель 
волосистый, достигает 60 см. высоты, 
листья о 12-13 пар листочковъ: две ты 
розоватые, в головчатых и цитках,  
развиваются в средине  ле та, бобы, 
с перетяжками между се менами, 
распадающиеся на членики. Корны ея 
сильно разве твляются. Удается лучше 
на рыхлых культурных почвах,  
давая до 150 пуд. се на, илиЗО— 100 пуд. 
се мян и 40— 150 п. еоломы.Разводится 
или одна, дли с виковой сме сью. На 
дееятину выее вается до 3 пуд. се мян,  
нере дко под озимую рожь, как 
покровное растение. Сильно страдает 
оть сорных трав,  плохо выдержи- 
вает засуху. Высе янная под рожь 
С. дает прекрасный подножный, зеле- 
ный или силоеованный корм,  или 
ндет на зелевое удобрение. По пита- 
тельности не уступает красному кле- 
веру. В сухом веществе  се на 
(в 83,3°/й) содержится до 14,6% про- 
теина u 29,2°/0 безазотистых экстра- 
ктивных веицеств.  М. Нечаев.

Сераль (персидское serai), дворец 
турецк. султана, a также дворды высш. 
сановн., в частности—поме щение сул- 
танскаго (cat.) гарема.

С еравш ур, гор .въБ енгалии;44.451 ж.
Серао (Скарфольо), Матильда, итал- 

писательница, род. в 1856 г., одна
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нз наиболе е видных представитель- 
ниц „веризма“ иил и  натурализма, 
подражателышца Золя, автор множе- 
ства романов и разсказов („Conquista 
di Roma“, „Donna Paula“, „All’ erta 
sentinella“, „Fantasia“, „II castigo“ и др.). 
Неаполитанка no происхождению, C. 
уме ло и ярко изображала быт и нравы 
родной провинции.особенно неаполитан- 
скаго ме щанства. Лучшие нз этпх 
„ме стныхъ“ романов— „II paese di 
cuccagna“ (Волшебная страна). В дру- 
гих романах („Addio amore!“, „Dopo 
il perdono“ и др.) изображено све тское 
общество. Плодовитая романистка, С. 
вме сте  с те м часто и охотно высту- 
пала, как журналистка. Многие ея 
романы и разсказы переведены на 
руе. яз. В. Фрриче.

Серапеум,  название многочислеи- 
ных в древности храмов Сераписа 
и отчасти др. божеств (ср. Апис) .

Серапис,  егип. бог ада и усоп- 
тих  душ,  см. религии дреепяго мира.

Серапион,  святой, епископ владн- 
мирский, писатель-проиове дннк XIII 
ве ка. ІІз биографич. фактов изве стно 
только, что до 1274 г. С. был архи- 
мандриитом Киево-Печерскаго мона- 
стыря, a зате м занимал епискоискую 
каѳедру Владимира, Суздаля и Нижняго- 
Новгорода. 0. откликался на несчастия 
татарскаго погрома в общедоступных 
„поученияхъ“, не впадая в гоепод- 
ствовавший до него торжеетвенный 
ианигирический тон.  Он глубоко 
скорбит о народных бе дствиях,  
усматривает в и шх наказание Божие 
за грвхи людские и призывает к 
покаянию. После  С. оеталось пять 
„поучений“.

Сераскир (nepcnfl.), в Турции— 
военный министр,  раньше главн. 
начальннк войск.

Серафикяович,  A., пеевдоним 
беллетриста А. 0. Попова, Сиограф. н 
библиогр. cm . XI, 699/700. С. пришел 
в литературу с тихаго Доиа, но 
побывав в администр.-политической 
ссылке  на дальнем се вере . С.— 
беллетрист- обш,ествениик,  по сим- 
патиям демократ.  Он добросове стно 
взучал тот быт,  который восиро- 
изводит.  По манере  пиеать он 
принадлеж. к школ & реалистов.  Его 
герои глядят „неулыбаюидимися гла-

зами“, говорят обычныя слова, в 
их дутах  не т игры. Он не раз- 
сказывает после довательно т а г  за 
шагом,  отбрасывает детали, но уме - 
ет захватить драматизмомъпололсения, 
a порой и силой любви к челове ку- 
брату. Круг его наблюдений очень 
широк.  Тут и „сне жная пустыня“ 
далекаго се вера, меиэтвый простор 
мертвых равнин и примитивные 
люди, затерявшиеея „во льдах" , тут 
u рыбаки с их своеобразным бытом 
(„В бурю“, „Мѳсть“, „В камышахъ“), 
тут и степные люди („Степныелюди“, 
„Ясным утромъ~, „Сухое море“, „Сле - 
пой кругъ“, „Город в степи“) и 
рабочие-грузчикии, шахтеры, лнтейщи- 
ки („Жадный“, „На заводе “, „Под 
землеии“...), тут полоса революционнаго 
подъема (см. т. II: „Похоронный маршъ“, 
„На Пре сне “, „Мать“, „В бараке “, 
„Дома“, „В семье “). Любнмая форма 
С.небольшой разсказ;  однаков 1916 г. 
он дал большой и интересный роман 
„Город в степи“. Это. быть может,  
наиболйе де льное и законченное про- 
изведение C., рпсующее шнрокую карти- 
ну степной жизви я зарождениягородов 
в степи. Художнпкъизображает,  как 
за десять л иит  изме нилось лнцо степи, 
характеры степных хищниковън пионе- 
ров культѵры il агитаторов в том 
степном поеелке , где  когда-то вы- 
росла желе знодорожная станция. Этот 
роман с его героямп Захаркой, 
Борщем,  пиженером,  революционе- 
ро.м Петей и новым покол внием,  по 
знанию иоваго быта, ию серьезному 
вдумчивому отражению его и душевной 
пшроте  явится це ямым вкладом 
в литературу. В. Львов- Рогачевский.

Серафиты, см. ангелы.
Серахс,  город в Закасп. обл. на 

р. Теджене  на границе  с Персией; 
1.520 ;к. На противоположн. берегу Тед- 
жена находится персидский город и 
кре пость с таким же наименовашем.

Сербия. I. География. С.—королевство, 
конституционное, одно из государств 
Балканскаго полуострова. Си верная 
граннца С. —p.p. Сава и Дунай(еъАв- 
стро-Венгрией): на востоке  С. грани- 
чит с Румынией и Болгарией, на юге  
с Грецией, на Западе —с Албаниѳй, 
Черногорией и Боенией (ре кой Дриной). 
В своих старых преде лах С. вклю-
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чала 48.300 кв. км., с населением в 
2.922.058 (перепись 31 дек. 1910 г.).

После  балканских войн 1912—13 г. 
С. приобре ла нз турецких вла- 
де ний почти весь вилайѳт Коссово с 
санджаком Новый-Базар и части 
вилайетов Монастырь и Салоники 
(часть Македонии) — всего боле е
50.000 кв. км. и 1 мил. населения, так 
что пред европейской войной, вспых- 
нувшей в 1914 r., С. занимала до
90.000 кв. км. и име ла боле е 4.000.000 
населения (точной цифры не име ется).

В этих новых преде лах С. обни- 
мала (до после дней войны) область, 
в географическом смысле  очень 
еложную и разнообразную. Вся С.почти 
сплошь гористая страна. В ея пре- 
де лы входят все  3 главныя горныя 
системы Валканскаго полуострова: вос- 
точная чаеть ее в. С. име ет склад- 
чатыя горы еистемы Балкан (Сува- 
Планина до 1.980 метр.), запад С. за- 
полняют большей частью извеетковые 
кряжи Динарской горной системы, a 
средину занимают хребты и отроги 
Ѳракийскаго массива. Вся поверхность 
страны изре зана по разньш направл е ' 
ниям ре чными долинами и ущельями*

Этивозвышенности (особенно древний 
Ѳракийский массив)  благодаря горо- 
образующим процеесам (преимущ. 
дислокационнаго характера) разбиты зна- 
чительным числом больших и ыа- 
лых котловин,  бассейнов.  Большая 
часть возвышенностей, особенно сбро- 
соваго характера, име ет плоекиявер- 
шины, широкие гребни плоскогорваго 
характера; общее название гор,  хреб- 
тов по-сербски— „планина“. Упомя- 
нутыѳ басеейны, обычно проре занные 
ре ками, представляются плодородны- 
ми областями, дентрами кулътуры и 
населения, особенно сравнителъно с 
дикими и безплодными известковыми 
кряжами Динар.  Области же массив- 
ных гор,  особенно кристаллических 
сяанцев,  выде ляются своими боле ѳ 
мягкими очертаниями и плодородием 
(напр. се в.-зап. C.).

Эти хотловины, долины являются 
почти единственными удобными доро- 
гами, особенно когда оне  лежат це пью 
одна за другой, и ре ки прорываются 
из одной котловины в другую чрез 
разде ляющие их хребты. Значитель-

не йшая котловина—долина р. Моравы 
соедиыенной и Моравы южной. Это са- 
мая плодородная и населенная полоса 
C., культурный центр ея. Зде сь го- 
рода Ниш (25.000 чел.) и Крагуевац 
(до 20.000 ч.). Вся се в.-западная Сер- 
бия, от Дрикы до Западной Моравы 
на юге  и Моравы на востоке —мягкая, 
богатая ле сами, горная ме етноеть (не 
боле е 1200 M.J, блшке к Дунаю и Саве 
холмистая и равнинная, богато орошен- 
ная. Все это—сердде C., горная страна 
Шумадгя, покрытая дубовыми и буко- 
выми ле сами. Се в.-зап. угол,  между 
Дриной и Савой, Мачва—болотистая 
равниыа, сильно заливаемаяре камив 
половодье. К югу от Зап. Моравы 
уже боле е высокие массивы. Зде сь, 
между Голой Планиной (1925 м.) н 
Копаоникой (2.140 м.), пз Коссова поля 
прорывается в 3. Мораву р. Ибар.

Через долину Аиоравы пролегают 
важне йшие пути ыа юг и восток.  Оп» 
Ниша отве твляю тся два главных на- 
правления, две  болыдия дороги: юго- 
восточная, чрез Болгарию, чрез бас- 
сейн Софии и низменность Марицы 
на Адрианополь—Царьград,  к  про- 

ливам.  Непрерыввый желе знодорож- 
ный путь соединяет зде сь прямым 
дутем Европу с Влижним Восто- 
ком.  Второй, также важный, путь, с 
вепрерывной же колеей—южный, от 
Ниша прямо наю г,  долиной Моравы, 
зате м сравнительно нетрудным пе- 
ревалом (.500 м.) в котловину Кос- 
сова поля, зате м на Скопле (Ускюб)  
и вдоль р. Вардара, до ряду его уще- 
л ий и котловин,  к Салоникам и Эгей- 
скому морю. Дороги эти те м боле е 
важны, что с запада и Сербия и Балк. 
п-в замквуты трудно проходимыми 
горными системами.

Вассейн Коссово поле (Старая Ci), 
центр сербскаго государства в сред- 
ние ве ка,—большая окаймленная кру- 
гом горным валом котловина, е 
плодородной почвой. Зде сь горѳда 
Приштина и Митровица. Западне е— 
бассейн Метохия  (Гацко), с гвр. 
Призрен (40.000 чел.), Дьяково (24.000) 
и Ипек.  Оба густонаселеныьие бассеи- 
на включали до 500.000 жителей, при 
чем во время турецкаго властвова- 
н ия  сербский элемент зде сь все бояе е 
выте снялся магомѳтанами, турхамк и
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албанцами, почти независимыми от 
Турции.

Се верне е бывший санджак Н .-Б а- 
зар,  очень суровая, неизсле дованная 
горыая страна, в хребтах Динар.  
Мошдые кристаллические хребты отде - 
ляют описанные бассейны отъюжной 
части С.—Ш ар- Планины, с вершиной 
Люботин (2.510 м.), Кара-Даг (Чер- 
ная Гора). Зде сь Качаникское ущелье 
р. Вардара, за ним г. Скопле, равнина 
Овче поле. На юго-зап. С. большой бас- 
с-ейн Монастыря (Бшполии) с горо- 
дом того же названия  (до 50.000 чел.). 
Кара-су (Черная ре ка) пробивается 
отсюда чрез высоты Каймак- Чатань 
и Добро-поле—планину в р. Вардар.

Климат С. ближе к клиыату сред- 
ней Европы, но с болышгаи колеба- 
ниями, име ет континентальный харак- 
тер.  Б е лград— средн. июльская-и-23°, 
январская-j-l0. Зима длинная с моро- 
зами, доходящими на возвышенностях 
до—25°. Осадки раепреде лены равно- 
ме рно, орошение богато, роскошна све - 
жая растительность. Ре ки и потоки С. 
многочисленны и богаты водой, но не- 
судоходны, по условиям русла, кроме  
Дуная, Савы и низовьев Моравы и 
Дрины.

Отлогая поверхность гор се в. C., 
хорошая почва, обильное орошение— 
создали зде еь страну цве тущаго вида. 
Лучшия  пахотныя земли—в долинах 
Дуная, Моравы, Савы.

Придунайская равнина вся покрыта 
хле бными полями. Богата и плодород- 
на долина р. Тимока; склоны гор оде - 
ты виноррадом,  a сама долина—сплош- 
ной фруктовый сад. Прекрасны горныя 
пастбища. Вообще в С. налицо очень 
благоприятны я естественныя условия, и 
еле дует ожидать, что это даст воз- 
можностьразоренной стране  легчеопра- 
виться от ужасов войны (см.четыр- 
надцатый год) . В . Сементовский.

I I . С оциалъно-экономическое состояние С. прсд 
общеевропейской ѳойной 1914 и  сле д. гг. Территоргя 
и  население. До К онстантинопольскаго мира 1913 г., 
которыЙ значительно увели чиль территорию и насе- 
ление С еобскаго королевства, это после гнее зани* 
мало 48.302,6 кв . клм. Территория Сербии в 
атнхь лреде лах разде ляется ка 18 скругов 
(Бе лградский, В альевский, В раиьский. КрагуевацкІй, 
Крайинский, К руш евацкий. Моравский, НишскІЙ, 
Пиротский. Подринский, П ож аревацкий, Руднид- 
кий, С медеревскиЙ, Тимочский, ТоплнцкиЙ, Ужич- 
схий, Ч ачан ский и город Б е лград) . В среднем 
на один округь  приходится около 3 ты с. клм . 
Округа разде ляются н а  срсзы, общим числом ь 81.

Городов в Серб. корол. 24, а  общ еечисло населен 
ных ме стностей 4.3Û2. Н аселвние СбрбИи состявля- 
ло в 1910 году 2.911.701 (1.503.511 мужчи^ и 
1.408.190 женщ ин) . По сравнению с 1905 г .  
(2 668.747 чел.) население возросло на 8,25% в 
5 ле т .  Сербия—страна земледе льчесхая; горо- 
да зде сь ничтожны по разм е рам ,  состоять в 
большинстве  из маленьких однозтаж ны х каѵен- 
ных дсмов и окружены полям и. По данным 
1910 г ., ь городахь жило 382.882 чел ., или ок. 13,2% 
всего каселения, в деревнях 2.528.819 чел. Зем ле- 
де л ием было занято 2.093.947 чел. (или 71,9%), 
промышленностью добывающей и обрабатываю- 
щей 166.599 ч ел ., скотоводством,  пчеловодством,  
охотой и т. п.. 6,440 чел.; торговлей 109.988 чел.» 
службой и различными свободными професси- 
ями 116.566 чел. По составу населения  Сербия  
представляет одиородную массу: 2.778.706 чел. 
считают своим ь родным язы ком сербский, 
32.556 чел. сербский и румы нский, 7.494 не мец- 
к ий, 2.151 албанский и 1,956 венгерский; евре- 
ев,  которые в Сербии пользую тся все ми госу- 
дарственными правами и которые обнаруживают 
зде сь горячий сербский п атриотизм,  особенно во 
время аннексионнаго кризиса и во время войны 
1912/13 г.г., насчииывается, по данным 1910 г., 
5.729 чел. (из них 2.636 чел. считают своим 
родным языком сербский, 1.544 испанский). До- 
вольно многочислеьный класс населения предста- 
вляю гь цыгане (41.148 чел.), и зъ к о тер ы х ь  по-серб- 
ски говорять 27.846 чел., пб-цыгански 13.412, по*ру- 
мынски 4.709 чел. и по-турецки 161. По ве роиспове да- 
н ию население распреде ляется так ъ : 2.881.220 чел. 
православны хы почти 99% всегонаселен1я),8435лиць 
католичесхаго ее роиспове дания, 14.435 магометан и 
т.д .Грам отность среди населения развита еще очень 
слабо: по даннымь 1900 г., процент грамотности 
составлял 21,03 (в городах 55%, в селах 
15,01; мужчин всего 33,84, женщин 7,36, a  в  де- 
ревнях процент грамотных ж енщ ин равняется 
всего 2,3). Относительно наибольшее число гра- 
мотных приходится на возраст от 11 до 30 
ле т,  чт0 указы вает на все больш ее распростра- 
нение грамотности в населении. Средний вовраст 
жизни с каждым пятиле т ием подни^ается: он 
составлял в городах 25,79 л е т (1890), 25,99 
(1895) и 26,27 (1900), a  в деревнях 23,44 (1890), 
23,47 (1895) и 23,61 ле т  (1900). Э то гь  низхий уро- 
в^нь объясняется смерткостью , свире пствующей 
в деревнях среди де тей, a  такж е распростране- 
нием легочнаго туберкулеза среди населения серб- 
скаго королевства. В общем,  однако, и в отно- 
шении здоровья населения наблюдается прогрессъ: 
именно в 1890 г. на 10.000 челове к приходилось. 
людей с душевными и те лесныѵи недостатками 
44,60» в 1895 г. 35,13 и в 1900 г. 34,38 чел. Снльно 
уменьшаются сле пота (12,90; 10,86; 9,41 в 1890— 
І9С5 г. на 10 ты с. чел.), глухоне мота (21,70; 17,84; 
15,48), количество душевных боле зней (10,00; 6,43; 
но в 1905 г. 8,11). Число лиц,  осужденных ок- 
ружными суламя за раз.чыя преступления, соста 
вило в 1905 г. 4.136, тогда хак до этого года на- 
званное чис ло держалось на уровне  3.500—3.6С0 чел., 
но уже в ь  1906 г. это число опять упало до 3.972. 
С татистика обнаруживает кедленное, но непре- 
рывное улучшение отношений въ С ербии.

Государственпый стръй. До мІровоЙ воЙны 
Сербия управлялась конституцией 22 дек. 1888 г., 
возстановленной после  возвраш ения Карагсоргиеви- 
чей на престол Сербскаго королевства в и юне  
19(Й г. Эта конституция разде ляется на 20< статьи . 
Сербское ксролевство признается насле дственной 
конституционкой монархисй с народным предста- 
вительством.  Государственной религией призиает- 
ся православкая. Сербская церковь автокефаль- 
на. Конституционныя права сербских гражжан 
таковы: все  они равны передъзаконог> . иСербским 
гражланам не могут быть даваемы и за  ннм ине 
могут быть признаваемы дворхнсьие тктулы " 
(сг. 8). Гар-»нтнруется неприкосновенность лично- 
сти. „Никто не можеп быть арестовая,  ни 
ииаче лишен-ь свободы без письменнаго ре шения 
сле дователя, подкре плениаго доводами. Это ре ше- 
ние должно быть сообщено арвстуемому прм самои.
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его аресте ". С т. 14—18 опреде ляют свободу лич- 
ности, собственности и сове сти, при чем,  однако, 
ст. 19 запрещ ает прозелитизмь, направленный 
против православной церкви. Основное обучечиа 
(школованье) обязательно; в общественных 
осноаных школах оно уае ляется безплатно. 3 -* 
конодательная власть  принадлежит королю и на- 
родному представительству, при чем ь оба фактора 
законодательной власти име ю гь право вносить за- 
коны и их согласие необходимо для вступления в 
силу закона; исполнительная ж а власть  принадлб- 
ж и гь  королю, который отправляет ее черезъсво- 
их отзе тственных министровь согласно пред- 
писаниям конституции; при этом назначаег и уда- 
ляег в отставку министров только король. Ко- 
роль глава государства, личность его н*:пракосно- 
венна. Orfb должен принадлеж ать к правсслав- 
нойцерквя, но является защ итником все х пря- 
знанных в С. ве роиспове даний; без его согласия 
не можст быть обнарздован ни один закон;  
он назчачает все х чиновнкков гс-сударства, 
ЯЕЛяется верховным начальником все х воен- 
ных сил страны . Король чекан игь монету, амни- 
стирует и милует в уголовнкх де лахь.предста- 
вляет свою страну во все х международных 
сношениях и т . п . Наконец,  о гь  имени короля 
ссзы вается народная скупш тина, котсрую он 
открывает лично или посланием через сове т  
минястров.  ,О н  име ет право о т к л э д ы в й т ь засе - 
дания скупштины, но э т а  отсрочка не может 
продолжаться больше двух ме сяцев и не может 
возобновляться в ту  ж е сессию без согласия нар 
скупш тины“. При роспуске  п алаты  новые выборы 
должны бы ть назначены  самое большее через 
два ме сяца.а новое собрание схупштины через три. 
П рестол переходит по и--ужской линии к сы- 
новьям короля по старш инству, a при отсутствии 
их в  боковую линию вь мужском потомстве  
по тому ж е самому порядку. Совершенноле т ием 
для короля и насле дника признается 18 ле т .  
Принимая власть , король приносит скупштине 
присягу на хранение конституции. В случае  не- 
обходимости назначить регентство, право избрать 
регентов,  в числе  3, принадлежит скупш тине . 
Народное представительство (ст.76—131) разде ляет 
ся на обыкновенную и великую н ар . скупштину, 
состоящую из свободно и тай н о  избранных пр«.*д- 
стаеителей. Выборы производятся прямым голо- 
сованием;  на каж ды я 4.500 податных лиц при- 
ходится no 1 лреаставителю , но если перевышка 
податных лиц в  одном округе  превосходит 
3.000, то  избираетсяещ е один представитель. H i 
каждый член скупш тины разсм атривается, как 
представитель всего народа и в качестве  такового 
не может поини>*ать облзательных для него 
инс^рукций. Избиратег.ем может быть всякий 
серб в возрасте  свыш е 21 года, если он плл- 
ти ть  не меньше 15 дин. *фр.) в год прямых 
налогов,  но чл^ны р о ю в ы х  задругь пользуются 
этнм  правом,  сколько бы они ни платили п я- 
мы хь налогов.  Конституция попробно разбирает 
порядок избрания и п рава изве стных категоЫ й 
лиид н предстачительсгво. Между прочимъ* ст.ІСО 
пр&дусматривает необходииость ли ц  о высшим 
образованием в скупш тине  и требуеть, чтобы 
среди представителей каждаго округа было по двое 
таких лиц,  но не которыя категории (министры, 
отстлвные вы сш ие чины армии и т . д.) признаются 
раанопранными лицам с  высшим образованием.  
Представители сохрчняю гь свои полномочия в 
течение трех ле т.  З асе дэния скупш тины откры- 
ваются 1 ноября и продолжаются самое меньшее 
б н еае ль, при чем король может созы вать скуп- 
шгину и во вче -очереаныя сессии . Вое  законо- 
проекты перед внесзнием их в скупш тияу 
поцлежат разсмотое нию ГосударственнагоС ове та, 
ког. обязан вы сказать о них сэое мне ние. За- 
т е м законопроектт* должен пройти чрез соот- 
ве титвующую комиссию скуп-игины и удостоиться 
дважаы одобрения общаго собрания с.купиитины.Чле- 
ны счупштины получают дневное содержание и 
пугевэе дочольствие. З  важ не йших случаях 
государственной ж изни (для ре шения вопросов о 
престоле , избрания регентовь, изме нения  коисхиту-

ц ии, изме иения государственной территории и т .д )  
собирается В еяи кая  Н ародная С кулш тина, в кот 
входит вавое .сольше представителей, нежели в 
обыкновенную . Во гл аве  управления страной сто- 
к т  созе т минкстров,  подчиненный непосред- 
сгвенно королю. Члеи королевскаго дома минист- 
ром бы гь не мож ет.  М инистры отве тственны за 
де й ствия короля, каж ды й а к г ь  котораго должен 
бы ть контрассигнован соотве тствующ им минист- 
ром.  З а  изме ну, зан ар у ш ен ие конституции, завзя- 
точничество и т .п . министры подлеж ат отве тствен- 
нооти пре  скупш тиной и королем,  при чем 
давность преступления составляет четыре года. 
Судит министров государствеиный суд,  состо- 
ящ ий иэ членов Гос. С ове та  и кассационнаго 
суда. Гос. С све т  (ст. 141—146) состоит из 16 
членов,  из коих 8 н азначает король и 8 изби» 
рает Н гр. Скупш тина. Зы б '.ры  производятся след. 
образомъ: король и скупш тина прэплагают доугь 
другу списки 16 кандидатов,  из кот. король и 
скупш тина выбирают по 8. Члены Государств. 
Сове та  назначаю тся на всю свою ж изнь и поль- 
зую тся правом несме няемости, за  исключением 
те х случаев,  если они пробыли на госуд. службе 
40 л е т ,  или если им исполнилось 65 ле т .  Для 
назначения членом Гос. Сове та  надо име ть не 
меньш е 35 л е т,  получить высш ее образование и 
пробыть на госуд. службе  не мене е 10 ле т.  На 
обязанности Соче та леж ит разработка законо- 
проектов для внесения в скупш тину, составление 
спискоз кандидатов на освободившияся ме ста 
в главны й контроль и кассадионный и апелляцион- 
ный суяы, пронзводство дисциплинарнаго суда 
над государственными чиновниками и т . д. Су- 
дебная власть  (ст . 147—160) основана в С. на 
принципь несме няемости и независимости суда. 
А дмииистративное ле ление С . устанавливается ст. 
161—170. Оно основы вается на принципе  самоупра- 
ьления, органами котораго. служат окружныя 
скулш тины и постоянные окруж ные отде лы. Низ- 
шая областная едяница—о б щ и н а -и м е ет также 
самоуправление (общинный суд,  общинный отде ль 
и о-ищинный сход) , при чем общинные выборы 
про^зводятся непосре ственно. Внутреннее упра- 
вление восточно-православной церковью принадле- 
ж ит в С. архиерейскому собору, при чем все 
вл ис т и  ц^рквей, признанных в С-, находятся под 
надзоромь и/иинистра иерковны х дьл  Э т .т  ми- 
нистр сносится ^епосредственно с  прхиерейским 
собором.  Вег ве дома и од -брения министра ника- 
кая цэрловная власть  в С. не может издавать 
своих распоряж ений. Ш кола, как  и всв  образова- 
тельны я учр ж дения , находится под надзором 
государственной власти . К иж д ы й 'с  рбский гражда- 
нин обязан  прослуж ить гос в  военной службе .

Церкоеь. А втокеф альность сербской серкви бы- 
л а  признана согласием константинопольскаго па- 
тр иарха 20 окт. 1879 г. У правленИе сербск«-й цер- 
ковью основывается на з иконе  27 апр. 1890 гм с 
изме нениями, взеденны ми 1 июня 1894 г. В » глав 
иеркви стоит епископский сикод (или архиерей- 
Слий собор) , в ког. уча.твую т все  епаохиальные 
епископы , a  предсе д ательствует бе лградский архи- 
епископ,  мктрополит Сербии. Синод собирается 
р а з  в гоа;  он избирает епископов и возво- 
дит архимандоита, протосинкела. в  сан ь  игумена 
и протопргсвитера; оч разре ш ает к? нфликты 
меж ииу высшими чинами церкви, устанавливает 
обязанности елископов,  разсм атривает и раз- 
ре ш аегь брачные сморы, возникающие в ксро- 
левской фамилии. М чтрополки  из^ирается на 
соборе , в кот. участвуют члены синода, всь 
ар х и м ан 'р яты  и протопресвитеры и не -.оторые 
вы сш ие чины государства; изорзние производится 
между епаохиальны ми архиере ^ми и y .“вержлается 
к ролем.  М итрополиту подчиняются четыре впи- 
скопа (ужицкий, н иш ский, тимочский и шабацкш); 
епископом яолжно бы ть лицо из чернаго или бе- 
лаго  духовенстза с вы сш им богословским nüpa- 
зован и̂ ч,  изве стное своей безупречиой жизнью. 
Б ез суда епископ не м ож еть быть у стринен» 
от должности; он пользувтся все ми правамк 
госудлрственных должностных лиц и получа- 
е т  ж алован ие в  8.500 динаровь, пользуясь, свергь
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того, кеартирсй; митрэполит получаеи ,  сверхь 
того, пркоавку в 4 ты с. дин. Ш хола. Количество 
качальных иико л ь  е ь  С. недсстаточно. Хотя зако- 
ноп. 18S2 г. устаковлема ж елательнссть всеобщаго 
обязательнаго обучешя, ог.нако в де йсгвктель- 
ности посе т а е т ь  школы лкш ь третья часть де тей 
школьнаг^ зозраста. Вь 1910 г. име лось 1386 на- 
чальных ш кол с 1539 учителями и 1073 учи- 
твльмидами (в 1905 г. 1236 школ,  1385 учителей, 
901 учителькица). Число учеников низших нг- 
родных школт», по большей части одноклассных,  
составлялс е  1905 г. в начале  учебкаго года 
127.564 (и зь  ких 99.113 мальчиков) , в конде  его 
109.8.4. Учени? в низшей школе  прояолжается 
4года; учателя получаис г  800 фр. Си> шестью при- 
бавками за  5 к  4 года служоы, та к  что нх жало- 
ваиье достигает> почти 3 ты с. динаров.  Количе- 
стЕО кмзших школ недсстаточно.так что де тям 
приходатся иногда ходить слишком далеко, и они 
остаются в ш колахь на це лыя кеде ли, питаясь 
сухой пищей. Оредних школ в С. было в 1905 г. 
29 (б том числе  18 ги к к азий сь  315 учителямп и 
5760 учек. в  начал учебнаго года; 1 лухознгя семи- 
нария; 4 учательския семинарии; 3 высшия ж енския 
шкояы с 7? учнтеляки и 967 у-иеницами; 3 специаль- 
ньы шк:-лы). Кроме  казенныхь, име ются и частныя 
средниа ш колы, a т а иш е  различныя специальныя 
училища (торговыя, сельскохозяйстзеН 'ы я. худо- 
жестзенны я, музыкальныя и др.). На среднюю 
школу в e Сербип обращено большое внимание; ч^сло 
у ч и л ат  бь стр ' возрастает,  положение препода- 
вателей пользуется почетом и выгодко мате- 
риалько. Еще в 1838 г . была учрежаека в ь  Б е л- 
градь высш ая школа, пресбразованная в  1905 г. 
в ункве^сятет с тремя факультетамк (фило- 
софсккм,  техническимь и юридическкм) . В зим- 
к ем ъсекестре  1910 г.число студентовъуниверситета 
составляло 1026, профессоров 78 ч. Для подготовки 
офицеровь есть военноеучилищ е. В 1387 г. бьглауч- 
реждена сербская академия наук (изъученаго обще- 
ства, учрежденнаго в 1841 г.). О сербских иико- 
лах см . ДА Ш с т ч а  „Преглед школа“ (1905) и 
„Cpeanje школе y Срби)'и“ (1906).

Народное хозянстао. C ., как  показы ваеть и ста- 
тистика населения, по преимуществу страназем ле- 
де льчесхая. Данныя статистики обнаруживают Ma
ine всего y »еличеыие площади пахотных и обработан» 
ных земель. Накбольшее количество земли занято 
кукурузой (въ1905 г.: 552.533 га .), пшеницей (357.385 
га.), ячменем 107.755 га.), овсок (104.495 га ), отча- 
стирожью, просом и другимихле бами Однакопро- 
изводительность сербскаго земледе л ия довольно 
незначительна, что объясняется, прежде всего, 
первобытиоѵтью обраоотки земли с помощью 
плохих земледе льческих орудий, навозов и т . д. 
В то время, как в Чехии 1 гект земли д а е тъ иб 
u бэлыие центнеров пшеницы, в С. он даеть 
всего от 6 до 8 центнеров;  в Венгрии сбор 
кукурузь; с  1 гектара дал в 1904 г. 7,68 цент. 
к в 1905 г. 11,25 ц ен т., в С. же 4,91 (1904) и 
10,68 (1905). Таковы  же отношекия и в других 
отраслях земледе л ия. Существующая форма земле* 
владе ния предохраняет страну, до изве стной сте- 
лени, от „земельнаго голсда“ и пролетаризации, 
но статистическия данныя по землевладе нию отно- 
сятс я к ь  1897 г. В этомъгодучисло собственников 
обработанной земли составляло 293.421, из кото- 
рых мелких-ь собственниковъ(до5гектаров) было 
54,65%. Эта мелкая собственность препставляет 
уже продукть разложения задружнаго быта. Вме с т е  
с т иик ,  С. одна из немноги*ь стран,  где совер- 
шенно отсутствует кру^ ное землевладе ние: стати- 
стнка19С0г. насчитала всегоЗсобстеенниксв земли 
свыше ЗСО гекторов,  3 владе льцев отъ250до300 
гект., 2 от 2СС до 250 и по 17 владе льцев участков 
ст 125 до 150 и от 1 0 до 200 гект. Т. обр., в 
19C0 г. бо всем сербском королевстве  лишь 42 
лица вяаде ли участками аемли свыше 125 гекта- 
роз.  Другой вахине йшей отраслью сербской п р и- 
мышленности служит скотоводство, при чем ъраз- 
водится преимушественно рога^ый скот (в 
1910 г, 958 ты с. голов) , овцы (в 1910 г . 3.809 тыс.), 
свиньи (864 ты с.), козы (627 тыс.); лошадей же » С. 
сравнительно мало (в 1910 г. 153 тыс., тогда каки>

в  1905 г .  172 т ы с . ) .  П о  с р а з н а н ию с п :-р 2п п с ь ю  
с к о т а З І  д е к .  1905 г .  у к е к ь ш г ч л о ( ;ь  к  1911 г . к о я и -  
ч е с т в о  с в и н е й ,  н о  с к л ь к о  в э г р с с л о  ч иис л о  о в е ц  и  
к о з .  Б с з р о с л о  т о ч ы с  т а к  ж е ,  х о т я  и  м о н е с  г н а ч - и- 
т е л ь к з ,  к о л и ч е и т в о  к р у п н а г о  р з г а т а г о  с к о т а .  К  
с о ж а л е н ию , с е р б с к а я  с г а т х с т а н а  н е  у к а з ы в а е т  к з  
с о о т н о ш е ы ия  м е ж д у  к р у л н ы м м  и к г л х иизм н  с к о т с а л а -  
д е л ь ц а м и .  В о  в с а к о ѵ  с л у ч а * »  з д е с ь  д и ф е р е л ц иа -  
д ия  г о р а з д о  б о л е е  з н а ч м т е л ь ь а ,  н е ж е л а  а  о б л а с т и  
з е м л е в л а д е н ия ,  и  е с п и  м о ж и о  г о в о р и т ь  о  к а п и т а -  
л а с г а х ь  в  C.. т о  у з к е  и з д а в к а  ( е ид е  в о  в р е м е н ^  т у -  
р е ц к а г о  в л а д ы ч е с т в а )  и с т о ч н и к о к  о б о г а ш е н ия  я в *  
л я л о с ь  н е  с т о л ь г и о  в л а д в н ие  з е м л е й ,  с к о л ь к о  т о р -  
г о в л я  с к о т о м ,  с с с т а в л я ио щ а я  д о и ы н е  г л г в к ы й  
п р е д м е т  с е р б с к а г о  в ы в о з з .  Л о  с р а а н е и ию с  з е м -  
л г д е л ие м  п  с х о т о в о и- с т е о м  д р у г ия  с т р а с л и: ДСС'Ы- 
в а ю щ е й  п р о к ы ш л е н н о с т и  р а з з и т ы  ь  С. с л а б с .  
О н а  о б л а д а е т ъ б о л ы л с й  п л о щ а д ь ю  л е с с е ъ :  в ъ ! 9 0 5 г .  
845 ? ы с .  г е к т . .  иг к к х  64 т ы о .  з а н я т ь г  д у с о м ,  3*13 
т ы с .  б у к о к ,  438 т ы с .  с к 8 ш а к н ы х и  п о р о д а иУ к ; и з  
э т о г о  ч и с л а  в  ч а с т н о й  с о о с т в а к к с с т и  н а х о д и т с я  
124 т ы с .  г е к т . ,  е  о б щ и н н с О  152т ы с . ,  к о к а с т ы р с к о й  
З о  т ы с .  и  г о с у д а р с т ь е к н о й  529 т ь : с .  (1505). З т с т  
л е с и м е е т  а к а ч и т е л ь к у ю  ц ъ н н .  с т ь  л р е д с т а в л я -  
е т  к р у п н у ю  с т а т ь ю  в ы в о з а  ь  А в с .т р ию и  Ф р а н -  
ц ию , х с т я  п р и  р а а ио н а л ь н с й  п с с т а н о в х е  л и с .ч о г о  
х о з я й с т в а  д о х о д к о с т ь  е г о  м с г л а  б ы  с т а т ь  д а л е к о  
б о л ь ш е й .  Н е д о с т а т о ч н о  р а з р а б с т а к ь ;  и  м х н е р а л ь -  
к ы я  б о г а т с т в а  C., к с т .  о б л а д а е т ь  з а д е ж г к и  к а м е н -  
н а г о  у г л я  и  л и г в и т а  ( в  1911 г .  д о б ы т о  235 т ы с .  
м е т р .  т о н н  у г л я  с т о и м о с т е .»  в »  3-776 т ь : с .  гл 
Г о р а з д о  б с л е с к р у п .ч ы й  д с х о д  д а е т  д о б ы ч д  м ь д и  
ѵй 1911 г .  7 т ы с .  т о н н  н а  3.166 т ь : с .  д а к .> .  И м е е т -  
с я  в  С. и  з о л о т о  (в 1911 г . 422 к и л о г р . ,  н а  
1-433.603 д и н . ) .  Ч т о  к а с а е т с я  о б р а б а т иг з а ю ш г й  л р о -  
-ѵ ы ш л е н н о с т и ,  т о  д л я  е я  р £ З В и-:тия  е  С. к е  х в а т а -  
е т  н и  к а п и т а л о в  к и  р а б о ч н х  р у к ,  т а к  к а м  
б е з з е м е л ь н а г о  п р о л е т а р иа т а  з д ъ с ь  л о к а ,  к с ч о с т ь ю ,  
п о ч т и  ке и м е е т с я  в с л е д с т е ие  б л а г с п р ия т н а г о  для 
н а с е л е н ия р а с п р е д е л е к ия  з с м е л ь н о , -  с о б с т в е н н с с т а .  
П о с л е  в о й н ы  1912/13 г. н а ч а л о с ь  б ы л о  у с и л е н н с е  
к а с а ж д е н ие  п р о м ы ш л е н к ^ - с т .и, п р и  п р а в к т е ѵ т ь с т а е н -  
н о м  с о д е й с т в ии . У ч р е ж д а л и с ь  к о б ы я  ф а £ р : ; и:и ,  п р м *  
в л е к а л и с ь  и н с с т р а к н ы е ,  о с о б .  ф р а н З у з с н ие .  к а п и -  
т а л ы .  На п е р в -^ м  м е с т е  в  с б л а с т и  с е р б с к с й  п р о *  
м ы ш л е м н о с т и  с т о и т  м у к о к с л ь н а я  (в 1511 г .  17 
Ö O J.bm H xb м е л ь н и и ,  в с е г о  е  1905 г .  244 п а р о в ы х  
м е л ь н и ц ы ,  д о с т а в и в ш и х  79 и.и л .  к к л о г р .  к у к и ;  
ч и с л о  р а б о т н и к о в  в  1905 г. 873). Е н н о к у р е н ие  
д о с т а з и л о  С. в  19C5 г .  16.612 т ь з с .  д и н .  С к с д о  П а р о т а  
в ы _ е л ы в а г  т с я  к о Е р ы , и м ъ к .щ ие  и з в е с т н у из х у д о -  
ж е с т в е н н у ю  ц е н н о с т ь .  Н е л р е р ь : в к о  в о з р а с т а е т  и 
ш е л к о в о д с т в о ,  д а в ш е е  в  1^15 г. д о  580 т ы с .  д и н .  В  
о б щ е м ,  о д н а к о ,  о б р а б а т к в а ю ид а я  п р о : - :ы ш л е к н о с т ь  
С. д е л о  б у я у щ а г о .  В с я  ц ь н к ѵ с г ь  е я  в  1911 г. о п р с -  
д е л я л а с ь  в  48 м и л .  р у б .

Роооеая за<)ру'а <• коопсрацип (.иадругн). Старая 
форма родовой общины, задруга, каходится в ео- 
времемной С. в перехсдкок состоянии. Числен- 
ность задругь не уменьшается (1690: 343 ть;с., 
1895: 375 тыс., 1900: 4C1 ть:с.), но количестео людей, 
входящих в задругу, станов^тся незкачнтельно: 
наиболе е жизненными оказываютсязадруги, состо- 
яш ия из 4—6 членов,  т . е. представляисщия, соб- 
ствеино, одну семью, еще ие успе ешую лоде лмться. 
Кроме  того, не ре дко при фактическок разде ле  
имушества сохраняется номинально форма родо- 
вого обшежития, как зто очень обычно и y сербо- 
хорватов Хорватии и Славонии. Разлагаясь , родо- 
вая задруга привила Tt-м не кене е крестьянскому 
населению С. ииривычку к совмосткой де ятель- 
ности ради сбщкх экономическигь интересзз.  
„Стремление к объединению среди крестаян воз* 
растает с каждым днемъ*, говсрить одик 
сербский наблюдатель(газ. «Oajex* 14 февр. 1911 r.). 
Ha этой почве  в С. ширско развилссь ксспе .а- 
тивное начало. Первая Яземледе льческая задруга", 
как ссудо-сберагателькое тсваркщ естБо, бьгла 
основана 29 мар^а 1894 г. В ь 1895 г. и ке дссь уже 
11 задруг,  и оне  объедккнлись в Ооюз (Главни 
савез), кот. в 1899 г. избрал свпаи  ме сто- 
пребыванием Бе лградь. В этом ж е годѵ было 
основано особенно м-сго задруг.  Кослс-ратизнзе 
де ло бьистро развлвалссь з С. кд зст ;:гл о и; iÇibr.
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гсгксямука са-его  развития, после  чего разви тив 
п  ииил о  h C  так  быстро. Будучи учреждены скачала 
для предоставления крестьянскому населению деше- 
тзаго кредита, в дальне йшем своем развитии 
задруги приняли ха актер кооперативов для 
обслуживания разлкчных сторон сельскохозяй- 
стве ыой де ятельности. Ьозникли „молочньия“ 
(млекарске) задруги, виноградарския и плодозсдче- 
ския задруги для сбыта продуктов сельскаго x j -  
зяйства и для приобриьте ия сельскохозяйственных'* 
машин,  задруги взаимиаго страхования на случай 
боле зни и смерти, наконец,  эадруги производят 
разбиоательства мелк* х свар в  крестьян- 
ском быту. Земельный союз задруг предста- 
вляет в отличие от „главнаго союза“, админк- 
стративкаго цектр залругь , общество ка паях,  
или „главную сельскохозяйстзенную  кредитную за- 
другу", доставляющую креди ть сельскохозяйствен- 
нымь задругам.  30 июня 1903 г. число задругь. 
вхоаяших Е сою зь, составляло 636, вь к о н ц е  19и0 г. 
6Э4зацруги; оборот кредитных задруг в 1910 г, 
составил 12.625 тыс. дин. Т е м не ме е е, вопрос 
о зекледе льческом кредите  остается одним и з 
острых вопросов п современкой Сербии: задол- 
жеиность ьрестьякства, ростовщ ичество—больныя 
ме ста дерезкм. *онды кредитных задруг ничтож- 
кы (51 дек. 1911 г. они равнялись всего 153 тыс. 
л и!н.), и требуется правительственная помошь, о 
чем в правительственных кру ах  С. много го- 
ворится (см. „Самоуправа“ 13 кар та  1914 г.) По- 
дробности о государственном и экономическомг 
бытв с. в  книге  проф. A  Погодѵ.па: „Славянский 
мир.  Политическое и экономическое положение 
славянских народов пред войной 1914 г.“ (1915).

Обратимся к  морговл.ь. Как ввоз,  так и 
вы воз С. обнаруживает непргрывное и после до- 
вательное возрастание. Исклю чение состаиляет 
только 1905 г . (сзнаменовавш ийся таможенной вой- 
коГ; С. с Австро-ВенгриеЙ. Б ы воз С. в  1903— 
1911 г. вы раж ается в сле д. числахъ: 60 мил. дин. 
(1903); 62 мил.; 72 лил.; 71,6 м л.; 81,5 мил.; 78,5 мкл.; 
93 мил.; 93,4 мил.; 112,8 мил.; (1911). В ь т е ж егоды  
ввоз равнялсл 53 мил. дин. (1903); 61 мил.; 55,6 мил.; 
44.3 мил.; 70,0 мил.; 75,6 мил.; 73,5 мил.; 84,7 мил.; 
111,4 ки л . дин. (1911). И з этих данных видно, 
что ввоз в С. всс время был мене е значите- 
л ен г , нежели в ь и з о з  из н е я .  Происходило это 
нгсэотзе тствие нэ всле дствие избытка богатстз C., 
но всле дстзие необходимости в деньгахѵ, и вызы- 
вало, в свою очередь, довольно большую дорого- 
визку. Главными предметами ввоза служили бу- 
мажыыя материи (в 1905 г. ка 3,58 мил. дин., в 
1907 г. 7,3 мил.; в  1911 г. 9,5 мил.). бумажная 
пряжа (в 1906 г. 4 мил. дин., в 1907 г. 6 мил., 
в  1911 г. 6 мил.), сырыя кожи домашних живот- 
кых,  ш ерстяиыя материи, бумага, соль и т . д. 
Сильно возрастает в после дние годы ввоз ма- 
шин (в 1906 г. 380 ты с. дин., в 1907 г. 2 мил. 
дкн., в  1910 г. 2,63 мил., в 1911 г. 5,48 мил.). 
Главкыми предметами вы воза служатт» сливы в 
виде  чернослива (в миллионах динаров вт»
1906 г. 12, в 1907 г. 15,7; в 1910 г. 10,5; в 1911 г. 
15,9), кукуруза (в 1906 г.—4,2; в 1907 r .—11,8; в 
1910 г.—21,9; в 1911 г. 13,9), пшеница (в 1905 г. 
11,3; 1907 г. 10,3; в 1910 г. 12,5; в  1911 г. 15,3). 
мясо (в 1906 г. 1,8; в 1907 г. 3,6; в 1910 г. 2,5; 
е  1911 г. 15,8), живой скот (в 1906 г. 1,6; въ
1907 г. 1,8; в 1910 г. 9,7; в 1911 г. 6,6). Довольно 
видное ме сто в сербском экспорти занимают 
такж е ячмень, све ж ие фрукты и т . д. Как ввоз- 
ная, так и Еывозная торговля С. ведется глав- 
иым образомь с Австро-Венгрией, через кото- 
рую транзитом направляется сербский рогатый 
скот в Б ельгию и Францию. Поэтому, всякий ио- 
вый торговый договор,  кот. приходится заклю- 
чать Сербии с А встро-ВенгрИей, првдставляет 
для обе их стран  важ не йший вопрос;  Австро- 
Венгриу. всегда и тремилась подчинить С. своему 
яе только экономическому, но и политическому 
влияиию, обставляя договоры сте снительными для 
сербскаго государственнаго разви тия условиями 
(см. ниже поАитичссисую псторию C.). После  бер- 
линскаго конгресса, кот. подчинил С. политиче- 
скому влияииио Ве ны, С. пробовала бороться за

сзою эконокическую своболу с АБСтро-Венгоие*' 
чо в апр. 1881 г. должна была признать себ̂  
побе жденной, и после  этого качинается и полная 
политическая покорность Милана пред австо̂ й 
ским правительством,  кот. допускает провозгяа* 
шение С. в 1882 г. королевством и гарантирует 
тайным договором безопаскость (династии Обве 
новичей. По выражению изсле длвателя Іиантича 
(„Спольна трговина и трговинска политика незави 
сне Србие", 1910, стр.115), „сербская торговля сдела- 
лась ссставной частью австро-венгерскойторговли*
Австрия добилась микимальных лошлкн дляввоза 
своих товароз в C., обставив вывоз из нея 
(особ. ж ивого скота) чрезвычанно тяжслымц ѵсло- 
виями. Первый договср с Аестро-Венгрией был 
заклю чен в ь  апр. 1о81 г., второй в и ю л е  г 
Срокь его истекал  в конце  1905 г., и C., всту- 
пив иа новый путь политическаго ргзвктия, стре- 
милась стать  в боле е раЕкоправное полсжение с 
А в стр о --ен гр ией. ; ак  как после дняя, полаг ясь 
на безпомощность маленькой C., отказызалссь ст 
уступок,  то кеж ду этими государствами начглгсь 
тамонсенная война, во время которой С, нашла ля 
сзоего экслорта свиней и рогатаи о скота новые 
рынки ЕО Ф ранции, И талии, ка  острозе  Мальте 
и др. Торговыя отношение возсбнозились съІѲавг. 
19Ü3 г. на сно ан ин прочизорнаго сопиашения, сз- 
хранявш аго свою силу до 18 марта 1909 г. После 
новаго перерыва торговых отношений 1 июля 1910г. 
было заклю чено ноБое соглаш ечие, долускавшее 
вы воз нзве стнаго количества мяса из сербских 
скотобоеи,  а сь  1 янв. 1911 г. вступил в силу 
нсвый торговый договор на 7 л е ть. Периодом 
временнаго перерыва торговых отношений межгу 
наиб:.ле е близккми странами, С. и Австро-БенгриеЙ, 
суме ли вослользова ься другия европейския гоиу- 
дарства, заклю чиѳш ия с С. в 1905—07 г. ря: 
горговых договоров ка боле е благолриятных 
для С. условиях.  иЧа первом ме сте  между т и*и 
с т о и т  Германия. З  то * время к ак  Аэстро-Вен* 
•грия ввезла в  С. товаров-î-. ка 16,15 мкл. дин. в 
1910 г. и на 45,8 р  1911 г., a  вы везла из нея това- 
ров на 17,8 мил. дин. в 1910 г. и иа 46 8 в 1911 г., 
Германия (по сообшениям не м. э 'оком иста Шталя, 
„С аиоуправа“ 28 нояб. 1912 г.) ввезла в С. това- 
ров в  1910 г. ка  24 мил. дин., в 19U г. на 
28,75 мил., a вы везла к з С. в 1910 г. на 22 мил., 
a в  1911 г. на 29 мил. (по данным официальной 
статистики не сколько иныя числозыя отношения). 
Можно сказать , что с настуллением нормаль- 
ныхи» договорных отношений Австро-Венгрия и 
ГерманІя стали совсршенно господств.вать на 
сербском ры нке ; торгозы я отношения се  Англией 
(вы воз и з  кея в С. в  1911 г. 9,2 мнл. дин., 
ввоз из С. 78,7 тыс. дин,), Б ельгией, Франией 
подверглись сразу сильному сокращению. Торго* 
выя отнош екия С. с Р» ссией нахо ятся еше в 
зачаточном сгстоянии. К ризис сербско-австрий- 
ских торго-'ых отношений внуш иль сербскому 
правительству и общественному мне нию убе ждение, 
что для С. необходимо найти исходг для тср.говли 
на открытом море . В эпоху крнзиса С. воспаль- 
зовалась болгарскими портами, для чего болгар- 
ское п равительств сде лало сербскому транзиту 
значительны я тарифныя уступки. После  аннексион- 
нагомиризиса 1908 9 г. одной к з  очередных за* 
бот С. сде лалссь проведение же е зной дороги к 
Адриатическому морю. Ш ли перегозсры о выборе 
гавани и о способах проведения сербской же* 
л е зной дороги через иностранную территорикь но 
албанския возстан ия прервали эти  планы, a затем 
разрази лась балканская война, времекко давшаяС. 
давио ж еланны й для нея порт Дураццо (Врач) . 
Вынужденная о тказаться  от владе ния этой га- 
ваньго, С. т е м не мене е на Лонлонской конфе- 
ренции получила право на выход к Андриатиче- 
скому морю через албанскую террнторию. По дого- 
вору же с греками (кай  1914 г.) С. получила 
право воспользоваться для своих торгозых Це- 
лей Солунской гаванью , для чего она можеть при- 
обре сти на побережьи участох земли, подлежа- 
щ ий управлению серсбской власти. См. К Urvuherg 
„Diö handelspoiit. Beziehung O est.-U ngarns zu d. 
Ländern an der unteren D onau“ (1902).
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I I I .  ІТо.гиптчеекаятт&ргя С. Дргст ыЬ  
тийпериод. Вторжетя славян за Дунай 
начинаются с 518 г. и принимают 
интенеивный характер переселения 
це лаго народа с 527 г., при имп. Юсти- 
яиане . Секретарь Велизария Прокопий 
подробпо разеказывает о вторженияхи> 
славянт», кот. с 548 г. византийской вла- 
сти становится уж не под силу сдер- 
яашать. В 550-1 г. славяне прозиимова- 
лнв Иллирии уже „как в соботвенной 
земле “.Вме сте  с аварамни подъих 
властыо илиотде льнои самостоятельно 
славяне грабят ии завоевывают визан- 
тийския земли в конце  VI и начале  
VII в. Эти землн становятся прочным 
лриобре тением славянства. По мне - 
нию ІІречка (Geschichte der S erben. 100), 
„все заселение их завершилост», ве - 
роятно, к середине  VII в.; в боле е 
позднее время происходили лпшь от- 
де льныя передвижения “. Эти славяне 
носнлн еще общее имя славян и ан- 
тов и множество отде лы иьих пле- 
менных названий. Имя сербов появ- 
ляется только в IX в. Славяне селп- 
лись по ре яам ж упамн, кот. обычно 
назывались по именам ре к н объеди- 
нялись в одно болыпее це лое, земли. 
Эти земли, занятыя сербским племе- 
нем,  были слидующия. Самая южная 
прибрелшая часть получила свое на- 
звание от рпмскаго города Dioclea 
(серб. Д уи:ля) и упоминается в сред- 
невиик. источшиках под именем Д иок- 
л иии. С XI в. это наименование было вы- 
те снено назвапияш и Зет а{ латХепІа.от 
и.меши ре кп, протекающей в Черного- 
рии) il Прѵ.иорье иил ии Поморье. К се веру 
отсюда, от се верной части залнва Кат- 
таро, пачиналаст» провишция Тре оише 
(лат. Tribunium, Tribunia.Tribigna, греч. 
Тер̂ осѵиа, первонач. иллиф. название), кот. 
тянулась до города Рагузы (Дубров- 
шика).К се веру отсюда до р. Наренты и 
по ея нияснему течению лежала земля 
Х ол м  или Захлумье (Х лъм ,  Х у м ,  
Хум ска  зел«я,2сс/_Лй6|лшѵ-/шраКонстантина 
Вагрянороднаго,’ Cheliiiania, Chulmia, 
terra de Chelmo), кот. в XV в. образо- 
вала отде льное государство Герцего- 
вину. Мелсду устьямя ре к Нареыты и 
Цетины зкили наретпаны, кот. долго со- 
храняли язычество (отсюда ихъпазва- 
ние y далматшицев Pagan и) и занп- 
мялпсь морским пиратством.  Долиша

Цегшиы ииршиадлежйла гёрцогству Хор- 
ватскому (Chroatorum dux), упошинае- 
мому только с IX в. Іѵь востоду ОТ 
моря, в преде лах иынеипняго Ново- 
базарскаго санджака, жили сербы, о 
кот. первое уиюмннание в хроникт, 
Эйнгарда отноштся к 822 г. (Sorabi, 
quae natio magnam Dalmatiae partem 
obtinere dicitur). Зде сь находиились го- 
рода Рас на р. Раипке  ии Дестшшк'ь 
(серб. Двсннк)  около Силшицы. Страна 
сербов охватывала бассейн Лима п 
верхней Дришы, долииу р. ІІбара п 
верхнее течение Заии. Моравы; она гос- 
подствовала над м н о г иим ии долннамии и 
давала населению наиболе е изыгодное 
политическое положение в борьби за 
незавнсимость, че м и оСъясняется 
далыгЬйтая гегемония сербскаго пле- 
менн. Іѵь се веру отсюда, в стороигЬ 
отъморя, лежала страна Босиа (Bosona, 
Bossina, iMsorva y Константиша), полѵ- 
чнвтая свое название отъре ки Босны 
(Basanius y рпмлян) ; гранпцу между 
Воснией u С.составляла долпна р. Дри- 
ны. Въсередиииип иолуоетрова.между Ра- 
сомъи Сердиикой(Софией),жиилп сербекия 
племена, названия которых неизве ет- 
ны. На нижнем течении р. Моравы 
еще долго держались авары, u самая 
страна называлась Аварией. Франк- 
ские псточниики называють нар. Тнмоке  
Тимочан (Тиипосиапи, 818); чаеть древ- 
ней Верхней Мизиии иазывается в 
источнпках XI—XII в. ЗИораиой плн 
Брашичсаым (рм.м. Viminacium); нако- 
нец,  в еосе дстве  с болгарамн ѵгю- 
минаются Abodrili (Oster-Abtrezi; ве р. 
Бодричи), но можно ли ІІХЬ ОТІІОСІІТЬ 
также к сербскому племеиии, непз- 
ве стно.

П ервия гасцдарстйа ссрбовг,. Во гла- 
ве  сербскиих нлемеи и  стояли князья 
(dux, àçyuri), a bü r . ia i i l ;  жуп— жупаны 
ho’j-яѵл, jupani, zuppani). Констиштиш 
Багрянородныии.у которагоглавн. образ. 
прпходится чершить свЬде иия е древ- 
нТ.йшем периидв пстории C., называ- 
ет жупанов стардамп и упоминаеть, 
что князья Травунии былп сначалажу- 
паииами. Жупаны соетавляли, повидии- 
мому, сове щательный орган при кня- 
зе  прии ре шении вси х важных де ль. 
Кроме  того, в качествь постояннаго 
учреждения в важнЬйишх случаях 
утгомигнается во миогпх сербскихъ
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землях всеиародное собрание (сабор)  
или сбор жупы (sboiTum sive parla- 
mentum в дубровн. докум. 1279 r.). 
Знатии в собственном смысле  y cep- 
бов не было: „властели“ упоминаются 
лишь с конца XII в., при Не манях.  
Свободное население состояло из се- 
оров (общ.-слав.); завоевания доставлйли 
много рабов;  в рабство люди пона- 
далитакжезадолгпшш за преступления. 
Племенная организация, кот. почти еще 
сохраыилась y черногордев (u y ал- 
банцев) , представляла особенностп 
древне йгааго быта: племя еостояло из 
братств,  братства из родов (см. С. 
Jirecek, „Stud. üb. d. mittelalterisclie 
Serbien“. Denkschr. W ien. Akad. 1911). 
Эта первоначальная организация полии- 
тическаго быта славян сложилась по 
образцу давних отношений народине  
славянства. На Балканском полуостро- 
ве  верховная власть долго принадле- 
жала неосноримо Византип, кот. вла- 
де ла по далматинскому побережыо 
кре постями и могущественным фло- 
том на Адриатическом море . ии вос- 
точной частд укре пились болгары, 
ханы которых в VIII—IX в. уже 
стремятся расширить свои владе ния 
u на западй полуострова. С се вера 
выступали со своими притязаниями 
венецианцы, кот. в начале  IX в. на- 
ходились в союзе  с франками. Эта 
к о л л ииз ия  интересов выдвинула на аре- 
ну международных отношений исерб- 
ския племена. В 819 г. князь посав- 
ской Паняонии Людевит возстал про- 
тив франков и вступил в борьбу 
с приверженцем франков,  далма- 
тинским князем Борной; в 822 г.он 
бе жал к сербам,  где  один из кня- 
зей дал ему убе жище (по даннымъЭйн- 
гардаи.Зате м. в борьбе  съболгарским 
ханом Пресиямом выступает серб- 
ский князь Властиш ир (ок. 850). Три 
его сыыа, Мутимир,  Стройимир и 
Гойник,  нанесли сильное поражение 
болгарскому князю Борису, сыну Пре- 
сияма. Мутимиру удались объедишить 
власть в свопх руках,  но Василий 
Македонянин,  вступив на византий- 
ский престол,  подчинил себе  все х 
князей сербских племен.  стреми- 
втихся к независимости. ІИосле  его 
емерти эти попытки возобнивились. 
Великий жупан Петр Гойниковичъ

вступпл в борьбу с князем Захлу- 
мья Михаилом Вышевкчем (ок. 907), 
кот. призн&вйл вѳрховкую власть бол- 
гарскаго царя Симеона. В сложаой 
борьбе  между сербами и болгарами, a 
также Византией, выступают различ- 
ные князья, но настоящее государ- 
ственное объединение сербов (запад- 
ных,  по преимуществу) начинается с 
ЧеславаКлониыпровича (931), которому 
удалось создать обшириое княжество 
(ducatus, principatus до 955—960 r., 
когда умер Чеслав) . ІИосле  периода 
подчинения Впзантии, в L040 г. С. 
опять объединяется под властыо кн. 
Воислава (до 1051) и его сына Миха- 
ила, кот. в 1077 г. получил отъпа- 
пы Григория VII королевскую корону. 
ІИосле  смерти Михапла (1081 г.) на 
престол вступил его сын Бодин,  
кот. дарствовал до 1101 г. (его сто- 
лицанаходилаеь в Скадре —Скутари), 
проведя большую часть своего цар- 
ствования в воиине  с Византией. Враж- 
да в роде  Бодина и внутренния меж- 
доусобия разложили после  сыерти Бо- 
дина его королевство, н оно опять под- 
пало под верховную власть Византии, 
которой приходилось теперь бороться 
из- за  обладания  еербскими землями 
не столько с сербскими князьями, 
сколько с мадьярами. Эта борьба за- 
кончилась в пользу Византии в 1108г.
JI u т е р. (кроме  общих трудов иоисго- 
р ии C.): M. С. Д р иенов,  „Южные сла- 
вяне и Византия в  X в.“ (1876); Н. Л. 
Петров,  „Князь Константин Бодинъ“ 
(Сборник статей по славянове де нию, 
1883). *

С. при Н км аѵ ях и do попщт ме- 
завгисгииости (1459). Начало дишастии 
Не маней, кот. господствовала в C. j

два столе тия и при кот. С. достпгла сео- !
его наиболыпаго развития, неясио. Как j 
полагаетънаиболе е компетентвыйисто- 
рик южных славян,  К. Иречек,  j 
зта династия связана своим прошлым 
с вел. жупаном Вълканоы,  который 
во время Бодина господствовал в 
восточной С. Его преемником был 
Урош I, при кот. сербы, воспользо- 
вавпшсь временныы ослаблениемъВи- 
зантии, отпалп от нея и завоевали 
Рашку, но вскоре  гиотерпе ли сильноѳ 
пораясение. Во время 2-го крестов. по- 
хода У рот II (ве роят., сын Уроша I) ;
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сверг опять взрховпое визант. вла- 
дычество, но енова (1149) был усми- 
рен имп. Мануилом и бе жал в 
горы, a зате м вымолил себе  проще- 
ние. Когда же византийцы (1155) тер- 
пе ли поражения от Венгрии, в С. низ- 
вергли Уроша II и на его ме сто из- 
брали Дееу, сына илп Ората Уроша. 
Однако Деса не удержался на велико- 
жупанском престоле , no по приговору 
имп. Мануила должен был уступить 
его Урошу, и лишь область „Деревья“ 
(Asvîpa, точное положение которой нельзя 
установить) была ему передаиа во вре- 
меиное владе ние. Ок. 1161 г. Десаопять 
является вел. жупаном и де ятельно 
работает над созданием сербской 
незавпсимости. Население Зеты иТ ре - 
бинья, возстав против своих кня- 
зей, Радослава, Иоанна и Владими- 
радиользовавтпхся покровнтельством 
Внзантии, пригласило к себе  Десу. 
Всле дствиѳ своих еношешй с вен- 
герскими королями, Деса впал в 
подозре ние y Мануила и был.  отпра- 
влен (1162) в Константинополь. 
Однако векоре  он опять оказывается 
вел. жупаном до 1168 г. Десу сме ншгь 
Тихомир,  отец или брат Стефана 
Не мани. Однако история предковъНе - 
маши неясна. Не маня должен был 
бороться за  едишовластие с братьями 
и другими претендентами на престол 
и приобре л такую силу, что нанес 
поражение византийским войскам,  по- 
сланным для прекращения им завое- 
вания сербских земель. Посл долгой 
борьбы Не маня признад верховное 
господетво Византии, но в гтредплах 
своей страны он оставался само- 
властным.  Как его предшественннки 
и прежние сербские короли, Не маня 
был католиком,  но он переме нил 
направление своей политики и пере- 
шел в православие. Вме сте  с те м,  
Не маня вступил в борьбу с бого- 
милами, кот. на соборе  былн отлучены 
от церкви и зате м подверглись я:е- 
стоким пресле дованиям,  так что в 
С. богомильство боле е никогда не 
поднимало головы. Не маня (за время 
1183—9) присоединил к Рашке  не 
только Зету, но и гого-восточный край 
(с Нишем)  и часть Болгарии (до Со- 
фии). В 1196 г. Не маня отрекся от 
престола и ушел на Аѳон,  поставивъ

на свое ме сто средняго сына, Стефана 
Против него возстал старший брат 
Вуканк поддержанный венгерским 
короле.м и папой. Но вскоре  (1202) 
он был свергнут Стефаном,  кото- 
рый кре пко ѵтвердился на престоле , 
a Вукан получил уде л.  Младший 
брат,  Растко, еще ране е отца ушел 
в монаетырь н позже (1219) сде лался 
под нменем Савы первым сербским 
архиегшсколом.  Стефан продолжал 
политику своего отца: он воевал с 
венгерцами и преемшиками Внзантии, 
латннскнмн пмператорамп, н, благодаря 
своему дипло.матиическому искусству, 
выходнл побВднтелем п з  самых 
запутанных обстоятельств.  Ж елая 
занять и юрпдически вполие  незави- 
симое положсиио. Стефан стремплся 
к королевской коропе  и обращался 
за нею и; папе , кот., по проискпм 
Венгрии, отказал в ией. Тогда. (1220) 
върезиденшп архиепиекопа, монастыре  
Жнче , Стефап (ГИервове нчаииый) про- 
возгласил себя хоролем.  Вскоре  по- 
сле  этого он умер.  Его сыновья 
Радослав и Владислав,  уронили гго- 
ложение С.на Балканском полуострове : 
первый из них обвпнялся в чрез- 
ме рной зависимости огь греков п 
был свергнут (1233 плии 1234) пар- 
тией вельмож;  Владислав не сколько 
ле т спустя (1243) подвергся той же 
участи. На престол вступил млад- 
ший сьин Стефана, Урош.  Стефан 
У рот I (1243— 1276; венг. хиг—князь, 
форма Урот должна воеходнть к ви- 
зантийской передаче  венгерскаго слова 
оСро?) был способне е своих братьев,  
но в очекь сложных условиях сво- 
его времени не мог создать С. гос- 
подствугощаго положения на Балкан- 
ском полуострове . Он вме гаался в 
борьбу между внзантийскими дннастия- 
ми, боровшимнся за первенство. враждо- 
вал,  по неизве стной нам причине , сь 
Дубровнпком,  воевал с болгарамп; 
одним словом,  вел полптпкѵ момен- 
та, разсчитанную скоре е на завоевания 
той или другой области(на запзде  гюлу- 
острова); поддерживал культурныя 
отиопиения с дубровпиакпмн купцами и 
не мецкими рудокопамн. К о.в  1276 г. 
Стефан был свергкут с преетола 
сыном Драгутишом.  кот.ппасался, что 
отец передасть престол де тям отт>
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после дняго брака е французскои прин- 
дессой Еленой, пользовавшейся боль- 
шойпопулярностыо в стране . Стефан 
бе жал,  постригся в монахи ивскоре  
умер (Греоенаровт и Коблишка, 
„Краль УрошъІВеликий“, 1897; название 
Велнкаго Урошу было дано уже исто- 
риками Даиииилом и Доментианом,  см. 
еербская литерат.). Стефан Драгутин 
(1276—1287, в Мачве  до 1316) дал 
уде лы кралиде  Елене  (на побѳрежье  
от Дубровника до Скутари и др.) и 
брату Милутину, поопе шил заключить 
торговый договор с Дубровником 
и поддеряшвал хорошия отноипения с 
Венгриѳй и с Карлом I Анжуйскиш ,  
вме сте  с которым обдумывал по- 
ход на Коыетантинополь. Но в 1282 г. 
Драгутин,  упав с лошади, сломал 
себе  ногу. Увиде в в этом Божье 
наказанье за возставие против отца, 
Драгутин отказался от престола и 
передал его брату Стефану Урошу II 
Милутину, при чем по договору в 
Дежеве  (около Расы) выговоршгыире- 
столонасле дие своим сыновьям.  В 
виду этого не которые современники 
(визант. истор. Пахимер)  виде ли в 
Мнлутине  только регента; латинские 
документы называют Драгутина и 
дале е rex Serviae и пришисывают ему 
болыпое влияние на де ла управления 
(Jireêek, „Gesch. Serb.“ 330—331).—От 
евоего зятя, венгерскаго короля Вла- 
дислава, Драгутин получил область 
с городом Б е лградом,  страной Мач- 
вой и се веровосточной частью Боснии. 
Милутин (1282—1321) был очень 
способным челове ком и суме л при- 
дать своему королевству значительную 
мощь, благодаря дружественньш от- 
ношениям с Волгарией и с папским 
арестолом.  Курия, оппраясь на влияние 
матери короля, католичкд Елены, ду- 
мала об унии с C., но Мидутин отка- 
зывался е хать в Рим.  Борьба с Ви- 
зантией, кот. дала С. ряд городов,  
закончилась четвертым браком ко- 
роля с малоле тней дочерыо имп. Ан- 
дроника II, Симонидой (1299). Этот 
брак,  которому предшествовал раз- 
вод с дрежней женой, дочерью бол- 
гарекаго даря Тертеря, вызвал боль- 
шое неудовольствие в семье  Милу- 
тина, в Драгутипе  д сыне  Милутина 
от перваго брака, Стефане . Драгутинъ

ветушиль в войну с Оратом,  иио в и - 

димому, иобе дил его, но пощадил.  
Точныя условия договора между ними 
неизве стны (1313); быть может,  Милу- 
тин должен был признать права пле- 
мянника ыа престоль, a себя лишь его 
вассалом.  Ни еколько позже началась 
борьба между Милутнномъиего сыном 
Стефаном;  после дний был побе жден,  
иолуосле плен и отвезен в столицу 
короля Скопле (Ускюб) . Среди завое- 
ваний Милутина сле дует отме тить 
приобре тения в Албании н на Адриати- 
ческом море ; в 1319 г. он воздвиг 
в храме  св. Николая в Бари серебрян. 
алтарь с надшисыо. в кот. он назы- 
вал себя повелителем всей землп 
от Адриатыческаго моря до Дуная. 
Важным событием этого царствова- 
ния  является борьба с татарами, с 
ордой Ногая (1299). Во внутренней 
полнтик'Ь усиливается значение бояр- 
ства (властелей), кот. становилось во 
времена династичеекой борьбы на сто- 
рону тои’0 или другого претендента и 
благодаря этому становшюсь все более 
влиятелыш м.  Умирая (1321), Милу- 
тин оетавил престол не Владиславу, 
но своему сыну Стефану, кот. при- 
шлось выдержать борьбу с претен- 
дентами на престол.  На соборе  в 
янв. 1322 г. Стефан У рот III был 
короноваы и вме стй с ним его сын 
Стефан,  как „младший король“ (гех 
iuveais). В истории он изве стен 
под именем Стефана Дечанскаго (от 
монастыря Дечаны, оенованнаго им) . 
Стефану Дечанскому. пршплось вести 
упорнуюборьбус Болгарией, где утвер- 
дилась новая династия; эта борьба за- 
вершилась (1330) битвой при городе 
Вельбужде  (Кюетендиль.в южной Вол- 
гарии), в кот. болгары бьили совер- 
шенно поражены и их царь Михаил 
убит.  Мѳне е угдачны были войны с 
Воснией. Семейная рознь, кот. была 
в обычае  в дннастии Не маней, при- 
вела к патастрофе  и теперь. Оласаясь, 
что после  смерти отца престол перей- 
дет к Симеону, сыыу третьей жены 
Стефана Дечанскаго, Стефан образо- 
вал партию велыюж и возстал с 
дею против отда, и;от. бе жал,  укрыл- 
ся в одном замке , но должен был 
сда-гься и векоре  после  этого (в конце  
1331 г.) умер,  как утверждают ви-
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зантШские и западные иеточники, уду- 
шенный по приказанию сына. Стефан 
получил прозвпще Душана. Дри 
Дутане  (1331— 1355, с.ц.) С. превра- 
тилась в царство, достигла наиболь- 
шаго политнчеекаго зиачения за все 
время дпнастии Не маней, сильно про- 
грессировала в культурном отиоше- 
нии („Закоышикъ“), но, в силу оконча- 
тельнаго закре пощения народных 
масс и развития властельских стрем- 
леяий, былалишеиа внутренняго един- 
ства. После  смертн Душана его цра- 
ство быстро пришло в упадок.  Пре- 
теидентами на престол выступнли 
сым Душана, Урош,  и его сводный 
брат,  Симеон.  Законным царем 
был признаги  юный Урош,  но е.чу 
пришлось до 1357 г. веети борьбу 
с дядей, эппрским наме стником,  
полугреко.м Симеоном,  кот. не Сыл 
популярен в С. Сербское царство 
распадалось; прежде всего отпал югь 
(Хлаиен) ; в Эпнр продолжал гос- 
подствовать Спмеоигь (Сммша, Синиша 
народнаго эпоса). К 1360 г. авторн- 
тет молодого царя совершенно упал,  
и вельможи его завладе ваютъотде ль- 
нымии землямн; таковы—кшизь Войно- 
впч,  Волкашип,  жунан Приле пы 
иирп Дуилане , деспот при Уроше , п 
его брат УглВша; отпадает п Зета, 
гд в 1360 г. выступаютътрибратаБад- 
ипнчи; в Албании утверждается „князь . 
Ллбанский“, Топиа(1359— 1388); южне е 
господствует Александр,  „кшизь Ка- 
ишны и Валоны“ (1363—68 г.). Урошу 
оставалась до 1365 г. ве рной внутрен- 
няя часть страны до Охриды. Ha С. : 
надвиигалпсь туркн. Все это заставило : 
иазначить царю Урошу соправнтеля, и и 
таким оказывается (1306) король Вол- и 
кашиш;  царь Урош ж иил  в Ѳессало- : 
ппкахт», икид ноифовптельством гре- ; 
ков (1367— 1368); в С. пронсходидп ) 
раздиры полунезашиснмых,  нли сивер- j 
шеинси самостоятельаых,  мелких го- г 
сударей н вельмож.  Еще в и юн ; 
1371 г. Водкапшн со свонм сыном и  
Марком воевал с Николаем Али,- и 
томановичем. дишастом се веро-запад- ( 
ной части (между Дубровшиком и го- и 
рамн, к югу от Дрины); a 26 сеит. 11 
1371 г. между тѵрками и Волкашишом | <■ 
ииронзоидло зламонитое сражение на. p. 11 
Марице , Еот. пришело к полишму no- j і

- ражению сербов;  через два ме еяца 
, послЬ этого умер дарь Урош (4 дек. 
и 1371 г.). В С. выдвигаются иа пер-
• вый план два иотомка Душановыхъ
• вельможъ: ки. Лазарь и Вук Бранко- 
) вич.  Их де ятельность сводится къ
• борьбе  с туркаши, пока 15 июня 1389 г.,
■ на Косовом поле , произошла битва,
■ сокрушившая иезависпмость С. Лазарь
• был взят в иле и и  u казкен;  но
■ его вдова, Милпца, и его сынь, дееиютъ
■ Стефан Лазаревич,  объедиаилн па-
■ род и пробоваля Сороться как сь 

сопврником Вуком Бранповичем,  
кот. был разбпт и взят в пле и 
(1398 г.),—так и с внЪшнпми врагами 
(венгерцами и Боснией). После  смертии 
Стефана (1427) на престол вступил 
провозглагпенный ям наеле дшиксм 
Юрий Брапкович.  Когда оигь умер 
(1456), С. была окончательпо порабо- 
щеши (1459).

Сербсиие заия>ноОашеяо,'.ые м м яие  
нити в средлие ве ка. Сербскоо 
законодательство было осиоваио па 
византийсших законах,  как церков- 
иых,  так it све тских.  Пореизоды 
Кормчей книгии u т. il. ( c m . ccpô. яигмср.) 
легли в основание цорковнаго расгю- 
рядка. Т иип н ш и служили той жо игвли 
в облаети монастырской жизни. Лич- 
ныя грамоты королеии Нъман<*й, сиаО- 
женныя печатыо, называлпсь хрпсову- 
лахш. Заключая в себи различныя 
пожалования, оне  позволяют позма- 
к о м иит ь с я  с положепиом страны. Пер- 
вая хрисовула прннадлежнт Стефагиу 
Не мане  (1198). Важна Святостефанская 
хрпсовула кор. Мнлутина 1814 г. („Спо- 
меникъ“ IV). Самым важным заколод. 
памятннком является „Законникъ“ 
царя Стефана Душана (1349, дополне- 
ния 1354), предетавляющий свод вег.х 
законов,  которыо де йствовалп уже 
в етране  il которые Оыла Еведеиы 
ВИОВЬ. ОиІ СОСТОИТЬ ІІЗ 200 CTU-
теии, посвящ етиых устройству церкв;;, 
землевладе нию, различным длассам 
населения, уголовпому н граасданекому 
законодательству, при че.м наблюдает- 
ся опрѳде леишая теидоишя лришрт.- 
шить и обезправить сельокое яаселение. 
Лучшия изс.тиидоваяия о ..Баксшншие“- -  
Флоринекаго u оягеля tiia рѵс. яз.) и 
Новаковпча (лри иицаииии 1898. иа, 
яз.). Кроме  того, см. оломеиаи-
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ini српскпх дрѵкава средньега веиа“, 
изд. Новаковича 1912 г. (городекиѳ за- 
коны, торговые договоры, тппики).

С. nods еластью Т и/рцги. Благо- 
даря своему гѳографическому положе- 
нию и международным отношениям,  
С. пспытызала в Х"Ѵ' л XVI в. мене е 
тяжко свое рабство, нежели Болгария. 
Султаны женилксь на дочерях серб- 
ских государей (князя Лазаря, деспо- 
та ІОрия Бранковича), из потурчен- 
ных сербов (прииязптих ислам)  
выходили яе раз мииистры, полковод- 
цы и даже велякие визири; сербский 
язык,  бывшиии языком дипломатиче- 
ских снотений С. с Дѵбровником,  
Венецией, Веягрией и т. д., етановится 
в XV—XVI в. дипломатическим язы- 
ком Порты. Вме сте  с те м равно- 
душие турок к религии и националь- 
кому быту побе жденных христиан 
позволяеть им сохранять в непри- 
косновенности евою народность. Самая 
религия встре чает даже не которую 
поддержку в Константинополе : так,  
серб родом,  великий визнрь Мехмед 
Соколович (ум. в 1579 г.) соде йство- 
вал возстановлению патриаршества в 
С. (в РІпеке ) л на эту должность 
назначил своегобрата Макария(1557). 
Одиако, рядом с этим,  ужнзались 
самыя дикия насилия над сербским 
населением.  Оно подвергалось разбой- 
ническнм нападеииям,  будучи совер- 
шенно беззащ’лткым; массамя уводили 
де тей и женщин в рабство; через 
иззе стное число ле т происходил 
кпбор в янычары мальчнков- хри- 
етиан,  которых обрагаали в ислам 
(„данак y крви“—дань кровью). Этот 
гнет вызвал к жизни гайдучество, 
образоваиив це лаго класса разбойни- 
ков,  которые ютились в недоступ- 
ных туркам горных ме стахъи.грабя 
турок,  являлись мстителями за на- 
род.  С 1594 г. начались еербския 
возстания, жестоко подавляемыя тур- 
ками. Сербы обратились со своими 
надеждами к России, с которой начи- 
наются оживленяыя скошения со времен 
Михаила Ѳеодоровича, и к Австрии, 
которая, пркступая к балканской по- 
литике , поддѳрживала дух борьбы въ
0. и с XVII в. стала привлекать обе - 
щаниями всячееких привилеги й серб- 
г-глтх колонистов на евою южную

граишцу. Особенно граадиозпо бьио 
переселениесербовъвъАвстриюв 1690г. 
Южная Вемгрия, Сре м,  Банат,  Сла- 
вония, Бачка былл заняты еербами. 
В 1718 г. по Пожаревацкому миру, 
Австрия получила се веркую С /с Вел- 
градом,  но удержала ее в евоих ру- 
ках только до 1739 г. В это время зкс- 
плуатация австрийцев достпгла таких 
разме ров.  что сериы с тоской вспо- 
миналп о турецком рабстве , нѳ поку- 
шавгпемся на вх релнгию и народность. 
Б  XVIII в. Туредкая пмперия пережи- 
вала уже эпоху разложения; внутрн 
страпы господстЕОвала апархия, н к 
конце  ве ка Порта была вынуждена 
дать населениго Б е лградскаго пашалыка 
автономию (1794); во главе  его был 
поставлен турецкий визирь Хаджп- 
Муетафа, но виутреннее улравление 
было вручено избираемым самим 
народом властям (кнезам и обор-  
кнезам) . Янычарам было запрещеио 
вступать в преде лы паталыка. Это 
вызвало ярость в янычарах,  которые 
образовали в Турцип своего рода 
status in statu. Начишается борьба 
между янычарамп и законной турецкой 
властью и турецкпмн поме щиками 
(спахиями). которые обращаются за 
помощыо к сербским четам (отря- 
дам) . В 1S01 г. автоиомия бклауяе 
утрачена, и вся власть находилась в 
руках четырех янычарскпх началѵ 
ников,  дахий. Возстапие спахиии против 
них (1802) закончилось неудачей, и 
тогда началось поветаическое движе- 
ние протпв турок среди самого серб- 
скаго населения. Оно вспыхнуло, под 
предводительством одпого из кие- 
зов,  Георгия Петровича Чернаго 
(Кара-Георгия), в феврале  1804 г.

История C. sa X I X  а. Возстание 
Кара-Георгия прпвело в 1806 г. к 
соглашению с турками, в снлу кото- 
раго зависимость С. от Турции огра- 
ничивалась лишь уплатой податей и 
правом турок жнть в не скольких 
городах (Йчков. мир.); но, недоверяя 
туркам,  сербы продоладши борьбу я 
участвовали в русско-турепкой войне 
1807 г„ которая не прппесла, одиако, 
сербам ожидаемых выгод. Б  1808 г. 
Народная Скупштина провозгласила 
Кара-Георгия верховным и наслед- 
ственным.  сербеким вожзсадин Въдаль-
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яеиишей борьбт, России u сербов про- 
тпз турок сле дует отме тлть 
Бухарештский мир (1812), в котором 
была признана автономия C., однако в 
очень неопреде лениых выражениях.  
С. опять пояшилась в международных 
догеворах после  не скольких столв- 
тий полптпческаго несуществования. 
Фактигческиг договор не име л зпаче- 
кия въвпду событий русско-французской 
войны, поглощавшей вее  сплы Россип, 
il з  1813 г. Турция сяова подчшшла 
себе  С. h  жестоко усмирпла возстание. 
Кара-Георгий бе жал (и в 1817 г. был 
ѵбиит прп попытке  вернуться в C., 
ве роятпо, сторонгшкамн Милоша). Все  
иипииы т к ии ссрбов н а иит н  помощь на 
Ве нском конгрессе  не привели ни к 
чему; в своем новом мистичееком 
настроении нмп. Александр I готов 
был виде ть в движении сербов воз- 
стание протпвт. законнаго государя. 
Но все жѳ лишь он из европейских 
монархов ре т п л  заступиться за 
сербов пред Портой и даже при- 
грозил еии военными де йствиями в 
случае  продолжения репрессий. В 
аяре ле  1815 г. вспыхнуло новое воз- 
стание (в с. Такове ) под предводи- 
тельетвом ужидкаго коменданта Мп- 
лоЕиа Обреновича, болыпого дипломата, 
уме вшаго ладить с турецкой влаетыо 
il обманывать ее. С и юня 1815 г. С. 
быстро стала освобождаться отьтурок,  
и города один за  другим переходилн 
к рѵки Мнлоша. Турки опять согла- 
с иил н с ь  предоставпть сербам огранн- 
ченную автономию. Благодаря горячему 
заступничеству русскаго посла в 
Константннополе , Строганова,и общпм 
неудачам Турции, Милошу удалось 
отстоять автономию, расширить ее, 
добиться признания своих княжеских 
прав il т. д. Аккермаис-кий договор 
(1S27), которым сербы были обязаны 
пмп. Николаю I, предоставлял С. почти 
еовершеннуго независимость и, лишая 
спахий праваж иит ь  в Сербип, y ничтожал 
в сущностн турецкое землевладе ние. 
Но вяутрн С. кяпе ло недоЕОльство: 
липлож вел себя деспотичсски, 
был коркстолюбпв h несправедлкв.
2 еент. 1829 v.. в силѵ Адрианоиюль- 
скаго мира, G. получпла внутреннгаю 
иозависигаость, a также шесть новых 
округов.  Затмм Милош был прн-

знан насле дственным князе.ч.  Нон- 
с т иит ѵ ц ия  1838 г., выработанвая Россией 
и Туоцией, продолжала однако номи- 
налыю считать сербов турецкпми 
подданными, хотя и гараитировала иш  
независимость управления. Раздоры 
между Милошем и воеводамидостигли 
к этому временн таиаих разме ров,  
что грозиили перейти в междѵнарод- 
нѵю войну. He желая допустпть ея, 
Милош (13 июня 1839 г.) отрекся отт> 
престола п удалилея в евое валаш- 
ское име ние. Прп нем% С. достигла 
изве стнаго развития. Былп отифыты 
гнмиазия u, в 1830 r., высипая школа, 
зароды т уннверситета; учреждеы 
государств. контроль; с 1835 г. соста- 
вляется годовой бюджот;  зпводится 
правильный суд и т. д. Важным 
культурным элементом явилиеь сер- 
бы-чиновники из Аветрин. которые 
возвраицалнсь народпнус пзве стным 
административным опытем,  но, 
вме сте  сь те м,  с бюрократиичеекпми 
замашками ии с не которым презре - 
нием к креетьянской массе . Оши- 
то в значителыюй хиъре  были фак- 
тором после дующей партипкой борь- 
бы, от которой С. страдала в про- 
должение всего XIX в.

После  отречения Милоша преетол 
перешел к его старшему сыну Мп- 
лаиу, который находился при смертн 
всле дствие чахотки и вскоре  умер 
(26 июня 1839 г.). Тогда князем был 
избран второй сын Милоша, Мгхапл.  
Ему пришлось встре тнтьея с ннтрии- 
гами регентов,  назначенных Портой. 
a также собственных родстБеншиков.  
He справившиеь с ннми, Млхапл 
ле том 1842 г. бе жал и и з  С. Его 
преемникоы австрийег.ая партия выдви- 
нула сына Кара-Георгия, Алекеандра, 
который продержался на преетоле  
до 1858 г. Челове к нере гвптельный 
it малоспоеобный, Алекеандр перехо- 
дил из- под одного нноетраннаго 
влияния под другое, так и гак Россия 
u Австрия всли упорную борьбу нз- за 
влияния в С. В результати о:; ке 
удовлетворпл никого, ио раздражил 
иротив себя Лвстрию, яоддержав 
движеюеавстрийекихъеербовъвъ1848г.. 
a также Россию, пе оказаз зй помощп 
во время Крымской войньт. Культурное 
значение .этого периода закл.ѵиалоеь
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в проннкновении западиоевродейскпх 
начал в жнзнь сербскаго ыарода. 
В 1844 г. появился первый ,,Граж- 
данский Законннкъ“; была создана се ть 
средних гакол;  строилнсь больницы 
н т. д. Обособлѳиное положение князя 
погубило его: приверженцы Мплоша 
началп борьбу противънего, в 1857 г. 
вспыхнуло возстание, a скушцпна в 
1858 г. ннзложила Александра с пре- 
стола il прнзвалананего Мплоша.Порта, 
закоторой ГІарцжский трактат 1856 г. 
сохранил верхсивную власто над C., 
признала перевороть, но не насле д- 
ственность Милоша. Тогда скупицина 
самовольно признала Мнлоша насле д- 
ственным князем.  Отношения с 
Турцией обострились. Турецкий гарни- 
зон Б е лграда, егоявший здвсь в силу 
конституции, безчинствовал,  пользуясь 
слабостью кн. Александра; с наруше- 
нием же конститудии турки разселя- 
лись н во внутренних областях.  
Милопгь начал борьбу с этими неио- 
рядками,но скороумер (еент. 1800 г.), 
и его сын Михаил,  способне й т ий 
из сербскнхъгосударей XIX в., довел 
эту борьбу до конца, и в апре ле  1867 г. 
С. освободилась отъвсякойзавииспмостд 
от Турции. Пограничныя кре пости, 
находившияся в ея руках,  бьили пе- 
реданы Михаилу. Этот после дний 
мечтал о соединенип вее х сербов 
и подготовлял союз с Грецией для 
войны сь туркамп. Но борьба между 
Россией и Австрией погубкла и Михадла. 
29 мая 1868 г. он был убит в 
своем загородном гиарке  Топчйдере . 
Народ,  возмущеш-иый убийство.м,  тре- 
бовал и и сключения из прав на пре- 
стол потомства Кара-Георгия, н на 
трон был избран двоюродный лле- 
мянник Михаила, 14-ле тний Милан,  
учившийся в Париже . Регенты ввелн 
новую констптуцию (1869), которая 
стремилась еоздать правовыя начала 
для развития С. и вводила однопалат- 
ную систему. С авг. 1876 г. Милан 
взял в евон руки власть, a уже в 
июне  пршплось объявить войну с 
Турцией (возстание Боснии и Герцего 
в иие ы , русские добровольцы во главе - 
сь Черняевым) . Сербы были разбиты 
( o u t . 1876), и Турция  заключиша сгь 
иимд мир.  Но, когда иачалась русско- 
гуредиш и война, сербы вме шались въ

дее, взяли Нши,  ІІнрот и часть 
Косова поля. Однако, симпатии русской 
дипломатии были на стороне  болгар,  
и даже Сан- Стефанский договор 
ограшичивалс-я признанием сербской 
независимостн от турок.  Берлинский 
трактат,  по настоянию австрийской 
дипломатии. предоставил С. ке сколько 
городов (Ниш u Пирот) , но конвен- 
дия с Австрией окоичателъдо подчп- 
нила С. австрийокому экономическому 
il политическому господству. В С. 
настает эпоха безумных предприятий 
(война, с Болгарией осеныо 1885 г.), 
займов,  внутренней смуты. В 1882 г. 
Милан провозглашает себя королем,  
в 1888 г. вводит иовую конституцию, 
в 1889 г. принужден отречься от 
преетола, передав его сыну Алексан- 
дрѵ. Между регентами малоле тыяго 
короля идет борьба, и Александр 
I апр. 1893 г. объявляет себя совер- 
шенноле тним,  арестовывает реген- 
тов. возстановляетъконстптуцию 1869г. 
Продолжается борьба влияиий (вражду- 
ющих матерн и отца: кор. Наталии и 
Милана). Постоянно сме пяются партий- 
ные кабинеты; отнопиеиия с Россией 
порваиы; осеныо 1896 г. в Б е лград 
возвращается Милан,  который факти- 
чееки берет в рукп всю власть. 
С 1897 г. до 1900 и\  управляѳт 
кабпяет Вл. Джорджевича, крайне 
враждебнын Россин.

Ловеииишя ѵсипория, посл 1900 г. 
В течение перваго досятяле тия новаго 
ве да сѳрбскоѳ королевство пережило 
не сколько важигДйшиих событий, кото- 
рыя оииредЬли.лн его дальгвйш ий рас- 
цве т и даля ему возможность совер- 
пшть в 1912—3 г. ряд крупных 
территориальиых гириобре теиий. Но 
начало новаго сголе тия представляет 
чрезвычайдо смутиую эпоху в ието- 
рии С. В и юлВ 1900 г. кор. Александр,  
вопреки воле  отца, Милана, женился 
на женщише  весьма подозрительной 
репутацид — Драге  Машиии. Это вы- 
звало разрыв короля с его отцом 
д матерыо Натальей, враждакоторых 
в свою очередь являлась езропей- 
ским скапдалохгь. Молодой король, 
одираясь на офддерство, ре шил окон- 
чателыю порвать с конституцией и 
з бесе дах с прое зжавдши тогда 
чвроз Б е лград выдающимся серб-
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скнм дигиломатом,  Новаковичем (см. 
егокнигу „Двадесет година уставне по- 
литике y Србщи 1883 — 1903“. 1912, 
стр. 211), развивал свои взгляды  на 
самодержавие, „заимствованные ииз  со- 
кровищницы обычнаго оппортунизма“. 
29 янв. 1901 г. кор. Милан скончался, 
окончательно развязав рукн Алекеан- 
дру, кот. задумал теперь изме ннть 
конституцию в наиболе е выгодном 
для пего направлении. Король настан- 
вал на двупалатной системе  и на 
своем праве  ввести новую констпту- 
цию, в чем его поддерживали и ра- 
дикалы, с органом Н. Папшча „За- 
кошитост“ во главе , и другия влиятель- 
яыя партии (напр., папрѳднякн). Король 
стремился отде латься оть конститудин 
1809 г. дотому, что она уетанавлпвала 
иереход престола, при отсутствии 
мужекого потомства y короля Алексан- 
дра, в женскую линию князя Милоша 
Обреновича (в семьи Б арича и Нико- 
лича, ж п в тия в Венгрин). Чтобы пос- 
препятствовать этому, новая консти- 
туция  разре шала переход престола 
к дочери Александра (утверждали, 
что Д рага беременна). 6 апр. 1901 г. 
новая конститудия была провозглашена 
очень торжественно, но она только 
усилила непопулярность короля. Раз- 
рыв с Россией внушил королю 
мы сльитти навстре чу Австро-Венгрии, 
но и с этой стороны он не встре - 
тил сочувствия. С каждым днем 
смутавъС.возрастала;правительство не 
хоте ло выполнять капризов короля, 
дечать негодовала. Тогда Александр 
взду.чал обратиться за  соде йствием 
к либеральной партии, кот. онънаме - 
ренно держал раньше в те ни. Что- 
бы покончить с оппозицией, король 
24 марта 1903 г. на оддн день пре- 
кратил де йствие конституции, ввел 
своей властыо реакционйые законы о 
печати и собраыиях,  распустил скуп- 
штину и сенат,  еме нил несме ня- 
емых судей и т. д. Новоназначенный 
сенат выработал новые законы о 
выборах в скупштину. Признаки 
всеобщаго недовольства испугалн исо- 
роля; он задумал развестись с 
Драгой, объявить войыу Турдии за  
освобождение Македонии. Но было уже 
поздно. Офицерский заговор иочыо 
29 мая 1903 г. полижил нредъл этой

губнтельной иолдтдке ; королевская 
чета была убита, королем был про- 
возглашен престарйлый Петр Кара- 
георгиевич,  сын князя Александра, 
внук Кара-Георгия. Смутиое состояние 
С.характеризуетсясле д. словами совре- 
менника (С л . I о в a н о в и ч ,  „Поли- 
тичкеп правие расправе“. 1908, стр. 69): 
„король, который осуждеи на пасепв- 
ность; скупштнна, которую обструкция 
сде лала неспоеобной к работе : войско 
без внутреннлго едннства, и noTOMjr 
без отвагп броситься в полптиче- 
екия авантюры“ (в которыя его во- 
влекает спльно развитое политикан- 
ство в армиш: таково было насле дие 
короля Александра. Народная скупшти- 
на возстановигла конституцию 1888 г., 
u ей поклялся на ве рность новыии ко- 
роль. Ему предстояла крайне трудная 
задача ввутренняго умиротворения 
страны, в кот. господствоиалн пар- 
тийность и личныя интригн. Прп этом 
приходилоеь счнтаться. как со своихш 
единомышленниками, сь те ми офицера- 
ми, кот. составнлии заговор против 
короля Александра и теперь как бы 
держали в пле ну новаго короля. 
Только болыпое полптическое воспита- 
ние этого поеле дняго, проведшаго многие 
годы жизнн в Ш вейцарип, по.чогло 
ему вывести С. пз состояния смуты. 
Король ре шид дерлиаться строго-кон- 
стптудионнаго правления, не вме ши- 
ваясь в партийиую жнзнь, но чутко 
прислушнваясь к голосу обицеетвен- 
наго мне ыия. Конституция 1SS8 г., осио- 
вывающаяся на однопалатной предста- 
вительной системе , представляет воз- 
моясность управлять страной в пол- 
ном согласин с общественнымь мне - 
нием,  u это обстоятельство в зна- 
чительной ме ре  облегчило задачу ко- 
ролю. Первой це лыо его было свер- 
жение личнаго режнма „убийцъ“. как 
называли заговорщиков против кор. 
Александра, но это оказалось не лег- 
ки.м де лом.  Выдвинуть сразу одно- 
го из опытне йших II влиятелыгЁй- 
ипих людей в Сербип, радшиала 
Н, Пашича, ока-залось невозможно, и 
толы ио в начале  1904 г. он вошел 
в кабишет С. Групча, a  с ноября 
1904 г. стал во главе  его, так какг» 
выборы в с-купштину далм переве с 
старорадикальноп партии Нашича. ко-
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торая выде лила из себя ле вые эле- 
менты(,,самостоятельныхърадикаловъ“ 
и социалистов)  и соединилась с ли- 
беральной партией. В преде лах ради- 
кальной партии велась упорная борьба 
по вопросѵ о вяе шнем займе  на воорѵ- 
жение и желе знодорожное строитель- 
ство. Младорадикалы, с JI. Стояно- 
вичем во главе , противилиеь займу, 
и кабпнет П атича, не име я  в скуп- 
штияе  болыпннства, добился роспуска 
ея. В мае  1905 г. скупштина была 
распущена, и король вручил власть 
Л. Стояновичу; новые выборы при- 
несли младорадикалам лишь незна- 
чительное большинство, с кот. каби- 
яет держался до апре ля 1906 г. 
Необходимоеть вести переговоры о 
займе в Австрии (Union Bank въВе не ), 
кот. совпали с переговорами о новом 
австро-еербском торговом трактате , 
при настойчивых требованиях усту- 
пок со стороны Австро-Венгрии. ском- 
прометировала младорадикалов (см. 
С. П р о т и ч ,  „Обломди из уставне 
il на.родне борбе y Србици“, 1911, 
с-тр. 104). Им пришлось выйти в 
отставку, и на сме ну им вновь явил- 
ся старорадикальный кабинет Н. Па- 
лгача. В это время начинается борьба 
малеиькой С. за экояомическую и по- 
литическую независимость от Австро- 
Венгрип, обнаружившаяся, прежде все- 
го, в нежелании кабинета Пашича 
связать вопрос о займе  с вопросом 
о заказе  путек в Австро-Венгрии. 
После дяяя отве тила отказом на за- 
ключѳние торговаго договора. Но заем 
удалось заключить в дек. 1906 г. во 
Франции (95 мил. фр.), и там же, 
фирме  Крезо, были заказаны пушки. 
В продолжение года С. напрягала все  
свои силы в экономической борьбе  
с Австро-Венгрией для завоевания 
новых рынков для сбыта своего 
скота il других товаров.  Но полити- 
ческая жизнь все еще налаживалась 
туго, и когда в феврале  1908 г. про- 
тив старорадикалов образовалось в 
окупштине  оппозгщионное болышшство, 
скупштина была распущена, a в мае  
1908 г. Пашичу пришлоеь выйти в 
отставку. Преемника ему трудно было 
найти, и только в конце  июня был 
создаы новый коалиционный кабинет 
Велимировича. Это было время очень j

тревожное. Внутрн страны болыпое 
безпокойство внушало странное, через- 
чур порывистое поведение преетоло- 
насле дника и крайняя партийная 
рознь, особѳнно между старо-и младо- 
радикалами; во вне шних отношепи- 
ях,  помимо обострения сербско-ав- 
стрийских отношений и предвозве - 
щенной в марте  1908 г. австро- 
венгерским министром Эренталем 
политики новаго в.че шательетва Ав- 
стрии в'ь сербския  де ла, грозным при- 
зраком стоял македонский вопроо.  
Правда, наблюдалось новое уметвеняое 
течение, нашедшее себе  выражение в 
журнале  „Славянски Югъ“ (с конца 
1903 г.) и стремившееся к федерации 
балканских народов.  Начались до- 
вольно оживленныя сношения сербской 
и болгарской молоделси. В Б е лград 
приехал оди н из вождей македо нскаго 
движения, Борнс Сарафов,  встре чен- 
ный восторженно молодежыо, которая 
мѳчтала „о совме стной де ятѳльности 
С. и Болгарии лля освобождения Старой 
Сербии и Македонии". В 1904 г. князь 
болгарский Фердинанд поое тил ко- 
роля Петра, болгарские артисты е здили 
в Б е лград,  сербские желе знодорож- 
ные де ятели устропли в Софин 
союз с болгарскими; осенью 1905 г. 
был устроѳн в Б е лграде  съе зд 
южнославянских журналистов.  Мла- 
дорадикалы подготовляли таможенный 
союз с Бплгарией, который, однако, 
не был принят сме шивтпми их 
старорадикалами. Те м не мене е, тор- 
говый договор мелсду С. п Болгарией 
был составлен на основах пшро- 
каго допущения изде лий и товаров 
одного государства в другое. Но ма- 
кедонекий вопрос служил камнем 
преткновения для де йствнтельнаго 
сближения народов,  и весной 1907 г. 
не была дажѳ исключена возможность 
войны между С. и Болгарией. Оееныо 
1908 г. разразилась буря в виде  ан- 
нексии Боснии и Герцеговины Австрией; 
одновременио с этим произошло 
провозглашение Болгарии независи- 
мым царством,  что было встре чено 
оскорбленным сербским самолюбием,  
как изве стный вызов.  Вызывающсе 
поведение австрийскаго правительства, 
угрожавшее С. войной с сильным 

и противником,  заставило еербския пар-
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тии объединиться, и в февр. 1909 г. 
был соетавлен новый коалиционный 
кабишет во главе  с Новаковичем.  
Необходнмость приганриться с Ав- 
стриеии заставила главу военной партии
C., престолонасле дника . Георгия, от- 
речься (в марте  1909 г.) от пре- 
стола, передав свои права младшему 
брату, Александру. Несмотря на не ко- 
торые нелады, кот. подннмались среди 
членов министерства, это после днее 
оказалось довольно прочным.  Вообще, 
нравственный удар,  полученный С. 
в виде  аннексии, пошел ейнапользу: 
жизнь стала серьезне е; государство, 
гораздо те сне е, че м прежде, спло- 
тившееся около личыости монарха, 
стало готовиться к возможным во- 
енным выступлениям;  серьезде е на- 
чали задумываться и о единении с 
Болгарией. В окт. 1909 г. коалицион- 
ный кабшиет развалился, и в новое 
мннистерство Папшча вошли только 
старо-и младорадлкалы. С наступле- 
нием боле е спокойнаго времени пар- 
тийныя несогласия опять доляоты были 
выступить наружу, но теперь партий- 
ная борьба ведется уже вполне  в 
рамках конституционнаго режима н 
не вносит потрясений въжизнь стра- 
ны. Весной 1910 г. в кабинете  Па- 
шича произошло не сколько частич- 
ных сме н министров;  муниципаль- 
ны евы боры  (апр. 1910) иринесли по- 
бЬду оппознционным партиям (на- 
родной и напредвяикой); самъПашич 
в и юнв 1910 г. хоте л выйти в от- 
ставку, но, по просьбе  короля, остался 
y властн. Отыошения с болгарами 
стаиовились все боле е сердечными; 
подготовлялся Балканский союз,  и 
на Софийском славянском съе зде  
1910 г., повидимому, об этом шли 
веофдциальные переговоры. События 
в Макѳдонии все боле е вызывают 
к себе  внимание общественных кру- 
гов южвых славян;  с и юля 1910 г. 
зде сь не прекращаются избиения  и 
пресле дования сербов и болгар.  
Однако, в Болгарии правительство 
относилось к идее  Валканскаго союза 
враждебно, и в начале  1911 г. в С. 
даже опасались возможности объеди- 
нения Болгарии, Гредии и Черногории, 
направленнаго против С. ВмЪша- 
тельство русскаго посланника в Кон-

стантинополй, Чарыкова, д см*иа мд- 
нистерства Малинова в  Софии (апр. 
1911) руссофильским министѳретвом 
Гешова подготовили и в Болгарии 
почву для соглашения с С. В Бдл- 
граде  вее боле е одреде ленно велась 
политика славянскаго единения: в 
1910 г. сюда приизхали русские члены 
Софийскаго съйзда, в 1911 г. зде сь 
был устроен съе зд славянекпх 
журналистов.  Наконец.  все боле е 
выяснявшаяся необходдмость вме - 
шаться в македонския де ла д раз- 
гром Турции в войне  с Италией 
подвинули правдтельства балкан- 
ских госѵдарств к заключению до- 
говора н а , случай войны. 29 февр. 
1912 г. между С. д Болгарией был 
заключен секретный договор,  в 
развитие котораго 3 июня того же года 
между этимн государства.мп была лод- 
писана военная конвенция с точным 
обозначением района военных опе- 
рациии н количества войск,  выставля- 
емых каждой сторонэй. В и юле  1911 г. 
кабинет Пашича вышел в отставкѵ 
всле детвие внутренних несогласий и 
был заме нен кабинетом старорадд- 
калов с испытанным старым дппло- 
матом во главе , Мдловановичем,  ко- 
торый устроил пое здку короля в 
Париж и Рим.  В том же году дочь 
короля Петра вышла замуж за  илг. 
Иоанна Константдновдча, сыиа вел. и:н. 
Конст. Конст.,11 это событие, вызвав по- 
е здку короля в Россию, укре гшло ме- 
ждѵнародное положеиие С. Со смертыо 
Миловановича (июнь 1912) власть опять 
перещла в рукп Пашича, которому 
удалось провестп С. через войку 
1912 г. Уже в септ. 1912 г. сербско- 
турецкия отношения настолько обострд- 
лись, что стычки ыа границе  происхо- 
дили постоянно. 17 сент. был подпи- 
сан указ о мсбнлнзацш, 19 сеыт. 
союзншш (C., Болгария, Черногория п 
Греция) предъяввли Турции ультдма- 
тум с требованием ввестн автономию 
в Старой Сербии, Македоиид, Албанид 
il на Крите . 4 окт. сербския войска 
открылд военныя де йствия, перейдя 
граниду Новобазарскаго еанджада, 
и 10 окт. они взяли село Куманово, 
11 окт. Новый Базар,  Си нницу, Ко- 
чану, 13 ОЕТ. Ускюб.  Старая Сербия 
была завоевана, u С. пробилась черезъ



Ллбанию до Адриатйчеекаго ыоря, ио 
должна была удалиться ио настояиию 
Австрии и Италия. Во взятиии Адриано- 
поля (март 1913) сербския войска 
приняли де ятельное участие. Но в 
виду соперничества держав трой- 
ственнаго союза и тройственнаго со- 
глашения С. получнла меньше того, 
на что ояа могла разсчитывать; между 
С. и Болгарией началнсь уже весноии 
1913 г. крупныя несогласия, кот. в 
июне  1913 г. привели к войне  между 
Болгарией, с одной етороны, и С. и 
Грецией—с другой. •

Носая Сербия. По Бѵхарестскому 
договору 28 июля 1913 г„ установи- 
вшему разде л между бывшими союз- 
никами земель, завоеванных имн y 
Турдии, С. получила части вилайетов 
Косовекаго, Монастырскаго и Солун- 
скаго, всего 45,4 тыс. кв. килом. с 
населением в 2.270 тыс. Это бывшия 
области: Старая Сербия и часть Маке- 
донид. Обстоятельный обзор этих но- 
вых приобре тений сербскаго королев- 
ства представляет книга I .  Дед-ujepa, 
„Нова Cp6Kja“ (1913). Благодаря тому, 
что Новобазарский санджак был раз- 
де лен ыежду С. н Черногорией, эти 
государства, прежде отде ленныя друг 
от друга, получили теперь общую 
границу, что представляет чрезвы- 
чайно важное значение для осуществле- 
ния в будущем объединительных 
стремлений сербскаго народа. Точно 
установить численность населения но- 
вых сербских приобре тений в на- 
стоящее время едва ли возможно, так 
как турецкая етатистика руководи- 
лась счетом не лиц,  a домов,  счп- 
тая в каждом 5—8 жителей обоего 
дола. Для се вѳрной чаети Косовскаго 
вилайета боле е точныя дифровыя дан- 
дыя, относящияся к 1908 г., опреде - 
ляют в „Арнауйлуке “ (к югу от 
Рогозны) 521 тыс. чел. (в том числе  
400 тыс. мусульман и 105 тыс. сер- 
бов)  и в „страниѵ боипняковъ“ (части 
Боении, кот. на Берлинско.м конгрессе  
была выде лена для образования Ново- 
базарскаго санджака, к се веру от 
Рогозны) 155 тыс. чел. (в том числе  
80 тыс. мусульман и 75 тыс. серб.; 
см. „Слав. Изве стия “ IN» 53 за 1913 г.).— 
С новыми гоеударственными приобре - 
тениямн преди» С. встала обязанность

ликвидировать связанные с пими ви- 
просы. С. пришлось взять на себя часть 
государственнаго долга, лежавшаго 
па владе ниях европейскоии Турции (см. 
K. Helferich в „Banlt.-Archiv“. 1 мар- 
та 1913 г.). Наличие католиков в но- 
воприобре тенных землях требовало 
заключекия специальнаго конкордата 
с Ватикапом,  в це лях предоста- 
вления католикам полной свободы 
ве родспове дания и воизбе жание вме ша- 
тельства Австро-Венгрин, как като- 
лической державы, во внутренния де ла 
С. Этот конкордат был заключен 
в апр. 1914 г. Было необходимо свя- 
зать Старую Сербию и королевство пу- 
тями сообщения, и сове т мини- 
стров в засиздании 7 марта 1914 г. 
постадовнл ассигповать 5 мил. на 
исправление старых и постройку но- 
вых желе знодорожных линий: 1) из 
Скоплья в Битоль, 2) Мрдаре—При- 
штина—Призре и,  3) Митровида— 
Увац,  4) Бдтоль—Кочане, 5) Пожаре- 
вац— Прахово, 6) Шт.убик— Брза
Паланка. Указом короля ГИетра от 20 
ноября 1913 г. в новоприобре тенных 
зем лях была введена конституция 5 июня 
1903 г.Однако при этом „закон о ири- 
соединении Старой Сербии к королев- 
ству сербскому и объуправлениивъней“. 
внесенный в скупштину, дризнавал 
за правительством в предйлах но- 
вых приобре тений изве стныя законо- 
дательныя права. В стране , где  про- 
све щение и суд находдлись долгое 
время в крайне запущенном состо- 
яиии, сербскому правительству пред- 
стояли важне йшия реформы. В ноябре  
1913 г. иоднялся еще один острый 
вопрос сербско-аветрийских отноше- 
ний: именно, проходящая чѳрез Ста- 
рую Сербию желе зная дорога эксплуа- 
тировалась „Общеетвом восточных 
жел. дорогъ“, в кот. большинство ак- 
ций принадлежало австрийцам.  Серб- 
ское правительство настанвало на сво- 
ем праве  выкупить эту дорогу, но 
правительство Австро-Венгрии на это 
не соглашалось. Ре шителыгое заявле- 
ние Сербии, что в противном случае 
она проведст свою жел. дорогу, за- 
ставило Австрию пойти на устушш. 0 
после дующих событиях,  приведших 
кт» общеевропейской войне , и судьбахъ
0. см. четырнадцатыги год.
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Oôittie труОи no ncmopiti Оербпи. 
В иастоящее время по истории Сербии 
ише стся ие сколько общих трудов,  
обшшающих всю лсторию ея. Таковы 
Cm. CmaHojeema, „IicTopiija српекога 
народа“ (‘2 изд. 1910); Вукичевича, 
„Нллюстрированная история сербскаго 
широда“ (на серб. яз. 1911) и его эюе 
лрекраеный обзор сербскоии нстории 
для средних ткол .  На не м. яз. изы- 
ходит труд ІІречека, „Geschichte 
der Serben“ (Ітом,  до 1371 г .,в  1911); 
на рус. яз. А . Погодин,  „История Сер- 
иии “ (1909) u его ж е, „История Болгарии“ 
(1910). В этих трудах литература 
ио отде лы иы.м вопросам.

Литер. о события х ь  1912-13 г .г .А .ІИо- 
годпн,  „Славянский мир.  Политическое 
il ѳкономическое положение славян- 
ских народов перед воииной 1914 
года“. 1915 (зде сь подробный обзор 
литературы); его ж е, „Сербия (1900— 
1913)“ в „Историп нашего времени“, 
ииз д .  Гранат;  C. S le p a n e k , „Srbsko“ 
(1913); изд. мин. пноетр. де лъ: „Сбор- 
шик д ишлоыатическнх доку.ментов,  
касающихся событий на Балк. полуост- 
рове “ (1912—1913); B a lkan ia is, „Сербы 
и болгары в Балканской войне “ (СПБ. 
1913); его owe, „La Bulgarie. Ses ambi
tions. Sa trahison“ (Paris. 1915); то же, 
игЁсколько сокращенне е, в русском 
пздаши: Veritas и Е . П . Семеное,  „Пре- 
дательство Болгарин. Документальная 
пстория Болгаро-Сербской войны 1913 
r .“ 1916) и др.

А . Логодин.
IT ". Эконо.тчсская история С. Земле- 

владе ние е С. Средние ее ка. Задруж - 
■иос землееладе ние. Наиболе е старин- 
пой формой славянскаго, и в част- 
пости сербскаго, землевладе ния м о ж иио 
считать так назыв. „задругу“—раз- 
росшуюся кровнуго семыо,—живущую 
ил, одном дворе  и сообща владе ющую 
все м нмуицеством.  Для шшменовапия 
задружной организаиии употреОлялмсь 
елъдующие термпны: куча, дым,  за- 
оруэюна куча, мучна друэисгина, скупщнна,
( шг/лансмсо.ГІравда, болыишнство этпх 
терминов доволыго поздняго про- 
иехождения. Вопрос о происхождепии 
задруги вызвал не мало разиогласий 
в исторнческой литературе . Однн 
ученые признают задругу результа- 
том дальне йшаго развития кровной

с-е.чыи. Можно сказать, что зто судсде- 
ние является доминирующим в науке . 
Другие, начпная еъНоваковича, доказы- 
вают,  что задруга сравнительно позд- 
няго происхолидения и ея возникновение 
можно объяснить общи.ми приемами 
финансово-податной лолитики на полу- 
острове . Впрочем,  Новаковдч счи- 
тает нужным принять во внимание 
такжеи „общия культурныя, моральныя 
и правовыя понятия народа“.Вовсяком 
случае , ио мысли Новаковича, „коли- 
чество il сила задруг в старое время 
завииее лн только от тогдашишх на- 
родпых u экопомнческнх обычаев 
и государственной снстемы“. Ente 
ре зче развил и отте ннл мысль серб- 
скаго ученаго о ироисхождении задрупи 
чешский пзсле дователь Пейскер.  
Послйдний категорически утверждает 
связь задруги е джскалыюй систеыой 
Ри.мской империи иг, въто  же время, 
категорическп отридает какой бы то 
нии было аграрный коммушиз.чъвиутри 
задруги. Противники Новаковнчаии его 
крайняго после дователя—Пейскера со- 
вершенно лравиильно обраидают внп- 
мание на условия заселения славянами 
территории Впзаитийской пмперип, при 
которых не могло б ы ты и ре чи овлия- 
нии римской податной системы ыа вну- 
треннюю организацию славянства, да*и 
самая система, пме вгаая ме сто в 
Иллирин h Фракии, мало изве стиа. На- 
конед,  византийскохиу законодатель- 
ству вплоть до опублпковапия земле- 
де льческаго закона совершенно иезна- 
комо предетавление о сельской общише , 
которой пршиадлеждт право собствен- 
ности на обрабатываемую зсмлю. II 
Новакович и ІИеиискеръутверждаиот.  
что распреде ление работ н повинно- 
стеии пе до головам,  но по домам 
прпвело к тому, что в ка;кдом домт. 
старалось держаться возможно большее 
колиичество родичей. Надонец,  no мнй- 
нию противншюв стариннаго пронс- 
хождения задругд, дашиыя о бытЬ сла- 
вям,  сообщаемыя Прокоиием п Мав- 
рикием,  недают оспования для пред- 
положения о происхождеиип задруги 
пз разросшеиися кровпой семьи и о 
ея иалнчности y славнии допоселения 
па полуостровиѵ. Впрочем,  едва ли мож- 
но пршшмать во внимпние свчѵгиж ия 
г-итмх двух ВІІЗШІТІГиСКИХ исторнкокь.
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сообщввших свои сл у иайныя наблюде 
ния  о быте  славян,  довольно прими- 
тявном u непонятно.м для культур- 
наго грека. Но, говоря о характере  сла- 
вянскаго жплидха, Маврикиц указыза 
ет,  что славяне име ли не сколько 
выходов И З СВОИХ ЖИЛШ Ц.  АІОЖНО 
предполагать, что иослъдния были 
весьма значительных размвров.  Наи- 
боле е ракния документальныя изве стия 
о задругах отноеятся к X в.—о хор- 
ватской и болгарской и к XII в.—о 
сербской, но численный их состав для 
боле е ранняго времени не может быть 
опреде лен.  Данныя ;ке, относящияся 
к боле е позднему времени, говорят о 
существовании двух тишов задругъ: 
болыпг.х и малых.  В состав за- 
други входили отец с жѳнатыми сы- 
иозьямии и внуками, нногда де д со 
все м потомством.  Болыпия задруги 
еще в 80-х годах прошлаго столе - 
тия доходили до 60 душ.  Малыя задру- 
ги численно не превышали 15—25 чле- 
нов.  По веей ве роятности, в ран- 
неѳ средневе ковье каждая задруга 
занимала отде льный поселок.  По 
крайяей ме ре , такого рода отношения 
можно отме тить в Черногории, Бос- 
нии u  Герцеговине  в значительно бо- 
ле е позднее время, в XII и в сле - 
дующих ве ках.

В о гл ав е  зад р у ги  ст о и т  с т а р е й ш и н а—гл ав ар ь . 
П ри ж и зн и  о сн о а ате л я  после д н ий я в л я е т с я  ст а - 
р е йш иной—дом ачиной . Т акое п о л о ж ен ие покоится 
на ес тест в ен н ы х ъ о тн о ш ен иях ро д и тел ей  к ъ д е тя м .  
П осле  см ерти  с т ар е й ш и н ы —его ме сто за н и м ае т  
с т а р е й ш ий член  за д р у ги , a  и ногда у п р а в л е и ие 
задругой  п ереходит в руки того  и л и  другого  
ч л ен а  задруги  на осн в а н ии и з б р а н ия  или ж р еб ия. 
С тар е йш кн а з а в е д у ет  в с е м д в и ж и м ы м  и недви- 
ж и м ы м  и м уид ес тв о м  за д р у ги ; р ас п р ед е л я е т  ра- 
боты  м еж ду  н ал и ч н ы м и  рабо тн и кам и  эадруги , 
сн а б ж а е т ь  их одеж дой , п л ат и ѵ ь  з а  них п одати , 
предсе д а т е л ь с тв у е т  на суде  за д р у ги , п р и н и м ает  
в  со с тав  зад р у ги  посторонни х  л и ц ,  у д ал я е т  
порочны х л и д  и з за д р у ги ; о т  им ени зад р у ги  
со в е р ш а е т ь  р а зл и ч н ы я  гр аж д а н ск ия  сд е л к и , о т в е - 
ч а ет  по искам ,  п р е д ъ я в л е н н ы м ь  к  за д р у ге , 
рас х о д у еть  з а  сзо ей  о т в е тс тв ен н о сть ю  за д р у ж н ы я  
д ен ьги , предсе д а т е л ь о т в у е т  на все х эад руж н ы х  
сове та х ,  на которы х  р е ш аю т общ езад р у ж н ы я 
х озяй ствен н ы я де л а  и отн о ш ен ия . С о в е щ а н ия обы к- 
новенн о  п роисходят в  дом е , где  происходит 
т р а п е з а , больш ею  ч а сты о  в п р азд н и к ,  a  л е том  
на откры том  в оздухе , гд е -нибудь  под деревом .  
С та р е йш ина з а н и м а е т ь  в  за д р у ге  п р и в ш н ги р о -  
ван н ое полож ение. О н освобож ден  о т ь  р аб о т ,  
за н и м ае т  за  столом  л у ч ш ее  ме ст о , м о ж ет нака- 
зы в а т ь  прислугу , п р и н и м а е т ь  за р аб о тк и  ч л е н с в  
зад р у ги  на стороне .

В се движ им ое и н ед ви ж и м ое  и м у щ ество —соб- 
стве н н о ст ь  задруги  К нем у о т н о ся т ся : дом ,  
д в эр ,  дворовы я п острой ки . п т и ц а , рабочий с к о т ь , 
п о л я , л у га , л е са. П ри  ц е л о ст и  за д р у ги —он а соб- 
ствен н и к  всего  и м у щ ества . Ч л ен а м и  зад р у ги  мо- 
г у т ь  б ы ть  то л ь ко  п р а в о сл а в н ы е  х р и стиане . П о

Законнику Д уш аиа к з соггааа  сем ьа—кучи ис‘*ли 
чаются даж е ж скы  и де ти ерет;:ков (9). Выстѵпа* 
в ь ег д а в  гра.чсданско-праБо-кхъстнош зчи̂  ияи? 
юридичесхое лицо, задруга е нъкстсиьп:ъслучаях£ 
кесет отве тствен н ость за  де йствил сзойх сачле 
н о б .  При соэерш еник одн и к  и з члечоз з^п ѵ гии 
прввонаруш еьия, влекущ агэ sa  собой деаежный 
ш траф  оольш еи илк меныаз.- ведичины, ответ- 
ствен н ссть  за  уллату  п адаеть на задругу (52). На 
ея обязаыяости лежитъ» отвиы ствеи кость ло '-'скгк 
предъявляем ы м  к членам  задругк (66). Вэобше 
за  всякое правонаруш ение, совершоннсе членомъза- 
други, отве чгет после дняя (71). Имущ гстао за 
др ги защище.чо згк о н о к  от покушгнш на него 
посторопних лиц.  Т ак . еслм властель, пзльзиясь 
принадлеж ащ ик су.у  правом пркселицы, нане- 
сет  _ задруге  - куч какой - либо материальный 
ущ ерб. то y властеляотбираетсятахое  влале ние и57) 
В  случае  несогласЬи между члеками задруги-- 
после дняя распа/.глась. Захонн и к Душана допу- 
ск аеть  это  расп аден ии, и тсгда отее тствекность за 
т е  или другия п раэокаруш ен ия нссииТв индизидуаль- 
ный хар ак тер ь  (52). З ад р у г и  распадалпсь вол»д. 
ств ие кногих причи-ик;  тут имьло ме сто нссогласие 
ж енщ ин,  кедозольстви  дъй ствиями ‘ задружнаго 
с т ар е йш нны, егосам су п р авство .р гззи тиеиндивицуа- 
листичес.чях стрем лен .й  среди огд.  ьных чле* 
нов задругк . Уш едш ия изд» задруги лица оснозы- 
вали отде льны я посел^ш я, которыя могли, с те- 
чением времеми, при изве стныхъсбстоятельствах,  
оп ять  разраст.-сь  в  задругу. И ногда, разложи- 
вш аяся больш ая задруга распадалась на не сколько 
м алы хь злдруп ь, з  состав когоры хь входили 
преж иие задруж кмки, объед;:ненные обшимк симпа- 
т иями и иьтересам и. Б огиилич даже предполагает,  
что поголовный уход им'£л сравнительно кало 
распространения. и ь  разви  ииз к  чгсгнаго землевла- 
де ния, ка  духовнаго, так  и свътскаго , задруги 
становились в частно-правозы я отнооииин ия к 
своим властелямъ» конасты рам  и, сохраки.я лра- 
во иа пользование своей землей и угодьями, бьши 
обязаны стбы вать е  пользу господ ргзкаго рода 
повинности. Одкако, закоипдательство Душана не 
зы аетъотбы вчния поэиннссти эсей Зйдругой. „Закон- 
никъ“ говорит только о рабо ѵь керсйхои ,  обязан- 
ньих стдавать  пронизру  л е а  дня е  кеде лю для 
работ на земле  властеля  (6S).

Баштинноскироншрног зпмлевяадит ие. 
Рядом с задружны.ч землевладе - 
нием стали развиваться баштинное 
u прониарное. Первое значительно 
боле е ранняго происхождеиия, и его 
появление можно отнести к весьма 
раннему времени. Его возишкновение 
надо поставить в связь с обидествен- 
ной дифференциадией в среде  славян- 
ства. С разселепием славян u возник- 
новениеы племѳыных жуп,  центром 
болыпаго пли меньшаго кровнаго еоюза 
явились города. У ходъоттудаотде ль- 
ных семей и освоение ими свободяых 
земель внесли значительныя иизме нения 
между нсвоселаш и и оставшимися в 
городах.  Оставшиеея на ме стах были 
сильне ѳ ыовоселов,  и хотя после дние 
считали освоеиыую ими землю своею, 
те м не мене е онк иаходились в зави- 
симости от первых,  которые могли 
присвоить их земли, согнав с заня- 
тагоимиучастказе.мли.или огранпчить- 
ся присвоение.м части землн и частн
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продуктов их труда. Постепонно за- 
друга, сиде вшая в городе , начинала 
смотре ть на окружающую ые стность 
как на свою баиитину. Так возникли 
племенныя баштины, составлявшия соб- 
ственность князя—главы племени. Вы- 
де ление боле е сшиьных совершалось и 
внутри меньших территориальных 
групп— сел.  Оыи суме ли подчинить 
себе  слабе йших,  составив своего 
рода земельную аристократию, a раз- 
наго рода стихийныя бе дствия, разорение 
задруг всле дствие раздьлов,  войн—  
ослабляли экономическую сопротивляе- 
мость отде льных задруг,  a пногда 
приводили къполному их опустошенш. 
Это позволяло земельной аристократии 
захватывать земли боле е слабых и 
те м самым расширять свою земель- 
ную собственность. С образованием 
династическаго государства Не манп- 
чей—вся зѳмля стала их баштиной, и 
этот вотчинный взгляд с течением 
времени только укре плялся. Рядом с 
государством- баштиной существова- 
ли баштины ЕоролевсЕІя на правах 
обыкнов.енной частной собственности. 
Такия баштины име ли государь и его 
родственники. Посредством хрисовула 
государь мог передать свои земли 
на правах баштины монастырю или 
частвому владе льду, при чем вее  
те  обязанности, которыя выполняло 
население, живя на государственных 
землях,  оно было обязано выполнять 
по отношению к те м,  кому эти зѳмли 
устугглены на правах баштины. За- 
конник Стефана Душана сохраннл 
в неприЕосновенностн все  баштины, 
перешедшия в частныя руки через 
пожалование хрисовулом (39). Рядом 
с государственной и княжеской баш- 
тииной окре пла и частновладВльческая, 
духовная и све тская. Све тсхие земле- 
владе льцы были частью потомками 
знатных задругь, освоивших себе  ту 
или другую территорию. He мало созда- 
лоеь частновладе льческих баштпн 
благодаря господарсЕим хрисовулам.  
Церковная баштина всеце ло связана 
с жупанскимн и княжескими пожало- 
ваниями. Кажется, Урош I уеиленно 
заботился об обезпечении монастырей 
землями. Всякий владе лец баштшш 
был обязан отправлять военную елу- 
жбу и платить подати, „сочъ“ (3,42). Ду-

ховныя баштиньи были свободны ии от 
военной слулсбы и податей. Собствен- 
ник баштины получает право сво- 
боднаго ею распоряжения: он может 
отдать ее на церковь, отдать за упо- 
е о й  души, продать ее (3,40). Баштины 
насле дственкы по прямой линии. При 
отсугствии прямого потомства насле д- 
сгвенныя права переходят в боко- 
вую линию (3,41). Сибственник баш- 
тины получает право устройства на 
своей земле  моностырей и церквей и 
располагает по отношению к ним 
правом патроната (3,45). Рядом с 
баштинным землевладъние.м— развн- 
валось уеловное— прониарпое владе ние. 
Держатель пронии, пока она не стала 
баштиной, не и.ме ет права ее продать, 
и ннкто не может ее купить. Пронии 
не могут бытьотдаваемы церкви (3,59). 
Совершонныя сде лки сле дует считать 
недТйствительными. Превращение про- 
нии в баштину возможно благодаря 
пожалованию государя. ІІрония дается в 
пожизненное владе ние, но еелп про- 
ниар допускал какия-либо злоупотре- 
бления, то его земельное держаниемиг- 
ло быть отобрано и раныне. ІОриди- 
чески прония не насле дствешиа и по- 
сле  смерти держателя возвииащается 
обратно на правах гоеударственной 
собственности, но данныя памятяиков 
ничего не говорят против насле д- 
ственности пронии. По всей вЬроятно- 
сти, оне  были насле дственны.

Новое время. Туредкое завоевание уши- 
чтожило привилегированное положение 
землевладе льцев,  но сохранило боль- 
шею частью право собственноеги на 
землю. В ХЛІІ в. встре чались баш- 
тинники, владеизшие земельыой соб- 
ственностью по прямой линии, начиная 
с конца ХПІ ве ка. Такпми собствен- 
никами охазывались не только ренега- 
ты, но и сохранпвшие ве ру отцов.  С 
турецким завоеванием часть земель 
стала непосредственнойсобственностъю 
султана. Его домены назывались „хасо- 
винами“. Рядом с этим окре пло и 
условное землевладе ние. Султан раз- 
давал государственныя земли для экс- 
плуатации евои.м приближенным.  Эта 
раздача вызывалась необходимостыо 
содержать натурой воениую снлу. Такие 
земельные участки называллеь „зиа- 
метъ“ и „тиш аръ“. Держатели ихъ
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были обя»аны отправлять с них 
военную службу. Держатсль такого 
участка земли иазывался спахией. Ту- 
рецкое уеловное землевладе ние не было 
насле детвенным.  После  смерти спа- 
хии или по прекращении им несе- 
ния военной службы, земельный уча- 
сток отбирался на султана. С обра- 
зова.нием янычарскаго войска—по- 
сле днее получало земельные участки 
на правах частной собственпости. Та- 
кие участки назывались „чптлук- са- 
хибии “. Турецкия  формы землевладе ния 
сохранили свою силу до выяснения ре- 
зультатов борьбы сербов за  нацио- 
нальную независимость. С прпзна- 
нием за С. автономнаго права на су- 
щѳствованиѳ, под суверенитетом ту- 
рецкаго султана, все  земли, находи- 
вшияся в руках турок,  стали соб- 
ственностью сербов.  Это признание не 
исключало возможности для турка ока- 
заться земельным собственником,  но 
в этом случае  он не име л ника- 
кого права ва труд того населения, 
которое живет наземле , составляющей 
собственность турка.Впрочем, на прак- 
тике  эти обязательственныя отношения 
не прекратились вплоть до превращения
С. в самостоятельное государство и 
издания закона от 3 февраля 1888 г.

Турецкое завоевание нѳ ѵничтожшио 
задружной организации. В основных 
своих чертах она продолжала суще- 
ствовать, и турецкому правительству 
приходилось сгь ней считаться. Вся 
туредкая система управления и финан- 
совая политика отправлялнсь от на- 
личности задруги. Но до конца XVIII в. 
не было попыток урегулировать за- 
коном задружныя отношения. 17 сент. 
1766 г. султан Мустафа III впервые 
издал фирман,  касагощийся задруги 
и заключающий отве тственность за- 
други при уплате  податей и отправле- 
нии повинностей. Значение и сила за- 
дружной организации отчетливо вы- 
яснились в борьбе  сербскаго народа 
за  свою национальную независимость. 
Бзаимныя отношения в задруге  и в 
эпоху туредкаго владычества регули- 
ровались обычным дравом.  После д- 
нее сохранило свою силу и значение и в 
течение всего XIX в., несмотря даже 
на то, что дервый Гражданский Закон- 
■ик 1844 г., составленный под влия-

нием австрийекаго, отчаети визан- 
тийскаго, законодательства, относился 
вѳсьма отридательно к задружной 
организации. После дующему еербскому 
законодательству пришлось принять 
во внимание старое сербское обычное 
право и признать задругу как зе- 
мельно-правовой инетитут,  в основе 
котораго лежит принцид патриар- 
хальности и общаго владе ния и поль-. 
зования движимым п недвижиыым 
имуществом.  Конечно, законодатель- 
ство допускает возможность распада 
задруги и перехода ея членов к 
индивидуальному владе нию.

Экономиичсское состояние С. Срсдниг впка. Сла- 
в я н е ,  я в и в ш и с ь  н а  п о л у о с т р о в .  у ж е  б ы л и  знаком ы  
с  з е м л е д е л ие м ,  и н а  н овы хт»  м е с т а х  ж и т е л ь с т в а , 
г д е  д л я  э т о г о  б ы л и  в п о л н е  б л а г о п р ия т н ы я  у сл о в ия, 
м а л о - п о -м а л у  о н о  с т а н о в и л о с ь  п р е о б л -л а ю ш и м  
з а н я т ием  н а с е л е н ия .  П о  с к л о н а м  г о р  продолж а- 
л о  р а з в и в а т ь с я  с к о т о в о д с т в о ,  в  о с о б е н н о с т и  свино- 
в о д с т в о ,  ч е м у  в е с ь к а  б л а г о п р ия т с т в о в а л о  обилие 
д у б о в ы х  л е с о в  в  г о р н ы х  м е с т н о с т я х  С . Р аз-  
в и т ие  э е м е л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и ,  к н я ж е с к о й  и ьла- 
с т е л ь с к о й ,  a  т а к ж е  м о н а с т ы р с к о й ,  п о к а з ы в а е т ,  
ч т о  з е м л е д е л ие п р ио б р е л о  у ж е  к р у п н о е  з н а ч е н ие в 
ж и з н и  н а с е л е н ия .  С  р а з в и т ие м  в н е ш н е й  торговли , 
к о г д а  я в и л а с ь  в о з м о ж н о с т ь  в ы в с з а  с е л ь с к о х о зя й - 
с т в е н н а г о  с ы р ь я ,  з е м л я  с т а л а  е щ е  б о л е е ц е ниться. 
Б л а г о д а р я р а з в и т ию с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а — м н о г ия и з  
п о д а т е й  с о б и р а л и с ь  н а т у р с й ,  a  ш и р о к о е  р а зв и т ие 
с к о т о в о д с т в а  н а  п л а н и н а х .  с ч и т а в ш и х с я  царской 
з е м л е й ,  з а с т а в и л о  п р а в и т е л ь с т в о  о б л о ж и т ь  поль- 
з о в а н ие  э т и м и  у г о д ь я м и  о с о б о й  п о д а т ь ю — „травн и- 
н с й \  В  С . с у ш е с т в о в а л  о с о б ы й  р а з р я д  нгселе» 
н ия — пв л а х и и, и с к л ю ч и т е л ь н о  з а н и м а в ш а г о с я  ското- 
в с д с т в о м .  С р а в н и т е л ь н о  б л а г о п р ия т н ы я  кли м ати  
ч е с к ия  у с л о в ия п о з в о л я л и  н а с е л е н ию п е р е й т и  и к 
о г о р о д н о й  к у л ь т у р е , a  n o  м н о г и м  м е с т а м ь  С . было 
р а з в и т о  в и н о д е л ие . Н а р о д н ы й  т р у д  находилт» 
п р и л о ж е н ие  и  в ъ с ф е р е  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  н о  п о сл е д* 
н я я  н о с и л а  и с к л ю ч и т е л ь н о  д о м а ш н ий х а р а к т е р  и 
у д о в л е т в о р я л а  л и ш ь  п о т р е б н о с т и  о т д е льной 
с е к ь и .  Р а н н е е  п о я в л е н ие  к р е п о с т н о г о  п р а в а  ме шало 
р о с т у  г о р о д с к о г о  н а с е л е н ия , a  з а х в а т  в н е шней 
т о р г о в л и  и н о с т р а н н ы м и  к у п ц а м и  в о о б щ е  преп яТ ' 
с т в о в а л  о б р а з о в а н ию т р е т ь я г о  с о с л о в ия .

Иоеое время. Т у р е ц к о е  з а в о е в а н ие н а н е с л о  серь- 
е з н ы й  у д а р  м а т е р иа л ь н о м ѵ  п о л о ж е н ию зе м е л ь н а г о  
с о б с т в е н и и к а ,  a  и н о г д а  и  с о в с е м р а з о р я л о  его . Но 
в с е - т а к и  х а р а к т е р  з к о и о м и ч с с к а г о  б ы т а  о с т а в ал с я  
т а к и * -  ж е ,  к а к  и в  с р е д н ие в е к а .  Т о л ь к о  тех н и ка  
х о з я й с т в а  с т а л а  е ш е  п р и м и т и в н е й ,  т а к  как  
о б щ е п о л и т и ч е с к ия  у с л о в ия  в о о б щ е  н е  б л а г о п р ият- 
с т в о в а л и  и н т е н с и ф и к а ц ии  с е л ь с к а г о  х о зя й с т в а . 
Б ы т ь  м о ж е т ь ,  д а ж е  с о к р а т и л и с ь  р а з м е р ы  за п й ш е к .  
В  т е ч е н ие  в с е г о  н о в а г о  и  н о в е й ш а г о  в р е м е н и  С . по- 
п р е ж н е м у  о с т а е т с я  с т р а н о й  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а  и 
с к о т о в о д с т в а ,  a  э к о н о м и ч е с к а я  з а в и с и м о с т ь  С . о т  
А в с т р ии  я в л я л а с ь  в о о б щ е  с у ш е с т в г н н ы м  торм о- 
з о м  д л я  р а з в и т ия  н а р о д н а г о  х о з я й с т в а .  Б л а г о д а р я  
п р о н и х н о в е н ию и н о с т р а н н а г о  к а п и т а л а  н ар о сн о е  
х о з я й с т в о  с т о я л о  в е к а м и  н а  о д н о м  м е с т е . Т е м 
н е  м е н е е ,  в  X IX  в .  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  д е л а е т  
с  щ е с т в е н н ы е  у с п е х и ,  о т ч а с т и  б л а г о д а р я  ш и р о к о к у  
р а с п р о с т р а н е н ию  в  н а р о д н о й  м а с с е  с е л ь с к о х о зя й -  
с т в е н н ы х  з н а н ий . Н а с е л е н ие п о з н а к о м и л с с ь  с 
т е х н и к о й  х о з я й с т в а  и  с т а л о  д а ж е  п р и м е н я т ь  в 
х о з я й с т в е  с е л ь с к о х о э я й с т в е н н ы я  м а ш и к ы . Б л а го -  
д а р я  к л и м а т у  и  б о л е е  у с о в е р ш е н с т в о в а н н о й  тех - 
н и к е  в ъ С .  с т а л а  в о з м о ж н а к у л ь т у р а  м а и с а ,  п у с к а в -  
ш а я  в с е  б о л е е и  б о л е е  г л у б о к ие к о р н и .  Ц е н т р о м  
к у л ь т у р ы  м а и с а  я в л я е т с я  К р а л ь е в о .  Х о р о ш аго  
к а ч е с т в а  б ы л а  п ш е н и ц а ,  п р е д н а з н а ч а в ш а я с я  дл я  
в ы в о з а  в  Т у р д ию , Р у м ы н ию  и  В е н г р ию*, г л а в н е й н ая
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ч а с т ь  с б о р а  п р е д ^ а э к а ч а л а с ь  д л я  с о б с т в е н н а г о  
п о т р е б л ен ия ,  и  т о л ь к о  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  ш л о  
д л я  в ы в о э а . К у л ь т у о о й  п ш ен и ц ы  б ы л н  за н я т ы  до- 
лины  М о р а в ы , Н м ш а в ы , Т и м о к а  и М атчв ы  и в  
о к р е с т н о с т я х  Ш а б а ц а .  О в е с  и  я ч м е н ь  с л у ж и л и  
дл я  с о б с т в е н н а г о  п о т р е б л е н ия . О г о р о д н а я  к у л ь т у р а  
т а к ж е  п у с т и л а  д о с т а т о ч н о  г л у б о к ие к о р ч и (а р т и ш о  -и , 
к а п у с т а , д ы н и ). К а р 'о ф е л ь  м ал о  р  с п р о е т р а н е н .  
Б о л ь ш о го  р а з в и т н  д о с т и г л о  с а д о в о д ст в о , и п р и - 
то м  п о в сю д у  в  С . (я б л о х и , Оре хи  и в особ ен- 
ности с л и в ы ) .  В ы в о з  с л и в  в с е г д а  с о с т а в л я л  
в а ж  е йш ую  ч а с т ь  с е р 5 с к * г о  э к с п о р т а .  Е ж е г о д н ы й  
у р о ж ай  с л и в  со с т а в л я е т т »  о ко л о  300 м и л . к л г р м . 
И з  ни  т а к ж е  в ы д е л ы в а ю г ь  в о д к у . И з  те х н и - 
ч еск и х  р а с т е н ий  в  С . б ы ло  р а с п р о с т р а н е н о  про* 
и зв о д с т в о  л ь н а  и к о н о п л и , т а б а к у ,  в  о со б ен н о сти  
в о эл е  А л е к с и н а ц а .  Б о л ь ш ие у с п Ь х и  в XIX в. с а е - 
л ал о  с к о т о в о д с т в о . О б щ ее  к о л и ч е с т в о  го л о в  круп- 
каго  р о г а т а г о  с к о т а  в 1867 г .  р а в н я л е с ь  741.425, a 
в к о н ц е  X IX  в . у ж е  п р е в ы ш а л о  1 м и л . В  т а к о й  
ж е  п р о п о р ц ии у в е л и ч и л с с ь  к о л и ч ес т в о  св и н ей  и 
м ел к аго  д о м а ш н я г о  с к о т а .  С р е д и  п о сл е д н яго  коли - 
чес т в е н н о  п р е о б л а д а л и  б а р а н ы . М ал о -п о -м ал у  п р о - 
дукты  с к о т о в о д с т в а  с т а н о в и л и с ь  в а ж н и йш ей  с т а т ь -  
ей сер б ск а го  э к с п о р т а .  П а р а л л е л ь н о  р о с т у  с е л ь с к о -  
х о зя й с т в е н н о й  к у л ь т у р ы  р а з в и в а л а с ь  и к у л ь т у р а  
в и н о гр а д а , въ* ме с т н о с т я д  п о  Т н м о к у , Н и ш а в е , 
Т о п л и т ц е , Т а м н а в е  и К о л у б а р е , и не к о т о р ы е  с о р т а  
в и н о гр ад а  о т л и ч а л и с ь  в ы с о к и м  ка ч ес тв о м .  И  в 
п р о м ы ш л е н н о ст и  в  X IX  в .  п р о и зо ш л и  с у щ ествен *  
ны я п е р е м е н ы . Д о м аш н е е  п р о и зв о д с т в о  и з л ь н а , 
к о н о п л и , д е р е в а ;  к о в р о в о е  п р о и зв о д с т в о  нме ло в  
ви ду  и с к л ю ч и т е л ь н о  с о б с т в е н н э е  п о т р е б л ен ие . Н е- 
см отря  н а  з а л о л н е н ие р ы н к а  а в с т р ийскн м и  ф аб р и - 
ка та м и , с т а л а  р а з в и в а т ь с я  и с о б с г в е н н а я  с е р  с к а я  
п р с м ы ш л е н н о с т ь . Т а к  с 1880 г .  в о зн и к аю т  
су ко н н ы я  ф з б р и к и , р а б о т а ю ш ия  г л а в я .  обр . н а а р м ию 
н о т ч а с т и  н а  в н у т р е н н ий р ы н о < ъ : п у с т и л а  зн ач и - 
т е л ь н ы е  к о р н и  ш е л к э в а я  п р о м ы ш л е н н о ст ь , с т а л о  
р ^ з в и в а т ь с я  м еб е л ь н о е  п р о и зв о д ^ т в о , зн а ч и т е л ь н о  
у вели ч  л о с ь  м ы л о в а р е н н о е  п и»ои зводство , но м ы ло  
бы ло н е в ы с о к а г о  к а ч е с т в а ;  п у с т и л о  т а ю к з  р о с т к и  
и с в е ч н о е  п р о и зв о д с т в о , о д н а к о  и  оно не м о ж ет  
в ы л е р ж а т ь  к о к к у р е н ц ии В е н ы  и Б у д а п е ш т а . О со- 
б ен н о сти  с е р б с к а г о  н а ц ио н а л ь н а г о  ко стю м а  соде й- 
с т в о в а л и  р а з р и т ию с п е ц иа л ь н а г о  п р о и зв о д с т э а  
в ы ш и в о к .  О д н а к о , с о с е д с т в о  б о л е е п р о м ы ш л ен - 
ны х г о с у д а р с т в  т о р м о зи л о  р о с т  сер б ск о й  п р о - 
м ы ш л е н н о с т и . В  н а ч а л е  XX с т о л . С . б ы л а  с т р а н о й , 
по п р е и м у щ е с т в у , с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  к у л ь т у р ы , 
в  ш и р о к о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а , и, в  ч а с т н о с т и —  
с к о г о з о д с т в а .

Торгов.ия  «  морговая полимгика. СрсднИе виъка. 
0  х а р а к т е р е  и р а з в и т ии с е р б ск о й  то р г о в л и  в  эп о - 
х у  р а н н я г о  с р е д н е в е к о в ь я  н е  с о х р а н и л о с ь  н и к а к и х  
т о ч н ы х  и з в е с т ий . П о всей  в е р э я т н о с т и , с е р б ск ия 
п л е м е н а  п о д д е р ж и в а л и  т о р г о в о е  общ ен ие  с =>изан- 
т ией , к о т о р о е , в с л е а с т в иб п р и м и т и в н а го  х о зя й с т в е н -  
н аго  у к л а д а  ж и зн и  с е р б с к а г о  н ао о д а. н е  м о гл о  
с т а т ь  з н а ч и т е л ь н ы м  и  н е  и м е л о  б о л ьш о го  в л иян ия 
н а  н а р о д н о х о зя й с т в е н н у ю  ж и зн ь . В ь  э л о х у  п о -  
э д н я го  с р е д н е в е к о в ь я  к а р т ^ н а  не с к о л ь к о  и зм е ни- 
л а с ь .  С е р б с к ия зе м л и  в с т у п и л и в  т о р г о в о е  о б ш ен ие 
с ь  с в о и м и  с о с е д я м и . К р у п н ы е  зе м л е в л а д е л ь ц ы , 
к а к  д у х о в н ы е , т а к  и с в е т с к ие , о б л а д ал и  д о в о л ь н о  
б о л ь ш н м  к о л и ч е с т в о м  р а з н а г о  с ь р ь я ,  к о т о р о е  
они х о т е л и  с б ы т ь  и н а  ко т о р о е  с у щ е с т в о в а л  
сп р о с  н а  е в р о п е й с к о м  р ы н к е . В  то м  ж е  п о л о - 
ж е н ии н а х о д и л а с ь  и к о р о л е в с к о -ц а р с к а я  в л а с т ь .  
П р и д е р ж и в а я с ь  в о т ч и н н а г о  в з г л я д а н а  го с у д а р с т в о , 
с е р б с к ие г о с у д а р и  ви де л и  в  е н е ш н ей  т о р г о в л е  
и с т о ч н и к  д л я  у в е л и ч ^ н ия с в о и -  д оходов,  и п о- 
э т о м у  н а х о д и л и  н у ж н ы м  ее  п о д д е р ж и в а т ь  и в с я - 
ч ески  е й  с о д е й с т в о в а т ь .  П о с т е п е н н о  н а м е т и л и с ь  
о с н о в в ы я  т о р г о ? ы я  д г р о г и . О н е  ш ли  о т ь  м о р ей  в  
гл у б ь  с т р а я ы  и с в я з ы в а л и  п о л у с с т р о в  с  И т а л ие й  
и Е в р о п с й  с  о д н о й  с т о р о н ы  и В и з а н т ией с Дру- 
го й . Т а к и м  ц е н т р о м  и п г С ''л д н и ко м  в т о р г о в л е  
с е р б ск и х  з е м е п ь  с  И т а л Ией и З а п а д о м  б ы л  
Д у б р о в н и к .  О г ь  него  ш л и  в  р а зн ы х  н а п р а ѳ л е -  
ниях TODroßbie п у т и . О т сю д а  ч е р е з  Т р е б и н ь е , 
Н о в ы й  Б  из а р  ш л а  д о р э г а  н а  Н-^ш и  д а л ь ш е  
ч е р е з ь  В и д и н  в  ю ж н ую  Р о ссгю , и во в р е м я  
р а с ц в е т а  Д у б р о в н и к а  э т а  т о р г о в а я  д о р о га  в с е г д а

отличалась наибольшимь оживлвниек .  Тот жв 
Дубровник черрз Мостар,  долину Неретвы 
и Б сну поддерживал торговое общение с мадья- 
рами. Приморская Зета соелинялась большой 
торгоэой цорогой с сербским подунавьем.  Она 
начиналась в Которе  и через Новый Базар,  
Рудник доходи a  до Б е лграда. Этой же дорогой 
п »льзовались и другие прнморские города: Баръ» 
Будва. Из того же Котора шла и другая дорога 
на Бе лград через Шабац,  Вальеэо и Дабрац 
на Саве . И зг 3 s t < каго прмм• рья Бояной и Дрином 
через Скадр,  Призрен,  Врзнье шла дорога на 
С. фию, на которэй находились значительные тор- 
говые города и ме стности. Наконец^ь, из примор- 
ских городов шли торговыя дороги в разных 
направлеииях в мъсткости гористой С.

И южное море было соединено торговыми доро- 
гами сь центральными сербскими землями. Так,  
из Солуни долиной Зардара через Кссово и Бос- 
ну шла торговая дорога в Евоопу. И аэтой дороге  
лежали торговы-е центиы Сараево, Приштнна, 
Митровица, Скопле. Наконец,  через всю С. про- 
хэдила так наз. морав кая торговая дорога, соеди- 
нявшая сербсюя земли с Константикополем.  
Начинаясь y Б е лграда, лорога шла к устью Моравы 
на Браничево и оттуда долиной Моравы до Ниша, 
откуда по8орачивала на восток и выходила в 
долину Марицы. По существу, это было направле- 
ние старой римской военной дороги. Пересе кая С. 
в рззныхънаправленияхъи соединяяеес южнымь 
и эападным морями, торговыя дороги сближали 
С. с центрапьной Европой и связывали ее с 
после дней кре пкими торговыми нитями, ибо С . 
для Европы была транзитом на восток и в  
Константинополь.

Всю вне шнкю торговлю с сербскимк землями 
захватил в сеои руки Дѵбровник,  благодаря 
своему географнческому положению и предприии- 
мательской ииициативе  дубрсвчанских купцов.  
С ним конкурирсвал Котор,  но никогда ие 
мог осилить Дубровника и стать на его ме сто. 
Дубровчане рано обратѵли внимание на псиродныя 
богатства С. Окивывозили в большомъколичестве  
раэнаго рода металлы, a  в XIV—XV в. все  руд- 
иихи быгии на откупе  дубровчанских хупцов.  
Они скулали y сербов серебро, которое вывозили 
в Европу, добывали золото в Родопах,  олово, 
ме дь. Благодаря торговле  добыча металлов уси- 
ленно произвоиилась в Новом Брде , Сребрени- 
це , Кратове , Руднике , Кучайне . Всле дствие каме- 
нистой почвы Дубровник нуждался в прявозном 
хле бе , который в большом колячестве  вывозился 
из С. Свобода его продажи и вывоза была полная. 
Кроме  того, Дубровник вывозил из С. смолу и 
ле с,  лисьи ме ха, рогатый скот.  овец и свиней, 
сухое соленоемясо, сыр,  масло, кожи, воск,  мед.

В свою очередь, он ввозил в С. продукты 
промышлрннаго производства и продукты, необхо- 
аимые для псстояннаго потребления, как соль. 
Из мануфактуры в С. ввозились разныя материн, 
шелковыя и бумажныя, сукна, золотыя и серебря- 
ныя украшения, готовыя одежды, оружие, стекляиая 
посуаа, ларфюмерия, вино. Черезт» Дубровник 
В ен-ция принимала де ятельяое участие въсербском 
международнэѵь товарообме не , завязывала тсрго- 
выя свяэи Флоренция и п^ддерживала Византия, 
снабжавшая С. преимуществе.чно шелковыми тка- 
нями. Купцы находились пос охраной закона и 
пользовс лись особыми льготами и преимуществами, 
кото. ыми сербские государ* наде ляли их.  Дубров- 
чанские купцы пользовались правои свободной 
тсрговли по все м серб^ким землям.  Тсчно 
так же им бы.  разрьшен и т р ин зигь товарэв 
через сербския земли, за исключе ием тслько 
оружия. П р ‘Возимые токары были совершенио 
свободмы от всякаго таможеннаго обложения. 
Личность и имущество купиог бь;ли непрѵкоско- 
вбнны, и есля no лсрпге  кѵпцы несли какие-либо 
убытки всле дствие похишекия товаров,  то населе- 
ние сссе дних ме стчостей бьло обязано вознагра- 
дить логерпе вших.  Помѵимо этого, никто УиЗ 
провинциальных чиновников илк землевладе ль- 
цев не мог требовать от купцов каких- либо 
подарков.  Турецкое нашествие конца XIV в . и
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д а л ь н е й ш г е  з а в о е в а н ие  с е р б с к м х ь  э е м е л ь  т у р к а м и  
н а р у ш и л и  п в а в и л ь н о с т ь  м е ж л у н а р о д н а г о  т о в а р о -  
о б м е н а .  Б л а г о д а р я  р а з о р е н ию к г у п н а г о  з е м л е е л а д е - 
н ия ,  к о к ф и с к а ц ии е го  с р е д с т в ь ,  г л а з н ь ие п о т р е б и -  
т е л и  з а г р а н и ч н ы х  т о в а р о з  и п р о и з в о д  т е л и  
с ы р ь я  д л я  з а г р а н и ч н а г о  р ы н к а  б ы л и  н е  в  с ^ с т о я -  
н ии н и  п о т р е б л я т ь  п р и в э з и м ы е  т о в а . ы  н и  п р е д л а -  
г а т ь  с ы р ь я  д л я  п р о д а ж и .

Новос врсмл. П р е к р а т и в ш ий с я  в к е ш н ий  т о в а р о -  
о б м е н  п о с т е п е н н о  с н о в а  н а л а д и л с я .  Д у б р о в н и к у  
у д а л о с ь  н а л а д и т ь  с в о и  о г н о ш е н ия с т у р к а м и  и 
д о б и т ь с я  о т  н и х  р я д а  т о р г о в ы х  л ь г о т .  К  
н а ч а л у  X V I с т о л . д у б р о в ч а н е  по у ч и л и  п р а в о  с а о -  
б од н ой  т о р г о в л и  п о  в с е м у  т у и е ц к о м у  г о с у д - р с т в у  
с  у п л а т о й  о п р е д е л е н н ы х  ф н р м а н о м  п о ш л и н .  
В  с л у ч а е  н е р а с п р о д а ж и  т о в а р о в -ь  к у п ц ы  и м е л и  
п р а в о  у в о з и т ь  и х  о б р а т н о  б е з  у п л а т ы  п о л о ж е н -  
н ы х  т а м о ж е н н ы х  п о ш л и н .  И м у щ е с т в о  у м е р -  
ш а г о  к у п ц а  с о с т а в л я л о  с о б с т в е н н о с т ь  е го  р о л с т ь е н  
н и к о в .  Д у б р о в ч а н с к ий  к а п и т а л  н е  в с т р ъ ч ь л  н и - 
к а к о й  к о н к у р е н ц ии д о  1699 г . ,  м о м е н т а ,  к о г д а  о п р е  
д г л и л о с ь  н а п р а в л е н .е  а в с т г ий с к о й  в н е шн<-й л о  и- 
т и к и .  П о  К а р л о в и ц к п м у  м и р у  А в с т р ия п о л у ч и л а  п р а -  
во  с в о б о д н о й  т о р г о в л и  и  т и а н з и т а  n o  т е р р и т о р ии 
Т у р ц ии с  у п л а т о й  5°/0 о т  и е н н о с г и  т о в а р а .  Т с т  
ж е  д о г о в о р ь  с т а в и л  А в с т р ию  в  п о л о ж е н ие  н а и -  
б о л е е п о к р о в и т е л ь с т а у е м о й  д е р ж а в ы .  Т а м о ж е н н ы я  
п о ш л и н ы  д о г о в о р а  1699 г .  б ы л и  н е с к с л ь к о  п о в ы -  
ш е н ы  (5 % ) в  1718 г .  п о  П с ж а р е в а ц к о м у  м иру»  
Б л а г о д а р я  э т и м  д о г о в о р а м ,  а в с т р ий с к ий к а п и т а л  
с т а н о в и л с я  т в е р д о й  н о г о й  н а  Б а л к а н с к о м  п о л у -  
о с т р о в е  и с е р б с к ия  з е м л и  п о д п а л и  в ъ п о л н у ю  з а в и -  
с и м о с т ь  о т  А в с т р ии в  с в о е й  в н е ш н е й  т о р т ^ в л е . 
Х а р а к т е р  м е ж д у н а р о д н а г о  т о в а р о о * м е н а  о с т а -  
в а л с я  т а к и м  ж е ,  к а к  и в  с р е д н ие в е к а .  С е р б с к ия 
з е м л и  я в л я л и с ь  п о с т а в щ и к а м и  с ы р ь я ,  a  А в с т р ия с  
Д у б р о в н и к о м  п о с т а ^ л я л и  п р о м ы ш л е н н ы е  ф аб : и - 
к а т ы .  П о с л е  т у р р ц к и х  в о й н  Е к а т е р и н ы  II Р о с -  
с ия  п о л у ч и л а  п р а в о  т о р г с в л и  в  Т у р ц ии , н о  д л я  
Б а л к а н с к а г о  п о л у о с т р о в а  и , в  ч а с т н о с т и ,  д л я  С . 
п о л у ч е н ие э т о г о  л р а в а  н е  к м е л о  б о л ь ш о г о  з н а ч е -  
н ия . У  Р о с с ии  н е  б ы л о  н и к а к о г о  т о в а р о о б м е н а  с С . 
H e  в с т р е ч а я  н и  с  ч ь е й  с т о р о н ы  к о н к у р е н ц и ,  А в- 
с т р ия  п о с т е п е н н о  з а х в а т и л а  в ь  с в о и  р у к и  в е с ь  т о -  
в а р о о б м е н  м е ж д у  ек> и  С . А д р иа н о п о л ь с к ий м ?р  
1829 г .  в п е р в ы е  н а р у ш и л  с п о п о й с т в ие А в с т р ии. 
Р у с с к о е  в л ия н ие  у с и л и л о с ь  п р и д в с р е  В ы с о к о й  П ор- 
т ы ,  и  А в с т р ия  с т а л а  о п а с а т ь с я  з а  с в о и  т о р г о в ы я  
п р и в и л е г ии . В  1838 г .  А н г л ия з а к л ю ч и л а  т о р г о в ы й  
д о г о в о р  с  т у р к а м и  и  я в и л а с ь  с е р ь е з н ы м  к о н -  
к у р ^ н т о м  д л я  А в с т р ии .  С и л ь н а я  о п а с н о с т ь  гр о - 
з и л а  е й  в  о с о б е н н о с т и ,  е с л и  Б о с ф о р  б у д е т  о т - 
к р ы т  д л я  п р о в о з а  т о в а р о в .  О п а с а я с ь  е с я к и х  
п р и в и л е г ий  и с о з н а в а *  н е в о з м о ж н о с т ь  у д е р ж а т ь  
в  с в о и х ь  р у к а х  в н е ш н ий т о в а р о о б м е н ,  А в с т р ия 
в  1844— 1845 г . н а с т о я л а  п р е д  П о р т о й  н а  т о м ,  
ч т о б ы  в ь  т о р г о в ы х  с н о ш е н иях Т у р и ии с  е в р о -  
п е й с к и м и  д е р ж а в а м и  п р и м е н я л с я  п р и н ц и п  р а в е н -  
с т в а  в с е х  д е р ж а в .  Э т о т  о т к а з  о т  п о л о ж е н ия 
д е р ж а в ы ,  н а и б о л е е  б л а г о п р ия т с т в у е м о й  в  т о р г о -  
в о м  о т н о ш е н ии, б ы л  в  т о  ж е  в р е м я  е я  п о б е дой 
н а д  Р о с с Ией и  А н г л ие й , н е  п о л у ч и в ш и м и  н и к а * и х  
п р и э и л е г ий .  П о к а  А в с т р ия  н е  в с т р е ч а л а  к а -  
к о й  б ы  т о  н и  б ы л о  к о н к у р е -  ц ии , д о  т е х  п о р  в с е  
т о р г о в ы е  д о г о в о р ы  в  X IX  в .  о н а  з а к л ю ч а л а  с  
Т у р ц ией , х о т я  С . б ы п а  а в т о н о м н о - в а с с а л ь н о й .  С  
т е ч е н ием  в с е м е н и  А в с т р ия  с т р е м и т с я ,  н г н о р и р у я  
Т у р ц ию , з а к л ю ч а т ь  т о р иѵ в ы е  д о г о в о р ы  н е п о ср е д *  
с т в е н н о  с  с а м о й  С  , п р и з н а в а я  з а  н е й  э т о  п р а в о .  
В п р о ч е м ,  с а м а  С . с т а л а  п р о я в л я т ь  и н и ц иа т и в у  в 
с в о е й т о р г о в о й  п о л и т и к е , и  у ж е  з а  н е й  п о ш л а  А в -  
с т р ия . С е р б с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  в  1843 г .  у в е л и -  
ч и л о  п о ш л и н ы  н а  а в с г р ий с к ие  т о в а р ы .  А в с т р ия п р о -  
т е с т а о в а л а  п р е д  Т у р ц ис й , н о  в  к о н ц е  к о н ц ^ в  
д о л ж н а  б ы л а  п р и » н а т ь ,  п о  с о г л а ш е н ию с ъ Т у р ц ией, 
п р а в о  С . п о в ы ш а т ь  т а м о ж е н н ь м  т а р и ф ы ,  х о т я  бы  
н  н а  о п р е д е л е н н ы й  п р о ц е н т .  В  1845 г .  с е р б с к о е  
п р а в и т е л ь с т в о  п о с т а в и л о  н а  о ч е р * д ь  в е с ь м а  в а ж н ы й  
в о п р о с ъ :  с о х р а н я ю т  л и  с и л у  т о р г о в ы е  д о г о в о р ы , 
з а к л ю ч е н н ы е  с Т у р ц * е й , р а з  С . с т а л а  го* .удар- 
с т в о м ,  н е з а в и с и м ы м  о т  Т у р ц ии в  с в о е й  в н у -  
т р е н н е й  п о л и т и к е . Э т о  п о л о ж е н ие  б ы л о  п р и з н а н о  
А в с т р иеЙ, с ч и т а в ш е й , ч т о  C . ,  н а  о с н о в а н ии А д р иа -  
н о п о л ь с к а г о  м и р а , п р ио бре т я  н е з а в и с и м о с т ь  в ъ

з а к о н о д а т е л ь с т а е  и  у п р а з л е н ии , т е к  самы м ъполѵ  
ч и л а  п р а в о  р е г у л и р й в а т ь  с в о и  т о р г о в ы я  отношешя 
с  с о г е д к и м и  с т р а н а м и  п у те*   н еп осредствен н ы хъ
п е р е г о з о р о в  с  д е р ж а в а м и  и ч т о  п р и  это м  не 
п р о и с х о д и т  н и  а к о г о  п о с я г а т е л ь с т з а  н а  сувере 
н и т е т  т у р е и к а г о  с у л т а н а .  С  п о д о б н ы м  толыэ" 
в а и ие м  Т у р ц ия  и е  м о г л а  с о г л а с и и ь с я ,  но  в конце 
к о и ц о б  т о ч к а  з р е н ия а ь с т р ий с к а г о  п р авител ьства  
в з я л а  в * р х .  С  1864 г .  С . з а к л ю ч а л а  самостоя- 
т е л ь н о  т о р г о  ы е  д о г о в о р ы .  З т а  а в т о н о м ия торговых 
д о г о в о р с в ь  п о д г о т о в и л а  и  в н е ш н ю ю  независи- 
м о с т ь  с е р б с к а г о  к н я ж е с т в а .  А в с т р ия ж е  п р и  этом 
ж е л а л а  с т а т ь  вз> п о л о ж е н Ие н а и б о л е е благоп рият- 
с т в у е м с й  в  т о р г о в о м  о т н о ш е н ии д е р ж а в ы  и не 
с о г л а ш а л а с ь  н а  п о в ы ш е н ие С . т а м о ж е н н ы х  ста- 
в о к .  Ф а к т и ч е с к и ,  А в с т р ия ,  в с л е д с т в ие сво его  гео- 
г р а и и ч е с к а г о  п о л о ж е н ия ,  д е р ж а л а  в  с в о и х  рукахь 
в с ю  с е р б с к у ю  в н е ш н ю ю  т о р г о в л ю .т а к  к а к  сербский 
т о в а р о о б м е н с  с с ие й  и А н г л ие й  н е  и м е л  боль- 
ш о г о  р а з в и т ия . Б л а г о д а р я  э т о м у  А в с т р ия и м е л ап ол- 
н у ю  в о з м о ж н о с т ь  н е  с о г л а ш а т ь с я  к а  повы ш ение 
т а м о ж е н н ь их  с т а в о к ,  и  С . п р и х о д и л с с ь  в этом 
у с т у п а т ь .  П л о х о е  с о с т о я н ие  ф и н а н с о в  княж ества 
в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о с л а б л я л о  настойчивость 
с е р б с к а г о  п р а в и т е л ь с т в а  в  б о р ь б е  з а  повы ш ение 
т а м о ж е н к ы х  с т а в о к .  В с л е д с т в ие эт о г о  C., не 
и м е я  в ы х о д а  к  м о р ю , п с п а л а  в  п о л н у ю  экономи- 
ч е с к у ю  з а в и с и м о с т ь  о т  А в с т р ии , к а п и т а м ы  кото- 
р о й  и м е л и  в  С . б о л ь ш о е  п р и л о ж е в ие . К том у же, 
к о р о л ь  М и л а н ,  б р с с и в ш и с ь  в  о б -ь ятия  А встрии, 
п р е д о с т а в и   а в с т р ий с к о м у  к а п и т а л у  т а к ия льготы 
и  п р и - и л е г ии , ч т о  С  ф а к т и ч е с к и  превращ а- 
л а с ь  в  в а с с а л а  А в с т р ии , и т о л ь к о  з а ю  юченные 
д о г о в о р ы  в ъ 8 0 -х т>  г о п .  с  е в р о п е й с к и м и  держ авами, 
в  о с о б е н н о с т и  с  А н г л ие й ,  с п а с л и  С . о т ь  погло- 
щ е н ия е я  А в с т р ие й . И  т е м  н е  м ен е е , Австрия 
с и л ь н о  с т е с н я л а  в ы в о з н у ю с е р б с к у ю т о р г о в л ю .т а к  
к а к  с т а в и л а  в е с ь м а  с т ь с н и т е л ь н ы я  у с л о в ия  для 
в ы в о з а  с е р б с к а ио с к о т а  и  т е м п о д р ы в а л а  и серб- 
с к ие ф и н а н с ы  и  б л а г о с о с т о я н ие с е р б с к а г о  крестья* 
н и н а .  П е р е м е н а  в  С . д и н а с т ии и п р о б у ж д е н ие в 
н е й  н а д ио н а л ь н а г о  с а м о с о з н а н ия  п о б у ж д а л и  серб- 
с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  к  б о  -ь б е  з а  н езав и о и ко сть  
о т ь  А в с т р ии в-ь т о р г о в о м  о т н о ш е н ии . Н ачавш аяся 
т а м е ж е н н а я  в ^ й н а  п о т р е б о в а л а  о т  с е р б ск аго  на- 
р о д а  б о л ь ш о г о  н а п р я ж ^ н ия ,  н о  в  к о н ц е  концов 
А в с т р ии п р и ш л о с ь  п о й т и  н а  у с т у п к и ,  и  договор 
1910 г . ,  з а к л ю ч е н н ы й  н а  7  л е т ,  п р е л о с т а в л я л ъ С . 
п о л н у ю  э к о н о м и ч е с к у ю  н е з а в и с и м о с т ь  о т  Д встр ии. 
Е щ е  р а н ь ш е ,  в  п е р ио д  т а м о ж е н н с й  в о й н ы , С. 
з а к л ю ч и / .а  т о р г о в ы й  д о г о в о р  с  Б о л г а р ией , в 
з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  о б л е г ч а в ш ий е я  там ож ен н ую  
б о р ь б у  с ъ А в с т р ие й .

Финаисы . С р е д н и е  в е к а .  У стан о в н в ш Ій ся  
в з г л я д  д о м а  Н е м а н я  н а  о ь р а з о в а в ш е е с я  династи- 
ч е с к о е  г о с у д а р с т в о ,  к а к  н  с в о ю  в о т ч и н у ,  о ставался  
н е и з м е н н ы м ,  н е с м о т р я  н а  з н а ч и т е л ь н о е  разви« 
т ие  в  к о р с л е в с т в е  ф е о д а л ь н ы х  о т н о ш е н ий . Этот 
в о т ч и н н ы й  в з г л я д  с у щ е с т в е н н ы м  о б р а зо м  отра- 
з и л с я  н а  п о д а т и о й  п о л и т и к е  г о с у д а р с т в а  и на 
о р г а н и э а ц ии  е г о  ф и н а н с о в .  И с т о ч н и к а м и  дохедов 
с е р б с к а г о  г с с у д а р я  б ы л и :  д о б р о в о л ь н ы е  подарки, 
о б я з а т е л ь н о  п р и н о с и м ы е  в л а с т е л я м и  п р и  ж ен и тьб е  
и  р о ж д е н ии с ы н а ,  a  т а к ж е  п р и  в ы д а ч е  д о чер и  за- 
м у ж .  Г с с у д а р ь  п о л ь з о в а л с я  п р а в о м  „ п р и сел и и ы “, 
т . е . и м е л  п р а в о  п о л у ч а т ь  о т  н а с е л е н ия  и-еобходи- 
м ы е  п р и п а с ы ,  п р о е з д а  п о  е г о  т е р р и т о р ии для 
и с п о л н е н ия  с в о и х  о б я з а н н о с т е й .  В  д а л ь н е йш ем,  
п о д а т н а я  с и с т е м а  неи к о л ь к о  у с л о ж н и л а с ь  под 
н е с о м н е н н ы м  в л ия н ие м  с о с е д н е й  В и з а н т ии. Госу- 
д а р с т в е н н ы е  д о х о д ы  с о с т а в л я л и с ь  и з  прям ы х 
н а л о г о р  и к о с в е н -  ы х ,  р а з н о о б р а з н ы х  пош лин  
и г о с у д а р с т в е н н ы х  р е г а л ий . К  п е р в ы м  отяо- 
с и т с я  п о з е м е л ь н а я  п о д а т ь * с о Ь “ ,у п л а ч и в а е м а я  нату- 
р о й  и л и  д е н ь г а м и  п о  у с м о т р е н ию  п л а т е л ь ш и к а  
н а л о г а .  Р а з м е р  о б л о ж е н ия  з а в и с е л  о т  вел и чи н ы  
и к а ч е с т в а  з е ч е л ь н а г о  у ч а с т к а .  З е м л и  п о д  ого- 
р о д н о й  к у л ь т у р о й  п о д л е ж а л и  б о л е е в ы с о к о м у  обло- 
ж е н ию , и  е д и н и ц а  их*ѵ о б л о ж е н ия  г ы л а  зн а ч и т е л ь н о  
м е н ь ш е . К  п р ^ м о м у  о б л о ж е н  ю  м о ж н о  о тн ести  
р я д  н а т у р а л г к ы х  п о в и н н о с т е й ,  п а д а в ш и х  всею 
с в о е ю  т я ж е с т ь ю  н а  ж у п ы  и л и  н а  с е л а ,  к а к - то: 
„ п о н о с " - о б я з а н н о с т ь  н а с е л е н ия п е р е в о з и т ь  коро- 
л е в с к ие т о в а р ы .О т  э т о й  п о в и н н с с т и  о с в о б о ж д а л и с ь
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л и ц а  и  у ч р е ж д е н ия ,  д с б и в ш ия с я  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
и « м у н и т е т о в .  Б о л ь ш е ю  ч а с т ь ю  о т  „ п о н о с а “ осво- 
б о ж д а л и с ь  м о н а с т ы р и  и ц е р к в и ,  з а  и ск п ю ч ен ие м  
л и ш ь т о г о  с л у ч а я .к о г д а  в  го р о д  н а п р а в л я г с я  с а м ь  
ц а р ь . К р о м е  т о г о ,  ж у п а  о т  р а в л я л а  п о в и н н о с т ь  

г р а д о зи л а н ия “— о б я з а  н о с т ь  с о п е р ж а т ь  го р о д  в  
с о с т о ян ии б о е в о й  г о т о в н о с т и . Н а  к а ж д о е  с е л о  в  
о тд е  ь н о с т и  п а д а л и  п о в и н н о с т и : „б и к о в а м к е * — обя- 
з а н н о с т ь  д а в а т ь  н о ч л е г  и  п р о в иа н т  п р о х о д я щ е м у  
в с й с к у , „ п о к л и .  а р ъ “ - о б я з а н н о с т ь  д а в а т ь  г у т е в о й  
п о о в иан т  и п о д в о д ы  и н о с т р а н н ы м  п о с л а м ,  п р и- 
е з ж а в а ии м  к  с е р б с к и м  г о с у д а р я м .  H e  ч м е в ш ие 
с о б с т в е н н о с т и  п о д л е ж а л и  п о о у ш н о м у  о б л  >жению 
„х ар ач у * , н о  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  у п л а т у  п о с л е д- 
н яг о  п а д а л а  н а  п о з е м е л ь н ы х ь  с о б с т в е н н и к о в ,  в  
за в и с и м о с т и  о т ь  к о т о р ы х  н а х о д и л и с ь  м ер о й х и  и 
о тр о к и . Д л я  с о с т а в л е н ия к .зд а с т р а  п о з -м е л ь н а г о  
о б л о ж е н ия б ы л а  п р о и з в е д е н а  п е р е п и с ь  н е л в и ж и -  
м аг о  и м у щ е с т в а .  О п и с а н ие ш л о  п о с е л а к ,  a  з а т е м 
с о с т а в л я л а с ь  о б щ а я  ж у п а н с к а я  п и с ц о в а я  к н и г а ,  
с о с т о я в ш а я  и з  т р е х  ч а с т е й :  в п е р в ы х  д в у х ь  
о п и с ы в а л и с ь  з е м л и  с в о б о д н ы х  с о с т о я н ий  и  в л а -  
с т е л е й , a  в  т р е т ь е й —м е р о й х и . К  к о с в е н н ы м  
к а л о г а м  п р е ж д е  в с е г о  о т н о с я т с я  т а м о ж е н н ы я  пош - 
л и н ы . В  г о с у д а р е в у  к а з н у  п о  т у .  а л и  д ^ х о д ы  с  
с о б с т в е н н ы х  и м е ний. О н и  с о с т а в л я л и с ь  и з  п о д а - 
т е й , у п л а ч и в а е м ы х  с е л ь с к и м ь  н а с е л е н ие м ь  
го су д ар ю , к а к  з е м е л ь н о м у  с о б с т в е н н и к у , и  л р е д -  
м ет о в  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а ,  ч а с т ь ю  п р е д н а з н а ч а е -  
м ы х  д л я  в н е и ш я г о  р ы - к а .  В  го с у л а р е в у  к а з н у  
п о с т у п а л и  и т ш л р ы  з а  п р а в и т е л ь с т в е н н ы я  у с л у г и , 
в е л и ч и н а  к о т о р ы х  з а в и с е л а  и л и  о т  х а р а к т е р а  
у с л у г и  и л и  о т ь  п р е д м е т а .  п о д л е ж а в ш а г о  о л л а т е  
п о ш л и н о й . Т а к ,  п р н  в в о д е  во в л а д е ние ю р и д и че- 
с к ия  л и ц а  п о п л е ж а л и  б о л ь ш е м у  о б л о ж е н ию, че м 
и н д и в и д у а л ь н ы е  зе м е л ь н ы е  с о б с т е е н н и к м . Д о х о д - 
н о й  с т а т ь е й  б ы л и  ш  р а ф ы  з а  п р е с т у п л е н ия  и ко н - 
ф и с к о в а н н ы я  и м у щ е с т в а .  Н а к о н е ц ,  з к с п л у а т а и ия 
г о р н ы х  б о г а т с т в  я в л я л а с ь  в и д н е й ш и м  и с то ч - 
н и ко м  д о х о д о в  и  п р ии з в о д и л а с ь  и н о с т р а н н ы м и  
х а п и т а л и с т а м и , п р е и м у щ е с т в е н н о  в е н е ц иа н с х и м и .

Н о в о е  в р е м я .  Т у р е ц к о е  з а в о е в а н ие Сг» в з я -  
т ием  т у р к а м и  в  1459 г. С м е д е р е в а  в с я  С .  п о д п а л а  
п о д  в л а с т ь  т у р о к .  Т у р е ц к о е  з а в о е в а н ие и зм е н и л о  
л о д а т н ы я  п о в и н н о с т и  н а с е л е н ия . П р е ж д е  в с е г о  в с е  
п о к о р е н н ы е  о б щ е с т в е н н ы е  с л о и  н е м у с у л ь м а н с к а г о  
в е р о и с п о в е д а н ия  у п л а ч и в а л и :  1) „царский харачъи~  
п о д а т ь  з а  п  а в о  о б р а б а т ы в а н ия  и  с г о р а ж и в а н ия 
з е м л и , к о т о р у ю  в н о с и л и  в с е  л и и а  м у ж ск о го  п о л а  
о т  7  до 80  л е т ;  2 ) „личный царский  нало'.ъа— по- 
с т у л а в ш ий в  р а с п о р я ж е н ие в и з и р я ,  к а к  п л а т а  
з а  и м у щ е с т в е н н у ю  и  л и ч н у ю  б е з о п а с н о с т ь  н а с е -  
л е н ия ,  и  б ы в ш ий  з н а ч и т е л ь н о  т я ж е л е е  п е р в а г о  
н а л о г а ;  3 )  тцарский  чибукъ*. о б л о ж е н ию  к о т о р ы м  
п о д л е ж а л и  в с е  с е р б ы , в н о с и в и Л е  е ж е го д н о  в  
к а з н у  о п р е д е л е н н у ю  с у м к у  с  каж д о Й  го л о в ы  
м е л к а г о  д о м а ш н я г о  с к с т а :  к о з ы  и  о в ц ы ; 4) „глао- 
ница*— п о с т у п а в ш а я  в >  р а с п о р я ж е н ие с у л т а н а .  Е е  
у п л а ч и в а л о  н а с е л е н ие ,ж и в ш е е  в  г с с у д а р с т в е н н ы х  
д с м е н -х .  О н а  п а д а л а  н а  д о х о д н ы я  с т а т ь и  с е л ь -  
с к а го  х о з я й с т в а  и , к р о м е  т о г о ,  о н а  в к о с и л г с ь  п р и  
ж е н и ~ ь б е ,  a  т а к ж е  в  с л у ч а е  с м е р т и  с т а р е й ш и н ы . 
Т о ч н о  т а к  ж е  п р и  ж е н и т ь б е  п р о с т о г о  с е л я к а  у п л а -  
ч и в а л с я  в  к а з н у  о п р е д е л е н н ы й  в з н о с .  С в о й  
до х о д  „ г л а в н и ц у “ с у л т а н  м о г  у с т .п и т ь  с в о и м  
с л у г а м ,  к о г п а  о т д а иа л  в  их  р а с п о р я ж е н ие  
ч а с т ь  с в о е г о  д о б р а . Т у р к и , в л а д е в ш ие зе-- л е й  в  С . 
и а  п г а в а х  ч а с т н о й  с о * с т в е н н о с т и , т а к ж е  с о б и р ил и  
с н а с е л е н ия  „ г л а в н и ц у " .  С о б р а зо в а н ием  я н ы -  
ч а р с к а г о  в о й с к а  и  с с е д а н ием  я н ы ч а р ъ ^  по  с е р б -  
с к и м  з е м л я м — в  п о л ь з у  и х  н а с е л е н ие д а в а л о  
чт плук с о  в с я к о й  н е д в и ж и м о с т и . У п л а т а  » ч и т - 
л у к а *  н е  о с в о б о ж д а л а  о т  у п л а т ы  ч а с т н о в л а д е л ь  
ч е с х о й  . г л а в н и ц ы " .  З а т е м,  р а з  в  п я т ь  л е т ь  
н г с е л е н ие С . б ы л о  о б я за н о  л а в а т ь  к а ж д а г о  г-ебенк- 
м у -  с к о г о  п о л а  в  в о з р а с т е  Ю— 12 л е т ,  ч то  л а в г л о  
с у л т а н у  в  п я т и л е т ие  о к о л о  111 г .  л е т е Г . В ь  p s c -  
п  "р яж ен ие с у л т а н а  и з и з и р я  п о с т у п а л а  д е с я т и ч а  
со  в с я к и х  п р о д у к т о в  с е л ь с к а г о  х о з я й с т в а .  О н а  
п р е д н а з н з ч а л а с ь  н а  п о к р ы т ие р а с х с д о в  п о  у п р а -  
в л е н ию п а и иа л ы к о м  и с о д е р ж а н ию в о й с к а .  Осл<*- 
ж е н ию  ею  п о д л е ж а л и  к а к  м у с у л ь м а н е — зе м е л ь н ы е  
с о б с т в е н н и к и , т а к  и с е р б ы , си д е в ш и* в а  з е м л я х  
с у л т а н а .  Н а с е л е н ие , с и д е в ш е е  н а  ч а с т я о в л а д е льче*

1 с к о й  з е м л е — с п а х ии —д а в а л о  д е с я т и н у  е я  в л а д е л ь ц у .  
П о м и м о  э т о г о  н а с е л е н ие б ы л о  о б я з г н о  о т б ы з а т ь  
р  з н ы я  н а т у р а л ь н ы я  п о в и н н о с т и : п о ч и н к а  д о р о г ,  
п р о в е д е н ие д о р о г ,  и с п р а в л е н ие м о с т о в ,  п о с т р о й к а  
и  и с п р а в л е н ие т о р г о в ы х  з д а н ий ,  к о ш е н ие  с у л т а н -  
с к и х  и в и з и р с к и х  л у г о в  и т .  д . Н а к о н е ц ,  в 
п о л ь з у  с у л т а н а  п о с т у п а л и  в н у т р е ь н ия  и в к е ш н ия  
т а м о ж е н н ы я  п о с т у п л е н ия . В  э п о х у  а в с т р ий сч о й  
о к к ѵ п а ц ии ( 1 7 :7 — 1739 г .)  п о д а т н о е  о б л о ж е н ие  н а с е -  
л е н ия н ^ с а о л ь к о  и з м е н и л г с ь .  С е р б ы , т у р е ц к ие е в р е и  
и  ц ы г а н е  у л л а ч и в а л и  л и ч н у ю  п о д а т ь ,  н е з а в и с и м о  
о т ь  т о г о , ж и в е т  л и  л  ц о  м у ж с к о г о  п о л а  в з а -  
л р у г е  и л и  в н е  е я .  В  1722 г . л и ч н а я  п о д а т ь  б ы л а  
з а м е н е н а  о б л о ж е н ие м  н е д в и ж и м а г о  и м у ш е с т в а .  
В с я к ий в е р ж а т е л ь  зе м л и  б ы л  о б я з а н  у п л а ч и в а т ь  
д е с я т и н у  п р о а у к т а м и  с в о е г о  х о з я й с т в а .  П о м и м о  
э т о г о ,  к а ж д  я  с е м ь я  в  с е л е  д а в а л а  с в о е м у  и а м е ст* 
н и к у  в о з  се н а  и л н  д в а  в о з а  д р о в ,  a  т а к ж е  д в а  
о к а  м а с т и , ч т о , в п р о ч е м ,  б ы л о  в о з м о ж н о  у п л а -  
т и т ь  л е н ь г а м и . О т  к а ж д а г о с е л а в  п о л ь з у  н а м е с т -  
н и х а  п о с т у п а л  о д и н  б о л ь ш о й  в о л .  Н а  о б я за н -  
н с с т и  н а с е л е н ия л е ж я л о  о т п г а в л е н ие  о б ы ч н ы х  
н а т у р а л ь н ы х  п о в я н н с с т е й .  З а т е м  в  п о л ь з у  
А в с т р ии п о с т у п а л и : 1) т а м о ж е н н ь з е  д о х о д ы ; 2 ) т а к с ы  
з а  св о б о д у  ве р о и с п о з е л а н ия , в а р н у т и в а ,  з а  п р а в о  
с е л и т ь й я  н е м ец к и м  е в р е я м ,  з а  п р а в о  р ь б о л о в -  
с т в а  и  б р о д а р с т в о , a  т а к ж е  в л а а е т ь  м е л ь н и ц а м и ; 
3) с о л я н о й  д о х о д ;  4) д о х о д ы  о т  э к с п л у а т а ц ии 
р у д н ы х  б о г а т с т е .  П о с л е д н ие , в п р о ч е м ,  б ы л и  
в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н ы . В о з в р а ш е н ие С .  с н о в а  п о д  
в л а с т ь  Т у р и ии п р и в е л о  к  п е р е м е не  п о д а т н о г о  
о б л о ж е н ия н а с е л е н ия . С у л т а н  в е р я у л с я  к  о б ь :ч - 
н о й  с и с т е м е  н а л о г о в . с  в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н ы и и  
н з . . е н е к ия м и  u д о л о л н е н ия м и .

В. Пичета.
Т ". Липщштура С. Народная словес- 

ность. Опреде ленныя свиде тельства о 
существовании y  сербов народных пе - 
сенъотносятся ко времени.только начи- 
ная с XVI в. Словенец Курипешич,  
составпвший не мецкое опиеание своего 
путешествия по Балканекому полу- 
оетрову (1531), утверждаеть, что в 
Хорватии и Боснии народ поет много 
пе сен о юнаках Малкошиче  (теперь 
изве стен в эпосе  Степан Малко- 
вич) , ве рном слуге  воеводы Радо- 
слава Павловича, и Кобнловиче  (теп. 
Кобилич) . В 1568 г. далматинский 
поэт П. Гекторович напечатал в 
своей книге  „Ribanje и ribarsko prigo- 
voranje“ две  юнацпия пе сни. В 1573 г. 
Ст. Герлах упоминает о внде нных 
им в южной С. хороводах де ву- 
шек,  кот. пе ли пе сни, a не сколько 
ле т спустя Бузбек в свием „Пу- 
тешествии в Константинополь“ (1582) 
разсказываеть, что в одном серб- 
ском городе  он слышал „причи- 
танья и жалобныя игвсни“. Т. обр., 
наличность как эпики, так и лирикн 
в сербской народной словесности 
XVI в. мояиет считаться установлен- 
ной, но для боле е ранней зпохи ни- 
каких полоаснтельных данных не т,  
кроме  общаго il неяснапѴ указания 
далматинскаго шисателя Шишгорича
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(1469) о свадебных и любовных 
пе снях,  кот. пе лись в Шибенике . 
Древне йшия эпическия пе сви сербска- 
го народа, сохранившияся в записях 
XVI—XVIII вв., представляют пе сни, 
состоящия из 15 или 16 сложных 
стихов с цезурой посредиые  и при- 
пе вом после  каждых не скольких 
строк.  Оне  называются бугарштгщами, 
но охватывают мотивы сербской жизни 
с конда XIV в. (Косова битва) до конца 
XVII в. Название (бугарштица, бугар- 
штина, бугаркинья, откуда глагол 
бугарити—пе ть эпическую пе сню на 
унылый мотив)  указывает на бол- 
гарский источник зтой поэзии, но 
пришла ли она из Македонии или из 
западной Болгарии, где  сербы сталки- 
вались с болгарами, сказать невоз- 
ыожно. Несомне нно, однако, их рас- 
пространение на далматинском при- 
морье , в Сре ме , a также в самой 
Сербии и сербских колониях в Вен- 
грии. Вугарштицы въшерли и заме ни- 
лись эпическими пе снями, ве роятно, 
вполне  туземнаго происхождения: это 
гуслярския  пе сни, состоящия из 10 
сложных стихов с цезурой после  
четвертаго слога и без припе ва. По 
содержанию своему, эти эпическия 
ле сни, доныне  широко распространен- 
ныя и создаваемыя вновь под влия- 
нием важных событий, охватывают,  
можно сказать,всю сознательнуюжизнь 
сербскаго народа: оне  говорят уже о 
первых королях из династии Не маней 
(с конца XII в.), сосредоточнваются 
около такого центральнаго события, 
как гибель сербскаго царства на по- 
лях Косовской равнины (1389), и около 
борьбы с турками (в лице  народнаго 
героя, Марка Кралевича). Зате м,  эти 
пе сни дают весьма обстоятельную 
хронику сербских войн за освобо- 
ждение под предводительством Кара- 
Георгия (1804—1813), цикл освобо- 
ждения Черногории от власти турок 
(1707—1830). События времен князя 
Милоша Обреновича („Возстание князя 
Милоша против турокъ“, „Бой y 
Чачка“), осве щаются народным эгго- 
сом уже с меньшей после дователь- 
ностыо. Однако, выражение народной 
сербской жизни в эпосе  не прекра- 
тилось и доныне : уже через не - 
сколько ме сяцев поеле  аннексии Бос-

нии и Герцеговины Австрией (в сен- 
тябре  1908 г.) гуеляры пе ли пе снн 
об этом событии, воспе вая скорбную 
участь боснийских братьев под 
властью инове рных „швабовъ“ ипри- 
зывая к освобождению их.

События, кот. воспе ваетъсербскаяна- 
родыая эпика.ограничиваются длядрев- 
ве йшей эпохи Не маней построѳниен 
церквей и монасты])ей и житийными 
подробноетями. Происхождение этих 
пе сен ясно: оне  связаны с церков- 
ными воспошинаниями об оеновате- 
лях и ктиторах древних храмов.  
Так. обр., эти пе сни представляют 
своего рода церковные стихи. Их воз- 
никновение в эпоху турецкаго гнета, 
когда церковь являлась хранительни- 
цей народных преданий, объясняется 
именно церковнымги влияниями. Кое- 
каяия историческия воспоминания можно 
найти в пе снях,  посвященных Сте- 
фану Дѳчанскому и особенно Стефану 
Душану, личности которых,  повиди- 
мому, еще долго жили в народной 
памяти. Косовская битва 1389 г. полу- 
чила в устах народной эпики зна- 
чение, не соотве тствующее де йетви- 
тельным разме рам этого события. 
Еще и после  Косовскаго сражения C., 
которая уже после  смерти царяУрожа 
(2 дек. 1371 г.) лерестала быть цар- 
ством,  хранила свою государственную 
независимость, a потом полусамо- 
стоятельность. Но эпика повяла это 
поражение С. и гибель князя Лазаря, 
как „пропасть (падѳние) сербскаго 
царства“, и объяскяла зтот факт 
или нравственными мотивами ялп 
изме ной одного из главных вождей. 
Так,  изве стный сюягет о еоперни- 
честве  двух лиен героев,  легший 
в оенованиѳ пе сни о Нибелунгах,  
приме нился к косовскому циклу. До- 
чери князя (царя) Лазаря, из кото- 
рых одна замужем за Вуком Бран- 
ковичем,  a другая за Милошем Обп- 
личем,  спорят,  чей муж доблестне е; 
на этой почве  вырастает интрига, 
ложное обвинение Обилича в наме ре- 
нии изме нить во время сражения. На 
этом мотиве  и сосредоточивается 
не сколько пе сен косовскаго цикла, 
тогда как другим мотивом является 
необходимость выбора между земным 
и небеснымъ' царством,  который былъ
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предложен дарю Лазарю в письме , 
упавшем с неба. Земное царство—по- 
бе да над турками; небесное—гибель, 
но награда на небесах.  И самое сраже- 
ниѳ „свето и честито било и миломе 
Богу приступачно“ (богоугодно, свято 
и честно). Косовский цпкл,  обнима- 
ющий пе сни как о самом сражении, 
так и о лицах и событиях,  с ним 
связанных,  никогда нѳ представлял 
единства в смысле  одкой обширной 
эпопеи, как полагал в 1877 г.
А. Павич („Narodne pjesme o boju na 
Kosovu“, Zagreb, 1877). Ho в основе  
его зсе-таки лежала це льная косов- 
ская легенда, которая складывалаеь 
в XV—XVI вв. и в начале  XVII в. 
приняла законченлый характер.  К 
ней и восходят изве стныя телерь 
косовския  пе сши, отлнчающияся един- 
ством стиля и содержания  (см. С. Но- 
ваковича „ТСосово. Српсде народне песме 
o bojy па Косову“, 1906; зде сь н об- 
зор литературы; еиг. также М. Халан- 
скаго, „0 сербскпх народн. пе снях 
косовскаго цидла“, Рус. Фил. Ве стн., 
1883). Этот цикл,  вдолне  опреде - 
ленно видит в Вуке  Бранковнче , 
одном и и з  величайших героев 
после косовской C., изме нннка, a в 
убийце  еултаиа Мурада, Милоше ,—жер- 
тву преступных подозре ний; царь 
Лазарь—евятой, „обре тение головы“ ко- 
тораго воепе ваеть отде льная пе сня. 
Особое ме сто в сербской народной 
эпик'В занимает цикл пгзсен о Мщгкгв 
Еражвичт,  воеходящий по своеыупро- 
исхождению к Македонии, где  одним 
из вассальных туркам,  полунеза- 
висимых государей был Марк.  Это 
был сын приближеннаго к царю 
Стефану Душану полководца Вукатина, 
кот. после  смерти Душана и распаде- 
пия его царства сде лался независи- 
мым государем в Македонии; его 
сын Марк был кралем в При- 
ле пе , и под именем краля-Марка 
изве стен болгарекому эпосу, яо в 
сербеком он остался королевичем.  
Личность кралевича Марка, отважнаго 
борца против турок и в то же 
время любимца султана, сде лалась 
любимой и центральной фигурой боль- 
шого числа пе сен,  всевозможных 
миѳологичееких сказаний, историче- 
ких легенд,  относящихея к дру-

гим лнцам,  и т. д. Так. обр., 
для истории образования  народнаго 
эпоса дикл Марка Кралевича пред- 
ставляет болыпой интерес.  Он изу- 
чея вь  8-томном труде  проф. М. Ха- 
ланскаго, „Южнославянския сказания о 
Кралевиче  Марке “ (1893—5). Дикл 
пе сен,  относящихся к возстанию 
Кара-Георгия, собран в издании про- 
фессорскаго Друидтва в Б е лграде : 
„Споменица о стогодишньици српскы 
устанка под Карад)орщѳм“ (1904). 
ГІз сборников сербских эпических 
де сен самы.ми заме чательными явля- 
ются сле д.: BijK Спгеф. І иарадоюич,  
„Српске народне njecxie“ (II—VIII кн. 
1845—1900у,Бл.Стоиадипоеич,  „Срйске 
народнѳ rijeüMe“ (I—II, 1869); Б . Пе- 
трапоеич,  „Српске народне njecxie 
из Босне и Херцеговине, енске njecMe 
CTapnjei времена“ (1807— 1870); В. Воги- 
ииич,  „Народне njecxie ииз  старицих, 
HajBiiine прпморских записа“ (1878, 
сборник бугарштяц) . Прекрасный об- 
зор народнаго еербекаго эпоса пред- 
ставляет труд Т. Mapemma, „Nasa 
narodna epika“ (1909).

Лирическия народдыя пе снии из- 
ве стны под гмеяем жедеких,  по- 
екольку оне  оппсывагот любовныя 
отношения междуюношей и де вушкой. 
Эти пе сня име ют разлпчный разме р 
(от 5 до 16 елогов,  чаще всего 10); 
оне  богаты образами и чувством,  
особенно боснийския любовныя де сни 
(севдалиске десме), в кот. силен 
элемеит восточной эротики. К той 
же группе  лиричеекой поэзии отно- 
сятся пе сяи свадебныя (сватовске), 
причитанья (тужбалице) п др. Дале е, 
много пе сен связано е изве стными 
обрядами (Коледа, Божич,  Спасов дан) 
или с изве стнымп занятиями (на 
прелу, на бабинама, жетелачке), или 
с профессиями (слепачке, т.-е. ишщен- 
ския) и т. д. В еовокупностн, все это 
соетавдяет весьма обширный круг 
народной лирнки, кот. охватывает все  
стороны семейиой и родовой и народ- 
ной жизни. Непосредственность н све - 
жесть образов де лають эту поэзию 
це нным материалом для пзсле дова- 
ний фольклористов.  Из с^орников 
их сле дует отме тить; В . Ігораджич,  
„Српске народ. njecsxe“ (I); М. Мило- 

jeem z. „Песме и обыча/и укупнои на-
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рода -србскои“ (I—III, 1867 — 1870); 
Радкович,  „Срп. нар. песме^ (женеке), 
из Славониу е“ (1869); Ястребов,  „Обы- 
чаи и пе сни турецызх сербовъ“ (1886); 
Попович- Радолюбг, „Српске севдалин- 
ке“ (1892) и др. Народныя сербския 
сказки разде ляются на женския (гатке, 
ба]ке, женскѳ приповетке), в кот. раз- 
сказывается о чудесных приключе- 
ниях героев,  мужския (мушкѳ при- 
поветке), лишенныя чудес,  но пред- 
ставляющия занимательный сюжет 
легенды, сказки о животных и про- 
исхождении явлекий мира и, наконец,  
сказки шутливыя, анекдоты и т. под. 
Не которыя сказки группируются в 
це лые циклы (о колдунах,  о покой- 
никах,  благодарящих живых за спа- 
сение их чеети, и т. д.). Происхожде- 
ние этих сказок то же, что и вообще 
европейских сказокъ: зде еь скрещи- 
ваются всевозможныя литературныя 
влияния. Лучшие сборники сказокъ: 
Карадзисича (4 тома, 1821—1897); Ни- 
колича (2 т., 1842, 2 изд. 1899). Лите- 
ратура о сербской народной сказке  и 
о других областях народной сло- 
весности приведена подробно П . По- 
поеичем,  „Преглед ерпске кньи- 
жевности“ (1909, русск. перев. 1910).

Отарая сербская кнюкность до паде- 
нгя сербской самостоятельности. Серб- 
ская литература начинается с пере- 
писки священных и богослужебных 
книг,  в которую вторгаются, иезави- 
симо-от воли переписчика, особенности 
ёго произношевия церковнославянских 
слов и форм,  т. наз. сербизмы. Церк,- 
слав. язык,  изме ненный в незначи- 
тельной ме ре  под влиянием серб- 
скаго, остается в продолжение всего 
этого периода языком сербской пись- 
менаости. Содержание после дней точно 
так же не выходит из рамок цер- 
ковнаго влияния: оно сводится к на- 
зиданию, благочестивым размышлени- 
ям,  ле тописи, легенде  и т. п. и пред- 
ставляет значительное сходство, по 
общему направлению, с древнерусской 
и древнеболгарской письменностыо. 
Начало самостоятельнаго литератур- 
наго творчества в С. относитея к 
вачалу XIII в. и связано о/ь име- 
нем перваго сербскаго архиѳпископа, 
св. Савы (около 1175—1236), кот. на- 
писал типик для Студеницкой лавры,

житие своего отца Стефана Не мани в 
монашестве  („Живот Симеуна“, издан 
Шафариком в Pamàtky drév' 
pisemn. Lihoslovanûv, 1851), типикй 
Карейский и Хилендарский, дисьмв 
игумену Спнридону и не сохранившую- 
ся службу ев. Симеону (отцу Савы, 
Стефану Не мане ). 0  жизни и литер! 
де ятельности св. Савы см. А. Гаврии- 
лович,  „Свети Сава“ (1900). По сле- 
дам своего брата, оеновавшаго серб- 
скую письменность, пошел его брат 
Стефан ІИервове нчанный (ок. 1165— 
1223), составивший также биографию 
своего отца, в кот. элемент истори- 
ческий выдвинут значительно более 
вперед по сравнению с поучитель- 
ным житийньем. ..Живот св. Симеуна“ 
Стефана издан Шафариком в „Ра- 
m âtkach“, a также Мартыновым в 
„Памятн. древн. письмен.“ (III, 1880). 
Учеником св. Савы был также пи- 
сатель XIII в. Доментиан,  автор 
житий Савы(1253) и Ст. Не мани (1264). 
Житие Савы (изд. Даничича, 1865) 
представляет значительне йшийбиогра- 
фический труд в старой сербской 
письменности, тогда как „Живот 
св. Симеуна“ является лишь перера- 
боткой сочинения  Стефана Первовенч. 
В конце  XIII или начале  XIV в. 
появляется улсе попытка выестихудо- 
жественный элемент в житие: это 
основанный наж итии Доментианановый 
„Живот св. Саве“ монаха Ѳеодосия, 
(изд. Даничича, 1860, „Живот св. Саве, 
написао Доменти^ан“). К XIV в. отво- 
сится уже обширный иеторический 
труд,  представляющий в вид ряда 
биографий обзор це лаго периода серб- 
ской истории. Он принадлежит мо- 
наху Д аниилу, который в конде  жиз- 
ни был еербеким архиепископом и 
умер в 1346 г. Его обширный труд 
„Животи кральева и архиепископа 
срдскихъ“ (издан. Даничича, 1866. 
Й . Павловт,  „Еньижевнн радови арх. 
Данида“, II 1888) возник из ряда 
отДе льно написанных,  по церковной 
надобности, биографий. Он начинается 
с жития краля Уроша, с. сыновьями 
кот., Драгутином и Милутином,  
Даниил и ш е л личныя отношения; и 
жития  Драгутина, королевы Елены н 
особенно Милутина име ют большоѳ 
историческое значение, хотя авторъ
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старается повсюду удержать агиогра- 
фический тон и впадает иногда в 
ре зкия противоре ч ия этого тона с 
изложением преступных де йствий 
кралей. Важна также биография краля 
Стефана Дечанскаго, тогда как „Жи- 
вот“ Стефана Душана, при кот. Дани- 
илъумер,  представляет лишь очерк 
не скольких важне йших событий цар- 
ствования. Б иографии архиепископов 
боле е кратки и мене е важны по со- 
держанию. В этих исторических 
трудах заключается все то ориги- 
нальное, что дала старая сербская 
письменность в XIII—XIV в. Что 
касается переводной литературы, то 
она охватывала те  отрасли, которыя 
были распространены в вульгарной 
византийской литературе : жития, ле- 
генды о святых,  историчеекия хро- 
ники и т. под., a также сборники нра- 
воучительных изречений („0 разуме “ 
презвитера Василия, попа Драголя, 
напеч.В. Ягичем в „СпоыеникЪ“ XIII), 
„Пчелы“ и памятники византийскаго 
церковнаго законодательства (Фотиев 
Номоханон и Законник имп. Василия, 
переведенные в первой полов. XIII в., 
Синтагма Матве я Властаря Солуня- 
нина, переведенная около 1347 г., 
типики-уставы развых монастырей). 
Вме сте  с этой церковной литерату- 
рой в С. проникла из Византии и 
све тская, к кот. относятся: пове сть 
о Троянской войне , переведенная где - 
то в Дуклии (нап. Ягичемъв „Primeri 
starohrvatsk jezika“,II), роман об Але- 
ксандре  Великом (серб. перевод не 
старше ХІП в„ издан Новаковичем,  
1879, в „Гласнике “), притча о даре  
Синагрине  и Акире  Премудром (об- 
зор переводов в изд. Григорьева, 
„Пове сть об Акире  Премудромъ“, 
М. 1913), „Стефанит и Ихнилатъ“ 
(изд. Даничичемъв „Starme“,II),„Bap- 
лаам и Иоасафъ“ (изд. Новаковичем 
в „Гласнике “, L) и це лый ряд дру- 
гих доучительных пове стей (о Ки- 
таврась, царе  Константине , Соломоне  
и т. д.), не когда изве стяых и в 
сербской письменности, но утрачен- 
ных в рукогиисях сѳрбскаго извода. 
Подробности см. в книге  A. Taajm- 
ловича, „IIcTopnja српске и хрватске 
кньижевности словенско-народнога ,je- 
зика“ (1910), a также в названной,

выше книге  Поповича. 0  „Законнике “ 
и хрисовулах см. выше, в главе  
об истории Сероии. Вь XV в. еербская 
литература представляет не скольких 
самостоятельных пнсателей. ЗдЪсь 
находилось лосле  падения Болгарскаго 
дарства, по словам Цамблака, „по- 
сле днее прибижпще православнагохри- 
стианства на Балканско.м полуострове . 
Полунезависишый государь C., деспот 
Стефан Лазаревич (1389 — 1427), 
был прозван современными книжка- 
ми за свое покровительство науке  вто- 
рым Манасией (Константин Манасия, 
греческий ддеатель XII в., автор по- 
этичеекой хроники, был,  ве роятно, 
любимым писателем Стефана Лаза- 
ревича). Он основал на р. Ресаве  
монастырь Манасия илги Ресава, откуда 
вышел ряд псправленных церк,- 
слав. текстов (т. наз. Ресавскаго дз- 
вода). Самому Стефану принадлежатъ: 
прозаическая элегия „Слово любьвѳ“ 
(име ется в виду христианская любовь; 
напеч. Новаковнчем в Starine, IX), 
введение к ней в форме  молитвы и 
апокалиптнческая прптча „Моудрость 
и пророчаствие“, в кот. в аллегори- 
ческой форме  представлены судьба 
Сербии, угрожающая ей со стороны 
турок опасность и предстоящее са- 
мим туркам поражение от Москвы 
(напеч. Дашчичем в Starine, IV'). 
Друг и сотрудник Стефана Лазаре- 
вича, Константин Философ,  Оыл 
родом из Болгарии, но досле  паде- 
ыия  ея самостоятельности (1393) дерѳ- 
еелился ко двору Константина, где  
сде лался наетавником де теии (грам- 
матиком)  и нсправителем книг.  
Ему принадлежата: обшпрная истори- 
ческая биограирия деепота Стефана 
(„Жнвот“, напеч. А. Иоповым в „ІІз- 
борнике  слав. и рус. сочин. и етат.,! 
1896, ср. Изве ст. Отд. рус. яз. д слов. 
1906, ст. С. Розанова) и сочинение по 
реформе  правописания, гдЛ автор 
ратует за возстановлепие точной цер- 
ковнославянской орѳографип („Сдазание 
изьявленно о ишсменах- , дзд. с вве- 
дениеы и комыентариями В. Ягичем 
в 1896, в „Разсужд. южио-елав. д 
руа. стар.“). В 1407, прп ближайшем 
участип Константпна („првводишкь Ко- 
стадишь“, кап он лодпиисался на 
биографип деспота Стефаиаи, дачалаеь



сложная работа над новыми перево- 
дами книг с греческаго языка и 
исправлением старых.  И з Ресавы 
это литературное направление распро- 
странилось u по другим чаетям С. 
(в Раваницу, Б е лград,  Смедерево 
и др.). Изве стен д е лый ряд лиц,  
примкнувтих к этому направлению 
и де йствовавших при жизни деспота 
Стефана Лазаревича или после  него. 
Они перевели ІПестоднев И о анна Зла- 
тоуста, бесе ды св. отцов,  хронику 
Зонары, книги царств и т. д. Во главе  
их стоял,  ве роятно, Константин 
Филоеоф,  кот. после  долгих скита- 
ний умер когда-то после  1431 г. 
Также болгарин родом,  но сербский 
писатель по своей де ятельности был 
Григорий Цамблак (1364—1450), кот. 
напиеал в сербской рецензии церк.- 
слав. язы ка „Живот св. Петке“ (1399— 
1400), „Живог Стефана Дечанскаго“ 
(1407—8) и „Службу“ этому святому 
(А . И . Яцим ирский, „Григорий Цам- 
блакъ“, 1904). В XIV в. возникает 
сербская ле топись, кот. разде ляется 
на две  грудпы: старшия, боле е значи- 
тельныя по содержанию и боле едлин- 
ныя, и младшия, боле е краткия. В 
первую группу входягь сле д. 6 ле то- 
писей: Копоринская, написанная в 
1453 г.; Верхобрезничская, написаыная 
в 1650 г. (события  в них доведены 
до 1371 г.), Печекая и две  Студениц- 
кия, вее  от XVI в. (события  доведены 
до 1391 г.) и Цетиньская, тожѳ XVI в. 
Эти ле тош си черпают из одних 
источников (старых записей житий 
монаха Теодосия, Цамблака, Констан- 
тина Философа, но не из сочинения 
Савы, и почти ничего из Стефана 
Первове нчан. илд „Животов“ Даниила); 
оне  боле е или мене е совпадают в 
своем изложении до 137 L г., и, ве ро- 
ятно, древне йшая редакция возникла 
еще в XIV в. Младших ле топиеей 
изве стно до 40; оне  возникли значи- 
тельно позже (б. м., уже в начале  

.XVI в.) и разде ляются обычно на две  
части: общую, содержащую мировую 
историю, и сербскую, заключающую 
краткия  све де ния no сербекой истории 
от Стефана Не мани. Из зтих ле - 
тописей изве стны Сеченичекая, Рачан- 
ская и др. Мяогия еербския  ле тописи 
напечатаны Щафариком в Pamatky

(см. выше) и Стояновичемъ: „Српски 
родослови и летописи“ (Гласннк, 1883);
B . Качаноеакий, „Сербския жнтия и ле то-' 
писи“ (Слав. Сборн., III) и его же, „Исто- 
рия  Сербии“ (т. I). Особую группусерб. 
ле тописей составляют родослот, со- 
держащие краткия  све де ния о сербских 
государях.  Прототипом их является 
Загребский родослов (Ле топ. Мат. 
Српске, кн. 150), восходящий к началу 
XV в. Боле е полныя историческия дан- 
ныя сообщают поздне йшие родословы 
(Карловацкий, XVI в., напеч. Шафари- 
ком в Pam âtky,и Троношский.ХѴІПв., 
напеч. в „Гласнике “, V). ’

Серб. литератгура в эпоху турец-' 
каго paôcmea почти прѳкратила свое 
сущеетвование всле дствие те х небла- 
гоприятных для культурнаго развития 
условий, в кот. очутился сербский 
народ.  Самоетоятельное литератур- 
ное творчество почти прекратилось, 
но переписыванье книг продолжа- 
лось в монастырях ипри церквах.  
Точно так же возникшее живое нацио- 
нальное сознание требовало продол- 
жения  ле тописания, и многия из ле - 
тописей краткаго или полнаго извода 
отме чают событияХѴ І—XVIII ве ков.  
В богослужебных и др. 'книгах 
де лаются запиеи, кот. указывають на 
чрезвычайное почтение к книге  в 
это время и на продолжениѳ литера- 
турной традиции от эпохи независи- 
мости (см.~ IL  Стояноеич,  „Стари 
српски записи и натписи“, I— Ш, 
1902—-1905, и особ. Cm. CmaHojeevm, 
„Книге и друго y старим српским 
записима“, 1906). И з писателей этой 
эпохи не изве стен почти никто. 
Патриарх Печский (1614—47) Паисий 
написал „Службу царю Урошу“ и 
его „Живот“, но после дний предста- 
вляет краткий очерк жизни и пѳре- 
числение чудес,  совершонных свя- 
тым после  смерти. Перепиской книг 
почтиограничивается эта эпоха. Обзор 
старосерб. литературы дан П. Попо- 
вичем,  А. Гавриловичем (см. выше),
А. Пыпиным в „Истории слав. ли- 
тературъ“ (1881) и др. Хрестоматия
C. Новаковича, „Примери кньижевности 
и je3HKa старога и српска-словен- 
скога“ (много изданий, 3-е в 1904).

Сербская литература X V I I I  ее ка. 
С развитием многочисленной серб-
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ской эмиграции в Бенгрии с конца
XVII в. зде сь возникает новоѳ лите- 
ратурное движение. Так как положе- 
ние эмигрантов былооченьтяжелым 
в национальном отношении, и им 
приходилось непрерывно бороться за  
свободу своей религии и языка, то живо 
почуветвовалась необходимость въпе- 
чатном слове . Когда же в конце
XVIII в. зимп. Иосиф П предпринял 
ряд реформ в империи, в частно- 
сти в сербских колониях в Венгрии, 
то в населении их он нашел класс 
развитой буржуазии, который живо вос- 
принялъновыя идеи. Отъсербских тор- 
говцев,  составлявших главное ядро 
этого населения, вышла инициатива осно- 
вания новых школ,  издания полез- 
ных книг,  образования духовенства 
и т. п. Т. обр., в течение XVIII в. 
сербская литература возрождаетея и 
переживает не сколько периодов.  Пер- 
вый из них характеризуется силь- 
ным русским влиянием.  Угнетаемые 
в религиозном и национальном от- 
ношениях,  сербы обращают все  евои 
надежды, современ Петра Велик., на 
Россию и отсюда ждут и получают 
помощь в виде  книг,  церковной утва- 
ри, учителей. Так,  с 1726 г. немало 
потрудился для просве щения сербов 
М.Т. Суворов,  основавший „славянскую 
школу“ сначала в Карловцах я  ло- 
том в Б е лграде . Де ятельноеть Су- 
ворова между сербами, весьма тяже- 
лая, продолжалась до 1787 г. Другия 
русския школы (с 1733 г.) были осно- 
ваны воспитанниками киевской духов- 
ыой академии. До половины ХѴІП в. 
русские учителя работали ереди сер- 
Оов;  с другой жѳ етороны, еербы 
поступают в учебныя заведения Рос- 
сии, особ. Киева и Москвы (U. А. ІІула- 
ковский, „Начало русской школы y серб. 
в XVIII в .“(1903); М. Грурлч,  „Српске 
школе 1718—1739“; друг. лит. y Скерли- 
ча, „Српска кньижевност y XVIII веку“ 
(1909). Веле дствие этих причин воз- 
ник особенный сербский язык,  o ç h o -  

ванный на русском и церковнославян- 
ском и называвшийся славяно-серб- 
ским (особ. 1725— 1740). Только в 
самом конце  XVIII в. усиливаетея 
стремление к созданию народнаго серб- 
скаго языка (Дос. Обрадович) . Писате- 
лями XVIII в. были Киприян Рачанинъ

(„Вукваръ“, напис. в 1717), Iepouej 
Рачанин („Путетествие ко граду Иеру- 
салиму“, напис 1704); Гавриия Стефа- 
нович Венцлович,  один из выдаю- 
щихся бордов за православие среди 
еербов,  пытавшийся писать „по-про- 
стому“, т.-е. народным языком,  и 
переведший много церковных и поучи- 
тельных кннг;  Юрий Бранкович,  
неудачный претендент на сербский 
престол и автор огромной рукописной 
истории сербов,  хот. часто переписы- 
валась и име ла болыпое нациояальное 
значение; X. Жефарович,  или Джефа- 
рович,  автор гѳрбовника еербских 
земель („Стемматография “, 1741); В. 
Петрович („йстория о Черной Горы“, 
1754); п. Іулинац („Краткое введение 
в и сторию проиехождѳния славено-серб- 
екаго народа“, Венец., 1765); 3. Орфе- 
лин („Горестный плач славныя ино- 
гда Сербии“, 1761, Венец., „Славено- 
сербекий магазинь“, Венец., 1768, жур- 
нал по образцу „ежеме сячных сочи- 
нений“ русск. Ак. Наук,  „Жития и 
славныя де ла Гос. Имп. Петра Вел.“, 
2 тома, 1772, Венец.). Особенно круп- 
ным выразитѳлем этого направления 
вь серб. лит. ХѴПІв. был И ован Pajn4B 
(1726—1801), кот. явился выразителем 
возродившагося ыациональнаго сознания 
сербов.  Оя горячо боролся со стрем- 
лениями Австрии ввести в Сербии унию 
h  написал „Катихисис малый“ (1774), 
бывший до 1863 г. школышм руко- 
водством.  Как поэт,  хотя и весьма 
мало одаренный, Paj ич написал поэму 
„Бой змая са орлови“ (1791), где  опи- 
сывается война Турции с Россией и 
Австрией, трагедию „0 смерти после д- 
няго царя сербскаго, Уроша Пятаго“ 
(1798, первед. с рус.) и оеобенно важ- 
ный труд „История разяых славѳн- 
ских народов,  наипаче болгар,  хор- 
ватовъи сербовъ“ (1794— 1795, 4 тома). 
Представителем идей рационализма 
XVIII в., т. наз. „иозефинизма“, был 
крупне йший писатель XVIII в., Досифей 
Обрадович (см.). К пему примыкаютъ
I. Мушкатирович („Краткое размыш- 
ление о праздници“, 1780, „Причте“, 
1787, и др.), А. Везилич (поэма „Крат- 
коѳ написание о спокойной жизни“, 
1788), Гр. Трлаиич (поэма „Забавлѳниѳ 
единаго литнаго утра, иди удивлениѳ 
естествепным красотамъ“, 17 93), П. Со-
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ларич (1781— 1821, любимый ученик 
Обрадовича, переводчик не скольких 
популярно-научных книг)  и др.Т.обр. 
в XIX в. сербская литература всту- 
пает уже с изве стным запасом 
новых идей и со стремлением выра- 
ботать народный язык,  свободный 
от церковно-славянизмив и русскаго 
влияния.

Серб. липъер. X I X  виъка. Ложноклас- 
сическое направление, проникпув въС., 
создает зде сь манию одописанья. Это 
направлениѳ ввел ученый монахъЛу- 
киаы Мушицкий (1777—1837), кот. на- 
писал 4 тома поучительных стихо- 
творений и од на разные случаи (изд. 
1838—1847). Его „ученоѳ стихотвор- 
ство“ име ло то значение, что распро- 
страняло уважениѳ и интерес к ли- 
тературе  в серб. обществе ; кроме  
того, Мушицкий уже ратовал за пра- 
ва народнаго языка в письменности, 
предназначенной для широких масс.  
В том же направлении распростра- 
нения  новых научных и философ- 
ских идей и создания  сербекой лите- 
ратуры на искусственном литер. язы- 
ке  де йствовали Вуиич,  Видакович,
C. Capaj.THja (1791— 1847), I. Попович 
и др. Уже лриближается к народности 
П. П. Не г о т  (см. Н е гуии) ; но лозунг 
новаго направлѳния  был дан знаме- 
нитым собирателем народных серб- 
ских пе сен и создателем новой 
сербской литературы, Вуком Карад- 
жичем (см.), которому только в 60-х 
годах XIX стол. удалось добиться 
полнаго признания. До этой эпохи в 
серб. литературе  господствовало ещѳ 
староѳ правописание и язык был пре- 
исполнен руссизмами и цѳрк.-славя- 
низмами. Центром умственной жизни 
становится венгерский город Новый 
Сад,  кот. после  1860 г. получает 
иазваниѳ „Сербских Аѳинъ“. ВъПеште  
и Ве не  сербские студенты учрежда- 
ют литературные кружки, и со всту- 
плением на гирестол Михаила Обрено- 
вича (1858) в Ве лграде  возникает 
новая литературная жизнь, во главе  
которой становится молодежь. „Омла- 
дина“ (см. 1. Скерлт,  „Омладина и 
ньена кньижевност“) знаменует це лую 
эпоху не только в литературной, но и 
в политической жизни сербскаго на- 
рода, как выразительница стремлений

его к объединению. Возникшая в 
1866 г. в Новом Саде  „У^единьена Ом- 
ладина Спрска“ воепиталав своих иде- 
ях не одно поколе ние. Это было напра- 
вление национальнаго романтизма, про- 
водившее свои взгляды в це лом ряде  
журналов („Седмица“, 1852—58, „Щу- 
мадинка“, 1850—57, „Даница“, 1860— 
1871, „Вила", с 1865 г. в Б е лграде , 
„Матица“ с 1866 г. в Новом Саде , и 
др.). Из писателей новаго направления 
боле ѳ заме чательны Бранко Радиче- 
вич (1824—59), автор лирических и 
эпических стихотворений, Boro6oj Ата- 
нацкович (1826— 1858), реформатор 
сербской прозы в духе  стремлений 
от романтизма к реализму, поэты
I. Нович- Оточанин,  3 . Сундечич 
и I. Илич и особенно крупный поэт 
Змай-Иован И о ванович (1833—1904; 
лучш. сборники его лирики „Дюличи“, 
„Дюличи увеоци“) и Джура Якшич 
(1832—1878). Из боле е поздних пред- 
етавителей омладинскаго движения сле - 
дует назвать Л . Костича(1841—1910), 
автора слабых лиричееких стихотво- 
рений и ые скольких драм в духе  
Шекспира; разносторонняго писателя 
Милорада Ш апчанина (1842—1895), кот. 
писал лирическия стихотворения, дра- 
мы и позмы, разсказы  в прозе  и т. д. 
Боле е значительной величиной пред- 
ставляется Чедомил Миятович (род. 
1842), кот. внес в сербскую литера- 
туру струю романтической идеализа- 
ции прошлаго. Ов написал ряд очень 
популярных исторических романов 
и пове стей, в кот. много фантазии и 
идеализма, но мало исторической исти- 
ны. Таковы его изве стне йший разсказ 
„Зека Капетан“ (1862), „Pajko од Ра- 
сине“ (1892) и др. К тому же напра- 
влению омладинскаго романтизма при- 
надлежат драматург К. Руварац,  
сантиментальный новеллист Марко- 
вич и др. Еще не закончилось раз- 
витие романтической школы в серб- 
ской литературе , когда стало разви- 
ваться новое направление, реалистиче- 
ское. Проводником его в Сербии слу- 
жил с 1868 г. болгарский эмигрант 
Каравелов,  поклонник Чернышев- 
скаго, a  из сербских писателѳй Све- 
тозар Маркович.  Сербский реализм 
происхождения русскаго и име л тот 
жѳ характер увлечения  естествозна-
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нием,  позитнвизмом и дарвинизмом,  
что и в Росеии. В политике  он вы- 
разился стремлением к освобождению 
народных масс от политическаго 
гнета и объединению всего еербскаго 
народа, к распространению в народе  
трезвых взглядов на жизнь, к его 
просве щению и т. п. Реализм сде лал- 
ся до конца XIX в. основным напра- 
влением серб. лит. Он проводился 
во многих журналах („Пребдница“, 
1873, „Рад“, 1874, „Отаджбина“ 1875—92, 
„Дело“, с 1894, и др.), романах,  
которые становятся особенно обычными 
именно в эту пору, комѳдии и критике . 
Эпическая позма совершенно пропада- 
ѳт,  лирика исчезает в 70-х годах,  
яо позже дает заме чательнаго по- 
эта, Всдислава Илича (1862—1894). 
Из писателей реалистическаго напра- 
вления сле дуѳтъотме тить Якова Игньа- 
товича (1824—1888), автора не сколь- 
ких социальных ромаяов;  Милова- 
на Глишича (1847—1908), создателя 
сербской реалистической пове сти из 
народнаго быта; Лаз. Лазаревича 
(1851—1890), автора не сколько сенти- 
ментальных разсказов,  отме ченных 
большим даром наблюдательности и 
художественности; Янко Веселиновича 
(1862—1905), описывавшаго по пре- 
имущеетву деревенскую жизнь и уме - 
вшаго передать, хотя и с не которой 
идеализацией, дух народности; Симо 
Матавуля (1852—1908), чрезвьичайно 
плодовитаго романиста, автора путе- 
шествий, драматурга и т. д.Мене езна- 
чительны Ранкович (1863—1899), по- 
клонник Толстого и переводчик рус- 
ских писателей,Сремац (1855—1906), 
Р. Доманович (1873—1908), автор 
не скольких лолитических сатир,  
Бр. Нушич,  чрезвычайно плодовитый 
драматург (род. 1864), пользующийся 
доныне  успе хом новеллист,  и др. 
В области критики реалистическое 
направлениѳ выдвинуло Св. Марко- 
вича, Светислава Вуловича (1847—1898; 
монография „Бранко Радичевичъ“, кри- 
тическия статьи о театре  „Из позо- 
ршпта“), Любомира Недича (1852—1902; 
проф. филос. в Высшей Школе , автор 
е н и г  „Новиуи српски писци“, „Кри- 
тичке Студще“ и др.), I. Скерлича 
(проф. ист. серб. литер. в Б е лград. 
унив., автор лучших историй серб-

ской литературы с XVIII в. и отде ль- 
ных очерков о писателях,  которые 
выходят выпусками иод общим за- 
главиемъ: „Кньиге и писци“, 5 вьш.), 
Б. Поповича (проф. уяив. в Б е лгр., 
редакт. „Серб. Книж. Гласн.“). Нове й- 
шими писателями являются поэты Ио- 
ван Дучич (см.), Милан Ракич 
(род. 1876), Ст. Лукович (1877—1902, 
ииоэт- модернист) , В. Петрович (род. 
1884, автор -стихотворений, проникну- 
тых тонкими и сложными настроени- 
ями), Борисав Станкович,  Милутин 
Ускович (род. 1884, новеллист в 
духв французских писателей), В. Иова- 
новнч (род. 1884, автор важной дра- 
мы „Наши еинови“, 1906). Сербская ли- 
тература развивается в это время 
боле е под влиянием французской и 
не мецкой, нежели русской. Книги полу- 
чают большее распространение, че .м 
раныпѳ, и число книг растеть. По 
истории новой серб. литер. cm . I . Скер- 
л т ,  „Историуа нове српске кныижев- 
ности“ (1912); Б . Попович,  „Антоло- 
r n j a  HOBiîje српскѳ лирике“ (1912). На 
русск. яз. история серб. литерат. IIы -  
пина в „Ист. славян. литер.“ и А. Сте- 
повича, „Очерки истории сербо-хорв. 
литер.“ (1899). А . Погодин.

Сербский, Владимнр Петрович,  
психиатр (1858—1917). По окончании 
естеств. отд. физико-матем. (1880), a 
зате м медицинскаго факультета(1883) 
московск. унив., С. начал врачебно- 
психиатрическую де ятельность сначала 
в частной ле чебнице  М. Ѳ. Веккер 
для нервно-и душевно-больных под 
руководством C. С. Корсакова, впервые 
вводившаго тогда в России прпнцип 
несте снения душевно-больных какими- 
либо механическими ме рами, a зате м 
самостоятельно—в качестве  заве дую- 
щаго тамбовекой земской психиатрич. 
больницей (1885—1887). От тамб. губ. 
земства С. получпл научную коыан- 
дировку за границу, результатом ко- 
торой явился его „Отчет об осмотре  
пеихиатрических заведений в Аветрии, 
Швейцарии, Францин, Германиии л Рос- 
сии“ (Тамб., 1886). В 1887 г. С. был 
приглашен старшим асснстенто.м 
московск. унив-ской психиатрич. кли- 
ники имени A. А. Морозова, только что 
созданной трудами А. Я. Кожевникова 
и С. 0. Корсакова. Зде сь протекла вся
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дальне йшая университетская де ятель- 
ность С. В 1891 г. С. защитил док- 
торскую диссертацию („Формы психи- 
ческаго разетройства, описываемыя 
под именем кататонии“) и назначен 
приват- доцентом (1892), с 1900 г. 
вступил в ближайшее заве дываниѳ 
Морозовской клиннкой и начал чтение 
лекций по психиатрии, в 1903 г. из- 
бран профеесором,  в 1911 г. подал 
в отставку в знак протеста против 
разгрома моск. унив.министром Кассо. 
По своим научным воззре ниям С. 
принадлежит к материалистической 
школе . Его труды посвящены не только 
изучению душевных боле зней, но и 
вопросам обществ. и судебной психи- 
атрии.

Сервал,  Felis Serval, вид из еем. 
кошек,  промежуточная форма между 
кошками и рысями, стройное яшвотное, 
до 1 м. длины, 50 см. вышяны, с 
хвостом 30—35 см., на высоких- но- 
гах,  с густою жесткою шеретыо 
све тложелтаго, се роватаго или красно- 
ватаго цве та с бурыми пятнами; на 
хвоете  3—8 темныхъполос;  уши боль- 
шия, широкия. С. ветре чается во всей 
Африке , оеобенно в южной, охотится 
за антилопами, овцами и лтицами, 
иногда опустошает курятники. Пой- 
манный с молоду, легко приручаетея. 
Ме х его y туземцев ечитается зна- 
ком царскаго достоинства, но це нноеть 
его в Европе  невелика. M. Н.

Сервантес (Cervantes Saavedra), 
Мигуэль де Сааведра, испанск. писатель, 
род. в 1547, получил гуманистическое 
образование, служил в Риме  y одного 
кардинала, поступил в солдаты, уча- 
етвовал в морской битве  при Лепан- 
то, где  был ранен,  в походе  на 
Тунис;  на возвратном пути из Ита- 
лии в Испанию допал в руки кор- 
саров,  был дродан в рабство в 
Алжир,  где  протомился дять ле т,  
де лая тщетныя допытки бъгства (пе- 
режитое в пле ну послужило мате- 
риалом для драм „Алжирские нравы“ 
и „Алжирския темницы“ и разсказа 
„шиенника“ в „Дон- Кихоте “); был 
(случайно) выкуплен,  получшгь M i
cro чиновника по сбору додатей; за 
растрату казенных денег,  дове рен- 
ных им знакомому купцу и растра- 
ченных посяе дним,  попал в тюрь-

му; мечтал пое хать искать ечастья 
в Америке  (как герой его новеллы 
„Ревшивый Эстремадуредъ“); еде лался 
ходатаем и частным пове ренным;  
все болыпе времепи отдавал литера- 
тури; нашел докровителя в лици 
гр. Лемоса; умер 23 апр. 1616 г. 
Начав свою литерат. де ятельность 
пастушеским романом „Галатея“, 
где  изобразид под видом пасту- 
хов себя (Элиеьо) и своих друзей, 
a в лице  героини свою (будущую) 
жену, С. накануне  смерти наме ревал- 
ся приступить к созданию второй ча- 
сти романа, хотя сам в одной из 
своих новелл и в „Д .-K.“ осме ял 
модную буколическую лоэзию. Посвя- 
тив еебя, из материальных соображе- 
ыий, театру, он написалърядъ(частыо 
до нас не дошедших)  трагедий, сре- 
ди которых выдаетея „Нумансия “, па- 
триотическая пьеса, изображающая в 
повышенно героических тонах му- 
жественную защиту против римлян 
города Нумансии, и ряд комедий, среди 
которых иаиболе е жизненными явля- 
ются его „интермедии“ (из которых 
не которыя переведены Оетровским) . 
Чувствуя свое безеилие конкурировать 
с Лопе де Вега в области драмы,
C., хотя потом и возвращался к ней, 
принялся за роман о Дон- Кихоте , 
первая часть котораго (1605) очень 
быстро разошлась, обогатив только 
издателя, a не автора. Появившееся 
продолжение романа, написанное писа- 
телем,  скрывшим свое имя под псев- 
донимом Авельшеда, побудило С. 
издать в све т вгорую часть, обве - 
янную уже другим настроением,  ри- 
суя обоих главных героев в боле е 
положительном осве щении. Переведен- 
ный на все  европейские языки (в том 
числе  и на турецкий), „Д.-K.“ был пе- 
реде лан и в к н и гу д л я  юношества 
(см. Д оп- Іхихот) . В художествен- 
ном отношении „Д.-К-ту“ не многим 
уступают новеллы С. He име я в 
Испании предшеетвенников в этом 
жанре , он суме л стать, до выраже- 
нию Тирсо де Молины, „испанскнм 
Боккаччио“. Выдержанныя в реалиети- 
ческом стиле , рисуюшия яркую кар- 
тину быта Испании ХУІІ в., новеллы С. 
вме сте  с те м морализующия, „нра- 
воучительныя“ (Novelas exemplares).
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Осме яв в „Д .-K.“ роман с приклю- 
чениями, С. в своем после днем про- 
изведении, изданном после  его смер- 
ти его вдовою,— „Персилес- и-Си- 
гизмунда“ (Los trabajos di Persilez y 
Sigismunda), снова вернулся к роману 
с приключениями, затронув в не - 
которых из и юме щенных зде еь раз- 
сказов интѳресную для его чигателей 
тему о взаимоотношениях между бе лой 
раеой и дикарями. Потомок рыцарей, 
сражавшихея с маврами, потомъуча- 
ствовавших в  покорѳнии Америки, 
сам одно время солдат,  С. де лаеть 
воинами часто и своих героев ( Дон-  
.Кихот;  новеллы: „Стеклянный лицен- 
циатъ“ и „Английская испанка“) и даже 
героинь (пов. „Две  де вушки“), a как 
представитель демократизировавшейся 
дворянской фамилии он признавал 
войну только,,идейную“, напр., против 
турок (начало второй части „Д.-К.“; 
„Английская испанка“) или оборони- 
тельную („Нумансия “). Деклассирован- 
ный аристократ,  он с особенной лк>- 
бовью рисовал аристократов и ари- 
стократок,  вращающихся в плебей- 
ской среде и исполняющихъплебейскую 
профессию (пов. „Прециоса“ и „Знатная 
служанка“). Мало знакомый с при- 
дворной и све тской средой, он чув- 
ствовал себя, как дома, только опи- 
сывая среду купцов,  студентов,  па- 
стухов,  водоношей, слуг,  мошенни- 
ков,  воров и т. д. (пов. „Разговор 
двух собакъ“, „Знатная служанка“, 
„Мнимая тетка“, „Ринконет и Корта- 
дильо“). Порвав с своим классом,  
„дворяыин в ме щанстве “, С. хотил 
изобразить сначала своего Д.-Кихота 
сме шным и даже вредным пережит- 
ком етарины, но, духовно все ещѳ свя- 
заиный с евоею средой, он превра- 
тил своего „рыцаря печальнаго обра- 
за“ в „рыцаря безъстрахаиупрека“, 
в после дняго стража на земле  добра 
и справедливости. Аристократ по про- 
и схождению, горожани н- интеллигент,  
он наде лил Санчо Панса качества- 
ми мужика и з деревенекаго фарса; 
но плебей по положению, демократ 
по убе ждениям (эпизод Доротеи и 
д. Фернандо в „Д.-К.“), он вме сте  
с те м сде лал его—выходца изъдѳ- 
ревни—идеальным правителем ска- 
зочнаго острова. См. Л . Шепелевичъ,

„Жизнь С. и его произведеыия “; его же, 
„Пове сти C.“ Лучшее изд. „Д.-K.“ при- 
надлежит „F itzm a u rice-K e lly  и Ormsby, 
„Don Quixote de la Mancha. Prim era edi- 
cion del texto vestituido. Con notas y una  
introduceion“ (Londres, 98). Библиогр. 
o Д.-К.—L .  R im ,  „Bibliografie critiea 
de las obras de M. de C. (Barcelona 95); 
P a stor Perez, „Documentas Cèrvantinos 
hasta  ahora ineditos“. Об обществ.-бы- 
товом знзчении „Д.-К.“— M o re l Fasio , 
„Eludes su r l’Espagne“ I, изд. 2-е (Le
D.-Q. envisagé comme peinture et critique 
de la société espagnole du XVI et 
du XVII S.). 0  „философип" Д.-К.—
H . I I .  Стороженко, „Из областн ли- 
тературы“. Ha рус. яз. переведены 
не которыя новеллы С. (см. сборник в 
честь H. Стороженко „Под знаменем 
науки“, статья Л. Шепелевича) и интер- 
медии (A. H. Островским,  см. „Драма- 
тические переводы“). Первый перевод 
„Д.-K.“ (неполн.) вышел в 1769 г. с 
франц. („История  о славном Ламанх- 
ском рыцаре  Д.-К. Соч. г. Серванта 
Сааведры“); лучший принадлежит г-же  
М. Ватсон (1907 г., 2 т.) t

В . Ф рт е.
Сервет,  Михаил (Miguel Serveto), 

врач и богослов (1511—1553), испа- 
нец,  родом из Наварры, учился в  
Тулузе , много странствовал по Европе , 
заводил знакомства с не мецкими 
реформаторами (Эколампадий, Вуцер 
и др.); в 1531 г. выпустил свою 
первую работу „De Trinitatis erroribus“, 
которая произвела впечатле ние, что 
побудило его к обнародованию даль- 
не йших богословских трудов.  По- 
пав в 1536 г. в Париж,  принялся 
за  изучение медицины, приобре л 
огромную популярность, как ученый 
врач,  потом продолжал свои медиц. 
занятия в медиц. школе  в Монпелье. 
Богословские взгляды его к этому 
врѳмеиш пришяли такую форму, кото- 
рая де лала невозможным взаимноѳ 
пони.мание не только с католиками, 
но и е протестантами: он отрицал 
троичность Бога, ве чность Сына, при- 
держивался авабаптизма (сам ои 
крестился во второй раз) . В конце  
1545 г. С. начал пѳреписису с Каль- 
вином,  которая привела в такую 
ярость „женевскаго папу“, что он 
писал Фарелю: „если он приедетъ
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сюда, то, насколько это зависит от 
меня,ни за что не выпугцу его живымъ“. 
Сам C., отправляясь в 1553 г., после  
долгих странствований по югу Европы, 
в Женеву, предчувствовал оиасность. 
Но он наде ялся пробраться через 
город неузнаняым.  Однако его узнали 
и арѳстоваля. Дальне йшая судьба его 
извЬстна (см. Кальеин) : С. бьил су- 
дим и приговорен к сожжению жи- 
ииым.  Приговор был исполнен 
27 окт. 1553 г. См. Hamann, ,,.S“ (1881) и 
SUelcls, „The Reformer of Geneva“ (1897).

Сервилизм (оть лат. servus—раб) , 
рабское угодничество высокопоставлен- 
ным лицам.

Сервитуты, см. соаъдское право.
Сервий Туллий, 6-й римский царь, 

по преданию, сыа рабыяи, котораго 
Тарквиний Приск за  доброде тель и 
дарования  ■ сде лал своим зяте.м.  
После  смерти Тарквиния, C. Т. сде лался 
царем в Риме . Самым важным 
из его дил была „будто-бьи“ гоеудар- 
ственыая реформа, име вшая це лыо да- 
ровать не которыя права ллебеям.  Раз- 
сказъоб атой „сервиевой“ конституции 
является тенденциозным вымыелом,  
родившимся в разгар политической 
борьбы I ве ка до P. X. По преданию, 
C. Т. был убит Л удием Тарквинием 
Гордым,  женатым на его дочери.

Сергачский уе зд  находится в 
ю.-восточн. части Нижегородск. г., 
гранячит с Симбирск. г. Площ. 
2.808,4 кв. в.

Поверхносгь всзвыш енная, особ. в средней 
части, изре занная оврзгами. Гл. ре ка П ьяна (при- 
ток Сурык Преоблад. почва черкозем ная, ме стами 
суглинистая. Ле са занимают ок. 13%. Население 
к  1913 г. исчислено в 207,1 т . ж . (включая 4,3 т . 
городского); на 1 кв . в. 72,2 сельск. ж . По переп. 
18у  г. было 159.117 ж ., в т . ч. русских 73,86%, 
татар  17,09%, мордвы 8,95%. Гл. зан ятие землед-  
л ие; из кустарн. лромыслов развиты  рогожный, 
се тевязальны и, ткан ьехолста, ееревочный. Общая 
пп шадь землевладе иия (в 1905 г.) равнялась 
287.116 дес., из них наде льн. земель 57,8% 
(5,7 д. на 1 двор) . В частной собственности 
было 36,9%, в т . ч. 52.661 д. принадлежало дво- 
ряна^ (в среднемь по 572 4 д. на 1 владе ние), 
17.360 д. крестьянам (по 12,5 д . на 1 рлад ), 
20.102д. крестьянск. товарищ . (по 95,3д. на 1 влад.), 
6.440 д. купцам (по 306,7 д . на 1 влад.). Церкви, 
гос-ву и учрежд. принадлежало 5,3% . А- П -р .

Сергачт», уи здн. гор. Нижегород. 
губ., на рч. Сергачке , 1.744 ж. С. 
сущеетв. уже в XVII в.; уе здн. гор. 
назнач. в 1779 г.

Сергель, Иоганн Тобиас,  шведский 
скульптор (1740—1814 г.). Пройдя 
школу в Стокгольме , зате м в Па-

риже  и Риме , он покинул мягкость 
стияя н пврвшвл к строгости, стрв- 
мясь передать дух классической 
скульптуры. Крупную изве стность ему 
создали „Спящий фавнъ“, „Диомед с 
нохищенным палладиумомъ“, „Амуръи 
Психея“, „Марс и Венера“ и статуя 
Густава III. Эти произведения отме че- 
ны схематичностью и строгостью кра- 
сивых форм и недостаточной выра- 
зительностью лид.  H. Т.

Сергипе, прибрежн. штат (39.090 кв. 
км. с 356.264 ж.) Бразилин, главн. гор. 
Аракаю (25.000 жит.). Сахарн., табачн., 
рисов. и хлопч. плантации. ’

Сергиевский, II. И., см. Амфиыохий.
Сергиевский посад,  наееленный 

пункт в дмитровск. у. Моск. губ. 
Шелкоткацк. и писчебумажн. фабр., a 
также значит. кустарное производство: 
позументное, парчевоѳ, токарное, ре з- 
ное (оеоб. образа, игрушки; см. труш- 
ки, XXI, 435/36, прилож., 11). Мужск. и 
женск. гимн., духовн. семинар.; 21.698 ж. 
Влагосостояние С. п. в значит. степени 
обусловлено огромным стечением 
(до 1 милл. ежегодно) богомольдев 
в находящуюся при нем Троицко- 
сергиевскую лавру (см.).

Сергиевск,  безуе здн. гор. бугурусл. 
у. Самарск. г., при р. Соке , 4.536 ж. 
Начало С. положено в 1703 г. устрой- 
ством завода для добывания се ры 
(завод зде сь существовал до 1720 г.). 
Недалѳко от С. находятся Сергиевския 
митерадьныя воды.

Сергиев,  Иоанн (I. Кронштадтский), 
см.сектантетво, XXVII, 614/16.

Сергий, имя четырех пап,  см. 
папство (хронология ). И з них боле е 
заме тную роль играл C. III (904—911), 
ставленник и любовник Марозии 
(см. Рим вг средние ве ка).

Сергий (в мире  И . И. Соколов) , 
церковный историк,  род. 1844 г., окон- 
чил Москов. духов. академию и был 
в ней в 1877— 1884 гг. доцентом по 
каѳедре  истории Византии, в 1888т .  
посвящен в еписколы и назначен,  
сначала викарием в Казанск. епархию, 
a зате м,  в 1893 г., чернигов. еписко- 
пом;  ум. в 1893 г. Труды его по- 
свящѳны гл. обр. вопросу о влияний 
протестантизма в России в XVI и 
XVII вв.; на эту тему написана маги- 
стѳрская диссертация  (1880), a также
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не сколько других работ,  добросо- 
ве стно, изсле дующих материал.

СергІЙ (в мире  И . Н . Страгородский), 
род. в 1867 r., окончил С.-ІІб. духов- 
ную академию, магистр богословия, 
принял монашество и посвятил себя 
миссионерской де ятельности на Даль- 
нем Востоке ; гл. обр. его трудам 
обязано возникновение православиых 
приходов и епархий в Японии и 
Китае . Кроме  чисто богословеких 
трудов,  поме стшгь ряд интересных 
статей, связанных с миссионерскою 
де ятельностью, в „Богословском 
Ве стнике “ и „Руеском Ве стнике “ 
(„На дальнем востоке ; письма япон- 
скаго миссионера“—„Б. В.“, 1895—1896; 
„По Японии “—там же, 1899—1900; 
„Христианство в Китае  и Японии“— 
„P. В.“, 1892—1893). H. Н.

Сергий (в мире  Ив. Спасский), дух. 
писатель (1830— 1904); по оконча- 
нии киев. духовной академии первона- 
чально служил по духовно-учебному 
ве домству инспектором и ректором 
не скольких семинарий, a зате м был 
посвящен в епископский сан и был 
лосле довательно епископом ковен- 
еким,  могилевским и владимирским.  
В 1857 г. получил степень магиетра, 
a в 1877—степень.доктора богословия. 
Главныя изсле дования: „Изсле дование 
по библейской хронологии “ (1857), 
„Полный ме сяцеслов Востока“ (1876), 
„Православное учениѳ о почитании 
иконъ“ (1887) и др. E .  Н.

Сергий Александрович,  великий 
князь, четвертый сын импер. Але- 
ксандра II, генер.-адъют., род. 29 апре - 
ля 1857 г.; в туредкой кампании 
1877—78 гг. удостоен ордена Георгия 
4-ой ст. В 1881 г. еовершилъвче сте  
с вел. кн. Павлом Александровичем 
и в. кн. Константином Константино- 
вичем путешествиѳ по Бвропе  и в 
Палестину; результатом пое здки в 
Св. зѳмлю было образование, по инициа- 
тиве  и дод предее д. C. A., Право- 
славн. палестинскаго общ., поставивш. 
це лью — собирать,разрабатывать и рас- 
пространять в России све де ния о свя- 
тых ме стах Востока, оказывать по- 
собия паломникам,  учреждать в Па- 
лестине  больницы, школы, страннопри- 
имные дома и пр. На пожертвов. сум- 
мы, Общ. произвело в 1885 г. рас-

копки в И е русалиме . 3 июня 1884 г. 
C. А. бракосочетался с принцессою 
Елизаветою Гессен- Дармштадтскою 
(нареч.велик. княгиней ЕлизаветойѲео- 
доровной. В 1886 г. был произведен 
в генерал- майоры и назначен ко- 
мандиромь Преображенскаго полка. 
26 февраля 1891 г. назначен москов- 
скиш  гѳнерал- гѵбернатором;  впо- 
сле дствии состоял также командую- 
щим войсками москов. военн. округа; 
однивременно с те м был члѳном 
Государ. Сове та. Непреклонный и без- 
оглядный охранитель самодержавия, 
фанатически враждебно настроенный 
к инове рцам,  в особенности к ев- 
реям,  безпощандый в борьбе  не толь- 
ко с революцион. движением,  но и 
е либеральной оппозидией, вел. кн. 
C. А. воскресил в Москве  кошмарныя 
времена Закревскаго иг на ряду с те м 
съконца90-х иособ. в начале  900-х 
гг. оказывал большое влияние на 
общеѳ направление правительственной 
политики. Насильственное выееление 
20.000евреев,  гл. обр. ремесленников,  
Ходынка, непрерывная война со студен- 
чеетвом,  зубатовщина— таковы глав- 
ньие моменты московской жнзнн этого 
периода. 4 февр. 1905 г. C. А. был 
убит бомбой, брошенной соц.-револ. 
Каляевым.

Сергий Радонежский, знаменитый 
церковный дЬятель XIV в., в мире  
Варѳоломей, род. ок. 1314 г. (точный 
год рождения неизве стен)  недалеко 
от Ростова (Ярослав.) в семье  ро- 
стовскаго боярина Кирилла. От при- 
роды он не отличался быстрым 
умом il при начале  учения  плохо ус- 
ваивал грамоту, не в приме р сво- 
ему боле е способному брату Стефану; 
но зато с самаго ранняго возраста 
обнаруживал склонность къаскетиче- 
скому образу жизнн. Катастрофа, по- 
стигшая его семью в 1328 г., ре шнла 
окончательно судьбу Варволомея.Имеп- 
но, в это время Ростовское княжество 
перешло под руку московскаго князя 
ИванаКалиты, который пачал гонсчиия 
против стараго ростовскаго боярства. 
Отец Варѳоломея был разорен и 
принужден выселнться в городок 
Радонеж,  в 14 вер. от теперешней 
Троице-Сергиевой лавры, ближе к 
Москве . Возможноеть елужебной карь-

13S8
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еры для сыновей опальнаго Кирплла 
была закрыта, и они оба ушли в мо- 
нашество; Стефан постригся в Хоть- 
ковом монастыре , но Варѳоломей 
хотил подвизаться вне  монастыря, 
„пустыиножительствовать“. Ему уда- 
лось уговорить брата уйти из мона- 
стыря и пустынножительствовать вме - 
сте . Они лоселились в 15 верстах 
от Хотькова, в глухом ле су, на 
берегу ре чки Кончуры; там они соб- 
ственными руками ерубили келыо и 
маленькую церковку—ядро будущей' 
лавры. Но Стефан не мог долго жить 
в таких условиях,  в ле еной чат,е , 
где  ме сяцами не было слышно чело- 
ве ческаго голоса, и покинул Варѳо- 
ломея. Оетавшись один,  Варѳоломей 
разыекал старца-игумена Митрофана, 
который постригь его под именем 
Сергия. В своей пустыни  Сергий про- 
жил совершенно один около четы- 
рех ле т,  ведя трогательную дружбу 
е мѳдве дем,  котораго ему удалось 
приручить. Молва о его подвижниче- 
стве  стала привлекать к нему мона- 
хов из окрестных монастырей. 
Сергий охотно стал принимать братию, 
требуя только от вси х труда и мо- 
литвы. Пустынь расширилась в мо- 
настырь; игуменом,  после  успленных 
уговоров братии, согласился быть 
Сергий. Около монастыря образовалась 
слобода, a чрез нее прошла большая 
дорога ииз  Москвы на еивер.  Все 
это не нравилось Сергию, и в начале  
60-х годов он тайно ушел из 
монастыря на р. Киржач,  верст за 
50 от своей обители; там он основал 
новый монастырь. Просьба братии вер- 
нуться не поде йствовала; тогда братия 
обратилась к митрополиту Алексе ю 
с ходатайством оказать давление на 
Сергия. По приказу митрополита Сергий 
вынужден был вернуться; с этого 
времени Сергий отклонял все  пред- 
ложения о занятии высших церковных 
должностей (Алексе й даже предлагал 
Сергию быть его преемником яа  митро- 
поличьем престоле ), но все-таки пѳре; 
стал совершенно чуждаться мирской 
жизни и принял участие в полити- 
ческой борьбе  того времени. Так,  в 
1365 г., по приказу Алексе я, Сергий 
привел в исполнение постановление 
оцерковном отлучѳнии нижегородцевъ,

не подчинявшихся Москве ; в 1380 г. 
он дал благословеыие ввл. кя. Дмитрию 
на борьбу с татарами и послал ему 
двух иноков- воинов,  Пересве та и 
ОсляОю; в 1385 г. он уви щевал 
рязанскаго князя подчиннться Москве. 
В 1392 г. Сергий скончался; церковь 
сейчас же санкционировала признаниѳ 
его святым,  сложившееся среди на- 
рода еще задолго до его с.мерти. Осно- 
ванный им монастырь превратился в 
знаменитую Троицѳ-Сергиеву Лавру, 
привлекающую ежегодно десятки ты- 
сяч богомольцев,  приходящих со 
все х концов Роееии для поклонения 
этому подлиныому национадьному свя- 
тому. Самим Сергием и монахами, 
уходившими из его лавры для пу- 
стынножительства, основано было в 
XIVs в. около 25 монастырей, в том 
числе  московекие Симонов и Андронь- 
ев монастыри. Пустыни, основанныя 
иноками Сергия, де лались опорными 
пунктами для колонизацин не только 
в преде лах Ыосковской области, но 
и на далеком се вере  (Бе лозерский 
монастырь) и на востоке  (диятельность 
Стефана Дермскаго).—Ср. Голубттй, 
„Преп. Сергий Рад. и созданная им 
Троицкая Л авра“ („Чтения “, 1909).

Н . Шикольский.
Серге евич,  Василий Иванович,  

изве стный историк русскаго права, 
род. в Орле  в 1835 г., окончял в 
1857 г. москов. унив., до 1862 г. слу- 
жил учителем законове де ния в 1-й 
москов. гимназии, зати м был коман- 
дирован за  границу для приготовления 
к профессорскому званию, слушал 
лекции главн. обр. в Гейдельберге  y 
Блунчли, Цепфля, Рено, Миттермайера 
и Вангерова. В 1867 г. иолучил сте- 
пень магистра государственнаго права, 
защитив диссертацию под заглавием 
„Ве че и князь“. В 1871 г. защитил 
докторскую диссертацию—„Задача и 
метода гоеударственных наукъ“. С 
1868 г. читал лекции по государств. 
праву в москов. унив. сяачала в ка- 
честве  додента, a с 1871 г. как 
экстраорд. и ордин. профессор.  В 
1872 г.перешел в петербургский унив. 
профессором по каѳедре  историирус- 
скаго права. С 1888 по 1897 г. был 
дѳканом,  в 1897— 1899 г. ректором.  
В 1906 г. назначен членом Госу-
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дарственнаго Сове та. Ум. в 1911 г. 
Важне йшиясочиненияСХяВе чеикнязь“, 
„Задача и метода государственных 
наукъ“, „Лекции и изсле дования по 
истории русскаго права“, „Русския юри- 
дическия древности“ (три части), „Зем- 
ские соборы в Московеком государ- 
стве “ (в „Сборнике государственчых 
знаний“, т. II) и пр. Под редакцией С. 
изданы „Историческия све де ния о Ека- 
терининской комиссии для сочинения 
проекта новаго Уложения “ (в томах 
32,36,43,68 и 93 „Сборника Имп. Русск. 
Историч. Обшества“). Хороший сти- 
лист,  отличавшийся простотой и яе- 
ноетыо пзложения, и выдающийся лек- 
тор,  С. как ученый выдавался двумя 
основными чертами, характерными для 
времени его де ятельности; остротой 
критическаго анализа и позитивизмом.  
Первая черта приводила его к ре з- 
кой иногда полѳмике  с другими из- 
сле дователями, напр., по вопроеу о 
происхождении кре постяого права, в 
котором С. долго защшдал устано- 
вление кришостничества особым зако- 
ном в конце  ХУІ в., о развитии бо- 
ярской думы, об истории хозяйстваи 
землевладе ния в древней Руси, о ро- 
довом быте  и очередном порядке  
княжескаго владе нияи т. д. Позитивйзм 
—С. был после дователем Конта, Mini
na, Льюиса—создал y него отрица- 
тельное отношение к философско-мета- 
физической точке  зре ния  старыхъне - 
мѳцких государствове дов и требо- 
вание строгой обоснованности научных 
выводов текстами первоисточникив,  
при чем,  однако,С.пользовался исклю- 
чительно изданными источниками, не 
прибе гая к неизданным архивным 
материалам.  В политпческом отно- 
шении и в вопросе  об университет- 
ской автономии С. был строгимъкон- 
серватором.  Е . Рожков.

Серге евский, Няколай Дмитриевнч,  
юрист (1849— 1908). Оконч. юрид. 
факульт. в Петерб., с 1874 no 1882 г. 
был доцент. и професс. в Дѳмидов. 
лицее  в Ярославле ; с 1882 г. до 
1902 г.—проф. угол. права в петер- 
бург. унив.; читал лекции в воеяно- 
юрид. акад. и Александр. лицее . В 
1890—92 гг. редактировал журн. 
„Юрид. Ле топись“, с 1894 г. редакт. 
„Журн.мин. юстиц.“; в 1895 г. состо-

ял статс- секретарем Госуд. Сов., 
заве д. отде л. Свода Законов.  В по- 
сле дние годы жизни был членом Го- 
судар. Сов. по назначению. С. примы- 
кал к класспч. школе  уголов. права, 
и являлся выразителем т. наз. нацио- 
нально-историческ. направления  и сто- 
ронником безпощадной репрессии и 
устрашения.Главныя работы C.: „0 знач, 
причин. связивъуголов.праве " (1880 г.), 
„Наказание в русск. праве  XVII в.“ 
(1888 г.), „Русск. Уголов. право“ (3 изд. 
1896 г.), „Казуистика.Сборн. судеб. случ. 
для практ. занят. по уголов. праву“ 
(2 изд. 1891 r.).

Серге ев- Ценский, Серге й Нико- 
лаевич (р. в 1876 г.; биогр. и бнблиогр. 
све д. cm . XI, 700), одши  из наибо- 
ле е ярких и талантливых предста- 
вителей новаго реализма, страстно лю- 
бящий ле спое, зеленое, безглазое. Его 
„Береговое“, „Ле сная топь“, „Печаль 
полей“, „Небо“, „Не дра“, „Улыбки“, 
„Медве женокъ“, „Движения “ напоми- 
пают стпхотворения в прозе ; в них 
воспе ты море и небо, ле с и поля. В 
его красочном мире , де йствительно, 
„пахнет еолнцемъ“, пахнет землей, 
и вы ве рите автору, что „нногда че- 
лове ку каждый корявый сучок— род- 
ной брат,  каждая козявка—сестра, и 
к парной земле  хочется припасть 
губами“ (VI, стр. 194). Он любит,  
„когда жизпь зеленая“, он любить 
све жесть непосредственнаго пережива- 
ния, любит де тей и де тское и уме ет 
слить зеленое и де тскоѳ вме оте  и 
подойти к самым не драм миро- 
вой жизни, совершить „такнство при- 
чащения миру“. „Когдаде тскоенѳ ушло 
еще из души, таким все кажется 
глазастым и болышим,  и захолуетно- 
тихо-уе зднаго не т,  п. ч. по своей 
орбите  какой-то движется в душе  вссь 
це ликом перасчлененный зи/рт.“ (Ѵи,206). 
Природа y С.-Ц. не украшает разсказ,  
как декорация, a живет вме сте  с че- 
лове ком,  объясняет его,входитъвъего 
душу и заключает в свою. Тот „ иис и -  
хологический параллелизмъ“, о к-м го- 
ворит академ. A. Н. Веселовский и 
который заме чается в период де т- 
ства народов,  одухотворяющих при- 
роду, наде ляющих ее душевными свой- 
ствами ‘ челове ка, богато использован 
С.-Ц. Жизнь Антонпны те сно спле-
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тается с жизнью „ле сной топи“, „пе- 
чаль полей“, умирающих от засухи, 
сплетается с печалыо женщияы, y 
которой родятся мертвыя це ти. Для 
того, чтобы перевести „язык приро- 
ды“ на язык художественных обра- 
зов,  художник пользуется своим 
особенным поэтическим стилем и 
своими богатыми изобразитѳльными 
средствами. Поклонник И. Е. Ре пдна, 
сам рисующий масляными красками, 
С.-Ц. говорит с помощью красок,  
линий и форм,  заставляя музыкально 
звучать свои особенныя, единственныя 
слова. Как и иоручик Бабаев,  С.-Ц. 
ненавидит „плоския, ненужныя, не- 
окрашенныя слова“ . Для того, чтобы 
передать напряженный трепетъжизни 
своим читателям,  С.-Ц. прибе гаеть 
к метафорам,  олицетворениям,  лоль- 
зуется сложными эпитѳтами. Иногда 
сравнения его неожиданны, новы, 
оригинальны, иногда вычурны и кри- 
чащи. He сразу С.-Ц. прител  и к 
своему радостному гимну природе . В 
пѳрвых его произведениях чувство- 
валось большое влияние Леонида Андре- 
ева („Тундра“, „Маска“) и М. П. Арцы- 
батева („Умру я  скоро“), пахло „мерт- 
вецкой“, „смертью“;н а  лидах героев 
были могильныя те ни и шептал чахо- 
точный Никишка: „умру я  скоро“. Зде сь 
солнечное являѳтся лишь для контра- 
ета, в мечтах.  Зде сь самый пейзаж 
ггропитан тле ном и гнилью. Герой 
драмы „Смерть“, н шисанной по Метер- 
линковски, Кирил ,,  как и Никишка, 
скоро умрет,  но не умирает и нѳ 
хочет умирать. Он мечтает написать 
картину С.иерть, одни глаза, a в них 
стодбняк. .. Остановилось вее: море, 
ре ки... Это полотно умирающий Кирилл 
хоте л бы пове сить на сте не , „оеве - 
тить восковыми све чами, в высоких 
подсве чниках из часовни, чтобы пах- 
ло пле сныо, чтобы вился дым из 
кадилъ“. Такими полотнами были „Тун- 
дра“, „Скука“, „Дифтеритъ“, „Бредъ“ 
и др. боле е ранния произв. С.-Ц. Но уже 
в драме  „Смерть“ Кириллу противо- 
поставлена ликующая, солнечная Галя, 
которая „вся была, как жизнь“. Она 
над смертью сме ется, она к умира- 
ющему приходит с ве ткой цве тущей 
яблони, она говорит,  что „нужно забро- 
сать смерть'цве тами“. Такими цве тами

являются после дние образы хуцожника. 
В его творчествЬ солнечная Галя 
побе ждает чахоточнаго Кирилла. В 
„Вабаеве “ и в особенности в заме- 
чательном разсказе  „Пристав Деря- 
бинъ“ художник противопоставляет 
безмускульнаго.рефлектирующаго.исте-
ричнаго интеллигента сле яой, здоро- 
вой стихийной и часто жестокой силе. 
Но художник не останавливается на 
культе  сле пой силы, он хочет смысла, 
озаренности и преображения, он ве- 
рят вь краеивую и разумную, солнеч- 
ную жизнь („Я ве рю“).

В. Львов- Рогачевский.
Сердар (перс. начальник) , y перс. 

генерал,  y турок— гуоернатор;  С.-эк- 
рем— генералиссимус турецкой ар- 
мии, назнач. в исключительных слу- 
чаях,  с функциями военн. министра.

Оердар - Эсъад,  предводитель 
персидских бахтиаров.  В 1911 г, 
был недолгое время мин. вн. де л 
в конститушонном кабинете  Сипех- 
дара (см. XXXII, 34).

Сердечник,  Cardamine, см. брун- 
кресс.  .

Сердечныя заболе вания. Сердце 
представляет собою насос,  перека- 
чивающий кровь из вен в артерии 
(c m .  II, 636/45); разстройетво сердеч- 
ной де ятельности, от чего бы оно ни 
зависе ло, состоит в том,  что спо- 
собность сердца перекачивать кровь 
из вен в артерии понюкается; в 
результате  может быть застой (скоп- 
ление крови в венах и недостаток 
крови в артериях) . A это вѳдет к 
тому, что к каждому отде льному ор- 
гану притекает меньше крови, че м 
в норме ; но в венах органа кровь 
застаивается, и оттекаеть из органа 
также меньше крови, че м в норме ; 
застой венозной крови ведет к за- 
стою лимфы (см. водянка), и в резуль- 
тате —недостаточный приток кисло- 
рода и  питательных материалов к 
кле ткам даннаго органа и недоста- 
точный оттокъот кле ток ядовитых 
продуктов внутрикле точнаго обме на; 
поэтому при разстройстве  кровообра- 
щения  в организме  получается пони- 
жение и разетройство питания кле ток,  
понижениѳ и разстройство функциональ- 
ной де ятельности, понижениѳ сопро- 
тивлѳния вне шним влияниям.  Со сто-
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роны нервной системы это проявится 
различными нервными явлениями, со 
сторонымышд— мышечной слабостыо, 
со стороны легких— одышкой (см.), 
со стороны желудочно-кишечнаго кана- 
ла—разстройствами пищеварения (и в 
частности запорами), со стороны пери- 
феричѳской сосудистой системы—синю- 
хой я отеками и пр. Надо однако 
сказать, что недостаточность сердеч- 
ной де ятельности в первое время мо- 
жет сказываться лишь приповышен- 
ном запросе  на работу сердца со 
стороны организма; в покойных же 
условиях эта недостаточность сказы- 
ваться не будет; зависит это от того, 
что прежде всего недостаточность сер- 
дечной де ятельноети сказывается в 
понижении запасных сил сердца; 
если же запасныя силы истощены, то 
ведостаточность может проявлять- 
ся и в покойном состоянии. Условия 
разстройства еердечной де ятельности 
могут быть различны: боле знен- 
ныя • изме нения  миокардия  (см. миокар- 
дит) , перикардия (см. перижардат) , 
эндокардия  (ем. эндокардит) ; кроме  
того, при заболе вааияхи} еосудов (см. 
артериосклероз)  понижается упругость 
сосудистых сте нск,  атрофируются 
сосудистыя мышцы; в рѳзультате  со- 
суды перестают оказыватьтупомоиць 
кровообраш,ению( которую они оказыва- 
ют в нормальных условиях;  зто 
ведет к повышению работы сердда, 
в результате  чего может быть пе- 
реутомление сердечной мышды и раз- 
стройство сердечной де ятельности, и 
это те м боле е, что при артериоскле- 
розе  аналогичныя изме неяия могут 
быть и в самом еердце  (миокардтп) . 
Разстройства дыхательных движѳний 
также могут вести к разстройствам 
де ятельности сердца; дыхательныя 
движения (именно вдыхания) помога- 
ют присасыванию крови из вен все- 
го те ла в полыя вены и в сердце; 
поэтому разстройства дыхательных 
движений (воспаление легких,  шиеври- 
тический выпот,  сдавление легких,  
сильные приступы удушья, кашля) 
могут вызывать застой крови в ве- 
нах,  синюху и вообще вести к раз- 
стройству сердечной де ятельности; на 
ряду с зтим при легочных забо- 
ле ваниях нере дко часть легочныхъ

сосудов становится малопроходимой 
(сдавлениѳ плевритическим эксуда- 
том,  опухолью, высокоетоящей диаф- 
рагмой при брюшном полнокровии, при 
атрофии легочной ткани в случае  эм- 
физемы и пр.); тогда правое сердде 
должно прогонятьто же количество кро- 
ви по меныпему количеству сосудов;  
в результате —повышение работы пра- 
ваго сердца, что может повести к 
переутомлению праваго сердца, раз- 
стройству его де ятельности и, сле до- 
вательно, к застою крови в венах.  
Малокровиѳ влияет на сердечную де я- 
тельность постольку, посколькувсле д- 
ствие малокровия  разстраиваетея пи- 
тание сердечной мышцы. Недоетаточ- 
ность мышечной де ятельности (см. ожи- 
р иъние) также может вести к ослаб- 
лению сердечиой мышды: во-первых,  
сокрашения  мышц способетвуют при- 
току артериальной крови к ннм,  a 
движения в суставах частью споеоб- 
ствуют присасыванию крови в болве 
крупныя вены, расположенныя около 
суставов,  частью выжимают кровь 
из этих вен по направлению к 
сердцу; во-вторых,  мышечная де я- 
тельность является нормальным не- 
обходимым возбуднтелем сердечной 
де ятельности. Ожире ниѳ (с.и.) также 
может способствовать ослаблению сер- 
дѳчной де ятѳльностн. Помимо выше- 
описанных разстройств сердечной 
де ятельности могут быть разстрой- 
ства иннервации сердда. выражающия- 
ся в сердцебиениях,  различнаго рода 
ощущениях зауирания, сте снения, сжи- 
мания; к числу неврозов сердца от- 
носится сѳрдечная астма (см. астма), 
ложная грудная жаба; наконец,  к 
числу С. з. относится грудная жаба 
настоящая (cm . angina pedoris). Вни ш- 
ния  условия развития С. з. суть: избы- 
точное нитаниѳ (в особенности бе лки 
жиьотнаго происхождения, т. е. мясо, 
птица, рыба), недостаточная мышеч- 
ная де ятельность, переутомление нерв- 
ной системы и сильныя змодии; все 
то, что ведет к перегружению орга- 
низма ядовитыми продуктами обме на, 
которьие оказывают непосредственное 
ядовитоѳ де йствие на сте нки сердца 
(и сосудов) . Сюда же относятся зло- 
употребления алкоголем,  табаком,  
хроническия  инфекции (сифилис,  ма-
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лярия и нр.); острыя ннфекции тоже 
могут быть исходным пунктом сер- 
дечных заболе ваний. Вь не которых 
случаях играет роль также и чрез- 
ме рная мышечная де ятельноеть, веду- 
щая непосредствѳнно к переутомлению 
сердца. Но особенное значениѳ име ют 
избыточное питание иалкоголизм. не- 
достаточная мышѳчная де ятельноеть 
и переутомление нервной сиетемы вме - 
сте  с эмоциями; эти вне шния  усло- 
вия ведут к артритическому диатезу 
(см. облтн веществ) , на почве  кото- 
раго развиваются, между прочим,  и 
С. з. Но само собой разуме ется, что 
на ряду с вне шними условиями огром- 
пое зыачениѳ име ет врожденная (resp. 
насле дственная) неустойчивость еер- 
дечнососудистой системы, и те м боль- 
шее, че м в боле е раннем возрасте  
возникают С. з., че м ре зче они вы- 
ражены, че м трудне е поддаются ле - 
чеяию. Насле дственная неустойчивость 
сердѳчнососудистой системы часто раз- 
вивается в рядах поколе ний также 
на почве  артритическаго диатеза и в 
связи с те ми же вышеупомянутыми 
вне шними условиями; вот почему в 
сѳмьях сердечных больных сравни- 
тельно часто встре чаются различныя 
проявления артритическаго диатеза, сер- 
дечнососудистыя заболе вания, почеч- 
ныя, a также заболе вания печени. На- 
оборот,  упадок питания и легочная 
чахотка встре чаются в семьях сер- 
дечных больных значительно ре же, 
так как эти заболе вания развива- 
ются большею частью в совершенно 
иных вне шних условиях,  именно 
в тяжелых жизненных условиях,  
в условиях ыѳдостаточнаго питания, 
чрезме рной работы и в условиях,  
угнетающе де йствующих на централь- 
ную нѳрвную систему, resp. психнку 
(см. легочная чахотка).

Ы. Кабаное.
Сердоба, несудоходн. ле в. прит. Хо- 

пра, в пѳтровск. и сердобск. уу. Са- 
ратовск. губ. Дл. 100 в.

Сѳрдоболь, гор. Выборгск.г.,3.143 ж., 
в се в.-зап. углу Ладожск. оз.; учи- 
тельск. семинария, этногр. муз., тор- 
говля ле сом и гранигом,  ломки кот. 
в 8 в. от С.

Сердобским у е з д ,  наход. в с.-зап. 
части Саратовск. г., граничит с Пен-

зенской u отчасти (в с.-зап. угду) 
Тамбовпк. г.г. ІІлощ. 7.018,2 кв. в.

ПоЕерхнссть сгегка  кол- истая. Овошается п 
Хопр м с притоками (Серяоба, Изнаир и до V 
Преоб;,ад. почва черноземная; С. у. осин изь лу.І 
ш и*х е г-нии по плодоро ию. Ле сов немного иок" 
8%). Население к 1913 г . исчислено в 294Д т ж 
(вклю ч ая 12,2 т. городс ого), на 1 кв. в. 43,5 сельск' 
ж .  По переп. 1897 г. было 224.782 ж . Гл. занятие 
земледе л ие. Общая площадь землевладе ния ивл 
1405 г.І равнялась 634.099 дес., из них надельн 
земель 4д.67„. (7,8 д. на двор) . Б  частной собсивени 
ности было 55,2%, в т.ч . y дворян- 217.493 д. (в 
среднем по 921,6 д. на 1 владе ние), y крестьян—  
21.423 д. ипо 79,3 л. на 1 влад.), y крестьянск.облеств 
ди.282 д. ,по 446,j д. ma 1 влад.), y крест. товарищ, 
24.778 д. (по 198,2 я. на 1 влад.), y ме щав 8.470 д 
(ПО 110 д. на 1 в ад.), y курцов 31343 д. (поМ6,9д 
на 1 влад.І. Церкви, государотву и учрежд. принади 
леж ало 2,2%. А . П-р.

Сердобек,  уе здн. гор. Саратовекой 
губ., на рч. Сердобе ; 12.452 ж. С. существ. 
уже в XVII в. и подверг. набе гам 
крымск. и кубанск. татар;  уе зд. гор. 
назначен в 1780 г. Реальн.уч.; жѳнск. 
гимн.

Сердолик,  краоная разновидность 
халцедона, дереходящая иногда в 
желтую.

Сердце, см. анатомия, II, 638/42, и 
животныя, XX, 258/60.

Сердцевидка, Cardium, один из 
паиболе е обычных родов морских 
пластиичатожаберных моллюсков.  
Представители С. (около 200 видов 
ныне  существующих)  обладают креп- 
кой сердцевидной раковиной, покры- 
той ребрышками. Нога болыпая, круг- 
лая, согнута в коле но, конец изо- 
гнут в крючок.  Прикре пляяоь 
этим крючком,  С. сокращают му- 
скулы и передвигаются прыжками. 
Ископаемых видов изве стно около 
400. Из ныне  существующих наи- 
большей изве стностью пользуется 
съе добная C., С. edule (см. пластин- 
чатожаберные, рис. 3), распростраиен- 
ная по побережьям Атлантическаго 
океана, в Б е лом и Валтийском мо- 
рях,  в Неаполитанском заливе , в 
Черном море  и т. д.; она легко пе- 
переносит температурныя изме нения, 
выдерживает опре снение и поэтому 
ш и роко распространяется. Через Су эц- 
кий канал она постепенно проникает 
из Средиземнаго моря в Красное. 
Во многих ме стах (особенно на 
се в.-вост. побережье  Шотландии) упо- 
требляется в пищу. M. Н.

Сердиевина. У двудольных растѳ- 
ний первоначально неразде льная мас- 
са основной ткани после  появления
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сосудистых пучков,  расположенных 
в один кружок,  разбивается на 
2 части: наружную, переиьчную кору, и 
внутреннюю—сердцееипу.С. состоитъиз 
паренхимных кле ток,  не сколько вы- 
тянутых в длину. Самыя крупныя 
кле тки находятся ближе к дентру; 
к периферии кле тки мельчают.  Сна- 
чала кле тки С. все  живыя и заклю- 
чают хлорофилл,  но потом многия 
из них умирают,  при чем внутрен- 
ность их наполняется . воздухом.  
Другия кле тки долго остаются живыми 
и служат,  напр., для накогшения крах- 
мала. У бузины все  кле тки С. отми- 
рають, y березы и дуба, напротив,  
все  оне  остаются живыми. М. Д .

Сердцевинные лучи. Сосудистыѳ 
пучки, y двудольных расположенныѳ 
кружком,  де лят основную ткань стеб- 
ля на первичную кору и сердцевину 
и в свою очередь разде ляются на 
отде лы проелойками зтой ткани, иду- 
щими по радиусам.  9ти прослойки, со- 
единяющия так. обр. обе  части основной 
ткани, наз. первичными сердцевинными 
лучами. При образовании в пучках 
камбиалъных к.тъток в каждом лу- 
чи такжѳ появляется поперечная по- 
лоска камбия, замыкающая камбиаль- 
ное кольдо и, ло ме ре  утолщения стеб- 
ля, увѳличивающая путем де ления 
длину С. л. После  образования сплош- 
ного камбиальнаго кольцавънѳмъраз- 
впваются кле тки, которыя отлагают 
как в древесину, так и в луб 
не сколько вытянутыя паренхимныя 
е л е т и и . ІИодобно первичньим С. л., э т и  
кле тки располагаются радиально и 
проходят как чрез древесину, так 
и чрез луб,  но до сердцевины уже 
не доходят.  Ряды таких кле ток 
наз. еторичными С. л. Раз начавшись, 
такие вторичные лучи уже нѳ прекра- 
щаются и так. обр. разбивают древе- 
сину и луб на участки. Длина их 
и нахождение в годичных кольцах 
нарастания опреде ляют их возраст.  
С каждым годом число их возра- 
стает,  по ме ре  раеширения окруж- 
ности камбиальнаго кольца. Но виутри 
кле тки С. л. деревене ют,  подобно 
кле ткам древееины, между которыми 
оне  проходят.  При разсматривании 
поперечных разре зов стебля под 
мдкроскодом оказывается, что каж-

дый луч состоит из одного или 
не скольких рядов ларенхимных 
кле ток,  вытянутых по радиусу. На 
радиальном разре зе  кли тки С. л. обра- 
зуют невысокие ряды, тянущиеся в 
одной вертикальной плоскости один 
под другим.  В тангентальном 
разре зе  (параллельно поверхности) 
видно хорошо, что долоска С. л. име - 
ет незначительную высоту. С. л. най- 
дены не y все х двудольных расте- 
ний; многия травы из весьма различ- 
ных семейств и даже не которыя дре- 
весныя растения  совсе м их не име - 
ют.  В древесине  кле тки С. л. слу- 
жат для накопления  крахмала и пе- 
редают запасныя вещества из коры 
в древесину и обратно. Кроме  того, 
между рядами кле ток С. л. заме чены 
узкие воздухоносныѳ межкле тные ходы, 
которые тянутся вдоль по лучу и со- 
общаются с межкле тными дростран- 
ствами первичной коры. Так. обр. они 
служат путем,  по которому вне ш- 
ний воздух проникает в древесину. 
В лубе  хле тки С. л. оетаются не- 
одеревене вшими.могут быть одноряд- 
ными и ыногорядными и дажемогут 
расширяться кнаружи, получая форму 
треугольника (напр., y липы). Эторас- 
ширевие лубяных лучей происходит 
всле дствие растяжения коры, вызывае- 
маго образованием под вѳю яоваго 
слоя древесины. Такой треугольник 
представляѳт вставку, увеличиваю- 
щую обхват луба. У хвойных одне  
лубяныя кле тки С. л. содержат крах- 
мал,  a другия очень богаты бе лковыми 
веществами. M. Н.

Серебрение различных металлов 
(ме ди, латуни, нейзильбера и др.) 
производится теперь преимущественно 
гальваническим путемъ: посеребряе- 
мую вещь, тщательно вычшцеяную и 
промытую, ве шают,  как катод,  в 
водный раствор двойной соли циани- 
стаго серебра и цианистаго калия; ано- 
домъже берут пластинку чистаго сере- 
Ора,которуюво началапропускания тока 
взве пшваюп ; убыль ея ве са покажет 
ве с серебра, осе вшаго на посеребря- 
емой вещи. Ток употребляют слабый, 
в 0,15—0,25 амп. на кв. сант. и 0,5— 
0,75 вольта (ср. гальванопластика).

Иногда серебрят метчллическия веши (бронзу, 
латунь, и̂ д ь ,  но не желе эо) амальгамсй(г.и.) илн 
чрез огонь; амальгаму можно приготовить такъ:
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1 ч. азотнокислаго серебра ргстворяють в 3 ч. 
воды и сме шивають с 4 ч . металлической ртути, 
взбалтывая вр«мя от времени. Посеребряемую 
вешь спчрва пр каливают в муфал е  для удале- 
ния жира и органических веществ,  зате ѵь погру. 
жают в слабую се рную к  для удаления ок лины 
н TWâTôJbHo промывают водою; иногда после  
се рной кислоты вешь погружають на мгновение в 
кре пкую азотную кислоту; чисто промытую водою 
вещь высушивают древесными опилками, избе гая 
ярикосновения к ней руками. После  этого нати- 
рают поверхность вещи серебряной амальгамой 
при помощи металлической илатуннс») ицетки; 
когда слой амальгамы достигнет желаемой тол- 
щины, вещь, обмыа водою и вы ушив древесны- 
ми опилками, ставят  н аж е л е зную ре шетку, под 
крторой горят угли, и слабо нагре ваю гь, перево- 
рачизая вещь для равноме рности нагое ва. Нагре - 
вани* продолжают до у-иетучивания ртути; по 
удалекии последней, вещь обмывают водою и. для 
сообшения блестящей поверхности осе вшему слою 
серебра, ее полируют кровяком при помоши 
особаго инструмента—полировника. Для С. метал- 
лов сере ряными солями без помощи гальвани- 
ческаго тока предложено много рецепгов;  напрм 
сме сь из 5 ч. хлорнстаго серебра, 16 ч. хлори- 
стаго натрия, 16 ч. виннаго камчя и 100 ч. ‘-оды 
нагре вають до кипе ния м в жидк?с?ь погру аютѵ 
очищенную вешь; кипячение продолжают V« часа. 
Зтим способом можно сеоебрить такия вещи, 
хоторыя нельзя вакаливать , капр., шчалы изме - 
рительных приборов.  Вме сго раствора солей, 
иногда пользуются п о р о и ж м  т е х же солей, 
смоченных водою. Очищенную в щь натирають 
этим порошком,  зате м промывають водою и 
высушивают.  O С- зеркал см. зерхалп и  зеркаль- 
ное производсупво.

Для отличия настоящаго С. от ненастоящаго 
поступаю тътакъ:отве шѵиваю гь рачные ве са пгрош- 
ка дву*рэмокислаго калия (хромпиьа) и ч ; с гой 
азотной к слоты уд. ве сч 1.2; дают сме си побтояиь 
ие сколь-о часов и сливают жидкссть с осад- a 
в стклянку; зтой жиекостью и пользуются вля 
лробы на с :ребрение: на повср*нссть игпьтуемой 
вещи поме щают каплю жидкости и тотчас же 
смывають ее водою; на настояшем сере ре там,  
где  была капля, появляется кровянокрасное пятно; 
в случае  же другого мвталла получается бурое, 
желтое, черное пятно, илн никакого.

Е. Орлов.
Серебристый лев,  см. кугуар.
Серебро, металл,  принадлежащий 

к 7-му ряду I группы периодической 
системы; Ат. в. A g=  107,88 (0 =  16, no 
междунар. таб. на 1916 г.). Руды серебра: 
серебряныà блеск Ag2S (уд. в. 7,2), 
cepeöp. ме дкый блеск AgCu S, роговое 
или хлористое C. AgCl, крастя с. руда 
Ag2SbS8, блеклая руда, полибазит 
M9RS6 (где  M=Ag. Cu, a R=Sb, As) 
и серебристое золото. Кристаллы золо- 
та из березовских рудников на 
Урале  содержат 90—95°/0 золота и 
от 5 до 9% C., a в алтайском 
золоте  находится 36—38% С. У нас 
добываѳтся С. на Алтае  и в Нерчин- 
еке . В Европе  изве стны рудники: в 
Фрейберге  в Саксонии (до 26 тонн) , 
в Венгрии и Богемии (41 т.). Наиболе е 
жв богатыеродники в Чили (до 70 тон.), 
Мексике  (200 тон.) и особенно в 
ападных штатах Се в. Америки:

один рудник в штате  Невада в 
1866 г. выработал до 400 тонн.  
Металлургию С. см. ниже.

Химически чистое C.—бе лый металл 
кристаллизующийся в правильных 
октаэдрах,  уд. в. 10,5, плав. при 962°; 
в пламѳни гремучаго газа оно может 
перегоняться. Пары С. зеленаго цве та.* 
Ковкость и вязкость его очень значи- 
тельны: С. можно выковать в листы 
и0,002 мм. толщиной. Оно может быть 
вытянуто в проволоку такой толщины, 
что у 2 км. проволоки ве сят всего 
один грамм.  Серебряная проволока 
диаметром в 2 мм. разрьивается от 
тяжести в 20 кгр. 0 теплопроводности 
и элѳктропроводности С. см. металли.

Кроме  обыкновеннаго C., в воде 
нерастворяющагося, изве стно еще его 
растворимое видоизме нение: для полу- 
чения после дняго можно брать 200 куб. 
см. 10%-наго раствора азотнокислаго С. 
AgN03 и сразу прибавлять к нему 
сме сь 20 куб. см. 30%-наго раствора 
PeS04cb 200 куб. см. лимоннокислаго 
натра; при этом получается лиловый 
осадок,  который промывают раство- 
ром азотнокислаго аммония NH4N03, 
a зате м растворяютъ' в воде : полу- 
чается красный, вполне  прозрачный 
раствор,  который от мале йших 
приме сей различных веществ выде - 

|ляет растворенное в нем С.
: Кроме  того, найдено было много
разнвих способов получения раство- 
римаго нзме нения  C., как и не кото- 
рых других металлов,  при де йствии 
разных возстановителей, напр., дек- 
стрина, гидрата гидразина и др. Такиѳ 
жѳ коллоидальные растворы С. обра- 
зуются, если, погрузивши в воду 
серѳбряныѳ электроды, получать между 
ними вольтову дугу. Кери Ли полу- 
чил еще золотистое видоазме нение 
С. С одной стороны, приготовляется 
раствор,  содержащий 200 кб. см. 10% 
раствора азотносеребряной соли, 
200 кб. см. 20% раствора сегнетовой 
соли и 800 кб. см. воды. С другой 
стороны, приготовляется раствор,  
содержаший 107 кб. см. 30% раствора 
желе знаго купороса, 200 кб. см. 
20% раствора сегнетовой соли и 80 кб. 
см. воды. Образующийся при сливании 
этих растворов вначале  красный, a 
зате м черный осадок аллотроп. C.,

400Серебристый лев— Серебро.
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no перѳме щении на фильтр,  кажется 
прекраснаго бронзоваго цве та. Осадок 
этот после  промывания и высушива- 
ния приобре тает блеск и цве ть, 
свойственный хорошо отполированному 
золоту, что особенно заме тно в ме - 
стах соприкосновения осадка со стек- 
лом или фарфором.  Анализ золотого 
видоизме нения  дал для процентнаго 
содержания С. &8,75°/0.

С. с кислородом нѳ соединяется 
дажѳ при нагре вании: расплавлеиное
С. поглощает кислород (до 22 объем.), 
но при застывании выде ляет вновь. 
С галоидами: хлором,  бромом и 
иодом оно соединяется легко. В 
се роводороде  оно черне ет всле дствие 
образующагося се рнистаго C. Ag2S. 
Концентрированная се рная кислота 
при нагре вании разлагается сереброы,  
при чем получается се рнокислоѳ С. 
Ag2S04 и выде ляется S 0 2. Азотная 
кислота растворяѳт серебро, при чем 
выде ляются окислы а.зота, a в рас- 
творе  образуется азотнокислое С. 
AgN03. С кислородом С. образует 
три окиела: недокись Ag40, O K H C b À g 20  
и перекись AgO. Из них наиболе е 
прочными являются соединения, со- 
отве тствуюиция  окиси. _

Окись 0 . получается при де йствии 
ва раствор азотнокислаго С. е дкаго 
кали или е дкаго натра (2AgI\03+- 
2КОН= Ag20 +  H20+2K N  03) в  виде  тем - 
нобур. порошка, нерастворим. в воде , 
нолегко растворимаго в аммиаке . Из 
солей окиси С. наибольшее приме нение 
ме ет азотношслое ееребро, AgN03; или 
так называемый ляпис (или адскийка- 
мень). Эта соль, име ющая болыпое при- 
ме нение в фотографии, приготовлении 
зеркал и т. п., кристаллизуется в 
безцви тньих и прозрачных,  неизме - 
няющихся на воздухе  пластинках.  
Плавится при 218° и застьивает 
в волокнисто-кристаллическую массу. 
Лѳгко растворяетсяв воде .Из водна- 
го раствора ея от де йствия многих 
органических веществ,  напр., вино- 
граднаго сахара, она легко выде ляет 
металлическое серебро. В медицине  
приме няется для прижигания ран.

Галоидньия  соли, хлористое AgCI, 
бромистоѳ AgBr и иодистое C. Aql, 
получаются при сме шиваниирастворов 
азотнокислаго С. ол> растворами со-

отве тствующейгалоидоводороднойкис- 
лоты, в види осадков,  в воде  нѳ- 
растворимых.  От де йствия  све та 
галоидныя еоли С. разлагаются, на 
чем основано приме нение их в фото- 
графии. Хлористое С. трудно раство- 
ряется в растворах аммиака, циани- 
стаго калия и се рноватистонатровой 
соли.Бромистое С. трудно растворяется 
в аммиаке , a иодистое С. в нем 
очѳнь мало растворимо. Из других 
оолей укажемъна синеродистоѳ C., AgCN, 
получающееся в виде  бе лаго осадка 
при приливании в раствор азотно- 
кислаго С. раствора цианистаго калия 
и растворяющагося в избытке  после д- 
няго, ибо при этом образуется двой- 
ная соль соотава KAg(CN)2. приме - 
няющаяся при гальваническом серѳб- 
рении. И. Каблуков.

1'ахождение С. в природе . С . в природе  ре д- 
ко в самородном»виде ;обыкновенноже в рудах.  
Собственно серебряных руд встре чаьтся в 
природе  две : серебряный блеск (Ag,S) и роговое. 
C. (AgCI). Ho значительная часть обрашающагося 
С. происходит из руд других металлоЕЪ, со- 
держащих немного C ., напр., из свинцоваго 
блеска, ме днаго, желе знаго колчедана, цинковой 
обманки и пр. В России главныя ме сторождения 
серебряных рудь нахогятся в Сибири <в Том- 
ской губ., Забайкальской области и Киргизской 
степи). Кроме  того, С. найдено на Кавказе , в 
Туркестане  и во многих ме стах Европейской 
России. Употребляется С. для различных укра- 
шений и для выде лки предмето& роскоши; много 
серебра употребляется для монеты. Из чистаго С. 
де лаются тигли и чашки, употребляемьие в .'ими- 
ческих лабораториях и на химических заводах 
для плавления шелочей и т . п. Чистое С. употреб- 
лятся такж е  для зеркал,  но . ля этого не б^рут 
готовое металлическое C., a вы де ляю тг его на 
самом зеркальном стекле  из азотиокислой соли 
его. Для предметовъукраш ения и роскоши, a  также 
для монет не употребляют чистое C ., a сплавы 
его с ме дью, ме дью и цинком.  Ме дь не изм е- 
няет цве т а  C ., покасодгржа иеея  ие превышает 
40—50%- Об употреблениа С. в качестве  денег см. 
валюжа. Мировая добыча C., в  первой половине  
прошлаг столе тия не превышавшая в  сре емъ
1 миллиона клгр. в ь  год,  с> того временй непре- 
гы вно растет и составляла в (.реднем за 
187175 г.—1.969.425 клгр., за 1876/80 г.—7.450-52, за  
1881/85 Г.-2.8С8.4С0, за  1886/90 г .-  3.387.532, a  
1891/95 r . —4.901 333, за  1896/900 r.—5.154.551, sa 
1901/905 r .—5209.3*0. за  19C6/910 г. - 6.135.C98 клгр. 
в год,  в  1911г., г:о предварительному подсчету, 
7.0С8 964; в 1912 r .—6.976.СС0, в 1913 r  -6.596.0C0. 
По отиельным странам лобычя С. достига a в  
1911 г. сле п. разме ровъгв Мексике —2.458 241 (в 
’£92 r.—1.228.994), в Соелин. Ш татах С. Ам.— 
1.878.675 (в»  1892 r.—1.975.481), в Канаде -1.01*.375 
{в 1892 г ,—лишь 10.748. в 1897 г. —172.923), в 
Австралии—515.658, в Перу—206. 25, в Чили и 
БолирИи- 1*9.394, в Японии —137.3.7 (в 1£92 r .— 
54.986). в Германии—1 5 045 (во 1892 г.—169.301) в 
Испании—129.158 (вь 1S92 Г.-46.279), в  Россш 
финляндией—14.843 1892 r.—14.476, в lfc97
8.856, в  1902 Г.-5.2С6, в 3907 r .—4.110, в  1910 г.— 
4.574); « р. горпое де .ю, статистич. прилсж.

Добыеоте С. При до^ывании с .  раэсичаю т»
2 случая: добывание из серебряных руд собст- 
венно и добывание из рудь посторониих «етал- 
лов.  В после днем случае  р&бота ведется.как 
прн досывании втих металлов,  т .-е. свинца, ме -
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ди и пр. Bee С. получается в выппавлекном 
металле  или б  промежуточных продуктахь, 
иапр., штейнах,  и за т е м уже извлекается из 
них разными способами. При добывании С. из 
настоящих серебряных руд богатыя руды пере- 
работ-. ваются исключительносухим путем; руды 
со средним и малым соаержанием перераооты- 
вают иногда сухим,  иногда мокрым путем,  
смотря по ме стным ѵсловиям.  Серебписто-свин- 
цэвыя руды, с преобладаюицим содержанием 
сви-ица, обрабатывактся сухим путем (на веркб- 
лей), и С. из полученнаго свиниа извлекается 
тоже сухим путем (трейбование •'и ) . Ме дныя 
руды, содержащия C., обрабатываются сухим пу- 
тем;  но С. из штейнов и черной ме ди извле- 
кается разными способами: сухим,  мокрым,  
электролитическии.  Н астоящ ия серебряныя руды 
(бе дныя) называются в Германи-и м о ицим щ  в нихь 
содержание свинца ниже 6—8% и ме ди ниже 1,5%. 
Т аигия руды, после  обжигания, проплавляются на 
штейн,  со внесением в печь, вке сте  с ними, 
желе знаго колчедана. Выплавляется роштейн,  
состоящий главным образом из сЪрнистаго 
ж ельза  и заключаюший все C., a n  родаизнччитель- 
наа часть желе за переходит в ш лак.  Дальне й* 
шая обработка ведется различно, смотря по ссставу 
штейнов;  иногда содержание С. поднимають в 
них обжиганием и возстановлением в шахто- 
вы» печах и, по дои.таточном обогащении, 
извлекают С . свинцом.  От свинца отде ляют 
С . трейбованием,  всли сод*ржание С . не слишком 
мало, так  как при ^алом его содержании приш- 
лось бы получать очень большия количества глста, 
на котооый может не оказаться достаточно спроса. 
Іиоэтому бе дный серебристый свинец или обога- 
щают частичной кристаллизацией (патинсониро- 
ванием)  или обрабатывают цинком в расплав- 
ленном состоянии, при чем цичк отнимает все 
С. от свинца, и полученный сплав переработы- 
вается отде льно на С. В ь  способах амальгамации, 
которых нтсколько, С . соединяют со ртутью и изь 
полученной амальгамы (см.) ртуть удаляют пере* 
гонк-й . Де йитвие ртути на рѵду, в при угстьии 
воды и не которых реактивов,  ведется при не-ы- 
сокойтемяератур-ь. Металли ескэе С. растяоряется 
непосредственно во ртути, С. из хлористаго его 
соединения рзстворяетсяпосле  отнятияхлора ртутью 
или желе зом;  се рнистое С. гля получения амаль- 
гамы требуегь боле е сложнаго де й ствия (пред-а- 
рительнаго обжигания». Способы амальгамации 
практикуются преимущественно там,  где  дорого 
топливо. Если же дороги одновременно и ртуть и 
топливо, то обращаются к экстракции С. мокрым 
путем различными реактивами без ртути, и из 
полученных растворов осаждают С. какимъ* 
нибудь реагентом,  н ап р ., ме дью, се рнистымь 
натрием.  Бсли же дороги эти  реактивы и дешева 
ртуть, то предпочитают амальгамацию. Серебря- 
ныя руды, пред химичесчой обраб^ткой их 
сухим или мокрым путем,  приходится подвер- 
гать  механической обраоотке : сортировке  и измель- 
чению. Руды, обрабатыва мыя мокр».м лутем,  
требуют значительнаго измельчения для успе ш- 
наго проведения самых реакций.

Освинцоеание серебряпыхь Руд.  Сущ ность О П е- 
рации состоит в растворении в р^сплавленном 
свинце С. рупы или штейнов;  это де лается такъ: 
руду погружают в свинеиъ» расплавленный в 
чугуниом котле  и полдерживаемый при темпера- 
туре  немного выше 500° (начало краснаго каления). 
Тогда металлическое С . растворяется в сви це , 
a лор*да всплывает наверх,  где  ее снимают;  
она может еще содержать не которое количество 
С. и потому требует отде льн*»й обработки. Верк- 
блей полу^ають с содержанием 6 - 7 %  серебр*, 
ре дко больше; этот верпблей лодвергают или 
Дильне йшему обогащению или трейбованию, Если 
С. в рудах находится в виде  своих соединений, 
то такую руду подвергают обжиганию и потом 
приступают к освинцованию полу ченнаго продукта; 
освинцивание производят обыкновенно в шахто- 
вых печах с дутьемь, устроенных подобно 
атер- ж аквгам .  Д ляосвинцования свинеи берется 
еа в  металлическом виде , a в виде  глета и

различны х отбросов,  полученкых на самом 
заводе » или в виде  свинцовых руд.  Операция 
п оизв-'Дится так ,  как при добывании свинда. 
кы плавленный ьеркблей поступает в дальней- 
шую переде лку: или в предварительное обогаще- 
ние или прямо на трейбование.

Обогйщвнге свинца ееребром no способу Иатин- 
сонп, или патинсонирование, состоит в том 
что в чугунных котлах п лавят серебристый 
свинец,  дают ему не вполне  кристаллизоваться 
и за т е м или вы черпы ваю гь продыравленным 
ковшом образовавш иеся кристаллы или спускают 
чрез отверстие расплавленную  часть; в кристал- 
лах оказы эается  очень мал? C., a в жидкой 
частя больш е. Операцию разде ления посредством 
неполной к р и стал л и зиции как с жидкой, так и 
с твердою частью повторяют не сколько разѵ, 
при чем всякий раз прибавляю гь к расплавлен- 
ному свинцу т  порции серебристаго свинца, в 
которых находится приблизительно то же сод^р. 
ж ание С. Обогащение этим  способом нельзя вести 
дальш е 2.25% C., т а к  как с ь  приближением к 
этому содерж анию кри сталлизац ия затрудняется, и 
ж идкость обнаруж ивает сильяую макломность 
засты вать ие ликом.  Ц инколы й счособ обогащемия 
свинцп C ., предложенный Паркесом,  состоить в 
сле дующемъ: если расп лавить веркблей при темпе- 
ратуре  немного выш е точки плавления цинка, за- 
т е м прибавить цинка и хорошо разме шать, то во 
врем яосты ваниявы д е лится на поверхности пе нистая 
масса, предсгавляющ ая сплав цинка со свинцом 
и С. При этом почти все С. извлекается цинком,  
и цинко-свинцово-се(. ебряньий сплав нерастворим 
в расплавленном свинце , насышенном иинком.  
Пе нистая масса сплава  цинка с С. и свинцом 
назы вается цинковою пе ной. Она извлекает из 
свинца такж е все золото и большую часть ме ди. 
ЦингЛ» обладаеть большим сродством к C., 
че м свинец,  a  потому небольшое количество 
цинка (I1/»—-2%) отнимает почти все С. от боль- 
шого количества свинца. йинком извлекается С. 
й^ свинца до оставления в  после днем лишь 
0,С005°0 С., тогда как патинсонированием мо*но 
извлечь до 0,001% Ад. Цинковым способом 
можно обогатииь веркблей до 12°/« C., тогда как 
патинсонирование дает обогащение лишь до 21/4 %. 
Обработка веркблея цинком производится в 
больших чугунных котлах вмъстимостью в 
12 1/Я—Ь5 тонн свинцэ. Т ак  как свинрц,  о с в о -  
божденный от цинковой пе ны, содержигь не ко* 
торое количество иинка, то с т ь  послВдняго он 
освобождает^-я расплавлением ь и пропусканиемь в 
него перегре таго  пара; больш ая часть  образовав- 
шихся ок*слов остается ка поверхвости расллав- 
леннаго м еталла часть увлекается в конденсацион- 
ныя камеры. Что же касается до цинковой пыли, 
то, по накоплении ея, ее плавят в чугунных 
котлах и расплавленную обрабатывают перегре * 
тым паром,  при чем цинк окисляет ся в окись 
цинка, a С. удержива^тся свинцом,  бывшим в 
пе не ; таким ооразом получает я веркблей с 
1—2% C ., ко ю рое идет на трейбование.

Трейбование име ет це лью отде ление С. огь 
свиниа и состоить в окислении расплавленнаго 
серебристаго свинца (веркблея) воздухом,  при 
чем свинец окисляется в  глет,  который в 
рапплавленном состоянии стек аегь  прочь, С. 
остается. Операция производится на поду пламен- 
ной печи, называемой трсиибофснам.  Для приме - 
нрния трейбования требуется нъкоторое наименьшее 
соде-ржание С. в веркблев, так ,  напр., в России 
(по А чтиповуи считается выгодным произво ить 
трейбование при содвржании С. не ниже 0,336% 
Описание устройства трейбоф ена (рис- 1 и 2j:i— 
ре и.-етка, под = иторую подв >дится воздух воз* 
духопроводною трубою ѵо\ т —нагръвательная ка- 
мера; f j —канал для ствопа псчных газов в 
пыльную камеру (.:ля »*саж ения пыли; и—подве с- 
ной колпак над нагре вательною  камерой. Под 
*) де ла?тся из мергеля или сме си глины с иэ- 

вестняком;  он покоится на пладке  из шлаков 
и кирпичей. Двумя ь.аналами Z  из кирпичной 
кладки удаляю т влаж ность. Требуемый для оки- 
сления воздух п оступ ает через два отверстия
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х. Беркблей загруж ается на под» печи через 
дверку и • Температуру печи держать ниже 3000°; 
образовгившийся при де йствии воздуха глет (РЬО) 
по ме ре  образ вания удаляется отверстием g. 
По  этого отверстия набивается из мергеля и 
образует как  бы желоб.  Оставшееся C ., т  к  
на . бликовое C., выгребают из печи в виде  
твердой массы. Для защиты рабочих оть свин- 
цовых паров отверстие g  окружается кожухом,  
соединенным с  лыльнок» камерой.

и

Р и с . 1.

ПолученноеЪбычно в трейбофене  0 .  содержить 
не больше 1С% приме сей и называется бликовьш 
С. Оно подвергается рафинированию; рафиниров.ание 
пр?дставляет в сущности ту  ж е операцию, ч т  > и 
трейбование, только температура печи держится 
не сколько выше, напр. 1.100°. Для рафинирования 
трейбофены устраиааются мекьших разме ров.  
В малом внде  рафинированиа С. производят 
плавлением с бур«-ю и селитрою въ^графитовомъ

Рис. 2.

или ж еле зном тигле . Так называемоечистое С , 
оилученное при рафинировании сухим путем,  не 
тиредставляет химически чистаго С .юко содержит 
не сколько десятых процентасвинци, ме ди, золоиа, 
платины , п*лладия, висмута; содержание С. в  
рааинированном металле  можеть дсходить до 
99,9 % , но чаше попадаются слитки с 99,5% Ад. 
Изт» мокрых способов добывания С. из руд 
заслуж ивает внимания способ Августина. Он 
состоит в  обжигании руды с поваренною солью 
и ъ после дующем» выщелачивании кръпкимъ

растворомъеяже, в котором хпористое С. раство- 
римо. Вме сте  с хяористьш С. в» раствор 
переходить ме дь и даже золото (если оно име ется 
в  руде ) Из раствора С. осаждается ме дью, a 
из спущеннаго с осадка раствора ме дь вѵде ляет- 
ся желе зом,  после  чего раствор снова употреб- 
ляется для извлечения  хлористаго C., пока не на- 
копится слишком много ж еле за Осажденное С. 
промьивается водою, высуш ивается и сплавляется 
в тиглях.  По способу ІІатеры, руды подвергають 
хлорируюшему обжиганию, потом извлечению хло- 
ристаго С. се рковатистокислымт» ватроми» и осаж- 
денил се рнистаго С. се рнистым натром.  Се рно- 
ватистсжислый натр растворяет хлористое С . 
гораздо лучше, че м поваренная соль. Растворение 
протекает по равенству: 2 AgCl-j-2NasSaOa==2NaCl-f- 
+ N aaS ,0 vAgaS90 s. При де йствии се рнистаго натрия 
(NaaS) получается се рни тоеС . (AgS) и возрождаег- 
ся се рноватистонатриеваясоль. Полученное се рни- 
стое серебро обжигають на поду пламенной печи, 
не доводя до плавления, потом очищають трей- 
бованием.

0  сущности амальгамации ссребряных рудь 
было упо януто выше. Амальгамацией добывак>т 
очень много С. в Америке .

Е. Орлов.
Серебряная обианка, см. трарги- 

рит.
Серебрянка, см. водяной паук.
Серебряный блеск,  см. аргеттт.  
Серебряный колчедан,  çm . аргт- 

топирит.  
Середина-Буда, см. Буда С.
Сережка, см. цве торасположение.
Серека, Ла G., гл. гор. чил. провинд. 

Кокимбо; 24.425 ж.
Серенада (фр., итал., от serena, ве- 

черняя пе сня трубадуров) , музыка, 
исполняемая в честь кого-либо на 
открытом воздухе . С. может быть 
вокальная и инструментальная; после д- 
ния особенно процве тали в XVIII в., 
когда выработалась особая форма ин- 
струмеитальной C., состоявшей из 
многих частей (в роде  сюиты), не- 
больших и свободных по форме .

Ю. Э.
Сѳрес,  греч. гор. в вост. Маке- 

донии, недалеко от Салоник,  центр 
хлопчатобум. и шерст. торг. и произв.;
50.000 ж. (больше болгары). Присоед. 
к Греции после  Балк. войны 1912 г.

Серет,  ле в. приток нижн. Дуная, 
берет начало с Карпатских гор 
в Буковине , впад. в Дунай между 
Браилой и Галацом;  470 км. дл. Гл. 
притоки: Молдава, Быстрица, Путна н 
Сучава. В войну 1914/16 гг. налинии
С. происходили крупные бон.

Сержант (sergeant), унтер- офи- 
цер в не которых иноетр. армиях.  
В руеск. армии чин C., введен. Пет- 
ром I, в 1798 г. был упразднен.  
Во Франдии sergeant de ville—горо-
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довой; в Англии sergeant at arm.— 
служитель парламента, соотв. нашему 
приетаву Гос. Думы.

Серингапатаи,  гор. в Индии в 
Майсуре  (см.), ок. 9.000 ж., не когда 
име л до 150.000 зкит. Завоев. англич. 
в 1799 г.

Серино, см. Апеншны, III, 269.
Серир,  назвавие пустьини в Егип- 

те , cm . XIX, 532.
СериеиНЫ, см. кариамы.
Серии, cm . XXXIII, 608.

• Серна, Rupicapra rupicapra, вид 
европейских антилоп,  около 1 м. 
длины, из которых 8 см. приходится 
на хвост.  Короткая голова, стройная 
шея, заостренн. уши, почтивертикаль- 
но стоящие рога, y основания кольча- 
тые, на конце  крючковидно “еагнутые 
назад.  Те ло короткоѳ и массивноѳ, 
ноги толстыя с широкими и острыми 
на переднем краю копытами. ІПерсть 
жесткая, зимой длинная (10— 12 см.). 
Окраска ле том грязная краснобурая, 
снизу све тлорьижая, зимой спинатем- 
нобурая, брюхо бе лое. С. живет в 
Альпах,  Пиренеях,  на Балканах и 
Кавказе . Встре чается большими ста- 
дами. ІИитается молодыми побе гами 
альпийской раетительности, зиыою мха- 
ыи илишаями. Б е гает и лазаетъбы- 
стро и ловко, легко взбираетея напоч- 
ти недоступные утѳсы, де лает огром- 
ные прыжки. Чувства необычайно 
изощреньи. Около начала июня мечет 
1, ре дко 2 де тенышей, которые скоро 
сле дуют за матѳрью. Всле дствиѳ оже- 
сточеннаго пресле дования  С. стала ужѳ 
ре дка в Швейцарип; охота на нее, счи- 
тающаяся особеяно изысканным спор- 
том,  во многих ме стах запрещена. 
Мясо вкусно и высоко це нится, кожа 
ея идет на изготовление охотничьих 
принадлеясноетей. . M. Н.

Сернобык,  Oryx, род аытилоп 
с очень длинными прямыми или сла- 
бо загнутьими назад рогами, y осно- 
вания кольчатыми, зате м гладкими. 
Живут в степях Африки; заме ча- 
тельно выносливы. В большия  стада 
еоединяются ре дко. Неволю С. пере- 
носят легко и даже размножаются. 
йзображениѳ С. встре чается на древ- 
них ламятниках Египта и Нубии. Ро- 
га С. идут y нубийцев на копья, y 
европейдев на трости; в древности

из них де лались лиры греческих 
пе вцов.  М. I I

Серно-Соловьевич,  Николай Але- 
ксандрович,  полит. де ят., р. в 1834 г., 
окончил в 1853 г. Александровский 
лицей; с началом работ по осво- 
бождению крестьян всеце ло отдался 
им,  прошел в Главный Комитет 
в качестве  секретаря Буткова, с 
которым соетоял в родстве . Непо- 
средствѳнно наблюдая, как „враги 
оевобождения напрягали все  усилия, 
чтобы оставить кре постное право, a 
вся лучшая, мыелящая часть русскаго 
народа ре шитедьно склонялась на 
сторону передового правительства“, 
он ре шил лично довести до све де ния 
государя об истинном положении 
де л il, пробравшись тайком в цар- 
скосельский парк,  подал ему-(в сея- 
тябре  1858 г.) докладную записку. За 
свою сме лость, вопреки опасениям 
друзей и родных, , С.-С. удостоился 
даже благодарности, но дальне йшая 
работа в Главном Комитете  и зате м 
в ме етном,  калужском,  убе дила его, 
что „ни одно коренное и де льное пре- 
образование невозможно y  нас при 
настоящем канцелярском порядке “. 
Он бросает службу (1859), уе зжает 
надолго за  границу, где  близко схо- 
дится с Герценом и его кружком,  
выпускает в Берлине  открыто под 
своим именем брошюру „Окоычатель- 
ное ре шение крестьянскаго вопроса“ 
(ле то 1861). В ней он подвергает По- 
ложение 19-го февраля уничтожающей, 
но подробно обоснованной и де ловой 
критике  it приходит к заключению, 
что кре постное право по существу не 
отме нено, a только видоизме нено, что 
„отме нен один призрак,  уничтоже- 
но одно названиѳ. Сущеетво права, 
после дствия  кре постного права оста- 
лись“. Д ля де йствительнаго ре шения 
вопроса необходимо „признание земла 
народной собственностью, сле д., права 
каждаго на наде л ъ “, предоставление 
полной самостоятельности мирскому 
самоуправлению, сокращение выкупных 
норм и переложение чаети платежей 
поме щнкам на другия сословия. „Кре- 
стьянский вопросъ“, указывает он 
в предисловии, „нере шенный или, пра- 
вильне е,—искаженный положениемъ
19-го февраля,разре шимътолько двумя
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способами: или общею выкупной ме - 
рою, или топорами“. Но он не теря- 
ет надежды, что реформа может 
быть проведена мирным путем,  и 
он соетавляет для представления 
государю проект конститудии—„Про- 
ект Уложения импер. Александра II“ 
и в нем между прочим в оеновныя 
права вводит (§ 53) право • каждаго 
на наде л в 4 десят. В середине  
ІЗбІг.онъвозвращаетсявъПетербург,  
открывает зде сь книжный магазин 
и библиотеку с читальней для просве - 
щения маес и объединения передовой 
интеллигенции. Одновременно с те м 
он первый, повидимому, поднимаеть 
знамя, так долго зате м воодуше- 
влявшее борцов за народное де ло: 
совме стно с другими учреждаеть 
тайное общество „Земля и Воля“. Бли- 
жайшие планы общества, как и состав 
его, ос.таютея до сих пор совершен- 
но невыясненными; неизве стно также, 
было ли оно ме стной организацией, 
наряду с разными другими кружка- 
ми, существовавшими в то время, 
или центром,  объѳдинявшим вее  
революционныя силы. Н. Г. Чернышев- 
ский, яовидимому, к этому общеетву 
не принадлежал,  хотя С.-С. был 
близок к нему, полъзовался боль- 
шими его симпатиями и принимал 
участие в „Современнике “. 7 июля 
1862 г., в связи с перехваченными 
письмами Герцена, Кельсиева и др.,
С.-С. был арестован и после  долгаго 
заключения в Петропавловской кре - 
пости присужден сенатом в декабре  
1864 г. к 12 годам каторги, заме - 
ненной при конфирмации пожизненной 
ссылкой с литением вси х прав 
состояния. Вскоре  no прибытии в Ир- 
кутск С.-С. ум. от тифа (1866).

Брат С.-С., Александр Алекстдро- 
вт (1838—1869), еще будучи студѳн- 
том Александровскаго лицея, также 
принимал де ятельное участие в аги- 
тации среди молодежи и организации ея; 
арест брата застал его за границей; 
осуждеиный заочно к ве чному изгяанию 
с лишением все х прав состояния, 
он занялся подготовкой кадров про- 
пагандистов и, являясь выразителем 
наиболе е ле ваго крыла революционной 
эмиграции, ри зко разошелся с Герце- 
ном;  вме сте  с те м он был де я-

тельвым работником „Интернацио- 
нала“ в период его образования. См. 
M. Е . Лемке, „Де ло о лицах,  обвин. 
в сношениях е лондонск. пропаган- 
дистами“, „Былое“, 1906, сент.-дек.; 
Л . Ф. Пакте.тев,  ,,Из воспоми- 
наний“.

Серозныя оболочки, оболочки, вы- 
стилающия име ющияся в организме  
замкнутыя полости; обыкновенно это 
в сущности не полости, a щели, так 
нак сте нки таких полостѳй те сно 
соприкасаются; назначение таких обо- 
лочек— облегчать трениеподвижных 
органов;  к таким оболочкам от- 
носятся плевра, перикардий, брюшина 
и пр.; суставныя полостиизнутри так- 
жѳ покрыты такими оболочками; сюда 
жѳ относятся мозговыя оболочки. С 
поверхности С. о. состоят из слоя 
плоских эндотелиальных кле ток;  в 
ме стах соприкосновения эвдотелиаль- 
ных кле ток име ются отверстия 
(..устьица“), чрез которыя полость 
сообщается с лимфатическими щеля- 
ми и сосудами; ашдкость, отде ляе- 
мая С. о., называется серозной жгидко- 
сдаью; по своему составу еерозная жид- 
кость близка к лимфе  (е.м.); сами же 
полости по существу аналогичны лим- 
фатическим межтканным щелям.

Н  Каианов.
Серотерапия есть способ ле чения 

заразных боле зней с помощью сы- 
вороток животных,  искусственно 
иммунизированных против соотве т- 
ственных микробов и их токсинов,  
или, ре жѳ, с помощыо сывороток 
животных и людей, перенесших дан- 
ное заболе вание и сле довательно обла- 
дающих иммунитетом (см.), приобре - 
теяным естественным путем.  Та- 
кое введение сывороток совершается 
обычно путем впрыскивания их под 
кожу; в ве которых случаях прибе - 
гают к боле е энергично де зетвую- 
щим,  но болие сложным приемам 
впрыскивания в вены, в спинно-моз- 
говой канал (при цереброспинальном , 
менингите ) и т. п.—Если впрыскиваниѳ 
производится заболйвшему в це лях 
его изле чения.как это де лается, напр., 
при дифтѳрии, то ыы име ем де ло с С. 
в собственном смысле  слова; если, 
как это де лается при загрязненных 
ранах,  впрыскиваниѳ производится съ
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це лью прѳдупредить заболе ваниѳ столб- 
няком,  то мы име ем де ло с так наз. 
серопрофилактикой. Механизм де й- 
ствия сывороток заключается в сле - 
дующемъ: при иммунизации(атакж ѳ при 
перенесениитого или иногозаболе вания) 
в крови накопляются различныя про- 
тивоте ла, являющияся  фактором и 
показателем активнаго иммунитета; 
противоте ла эти обнаруживают спо- 
собность нейтрализовать микробные 
яды (см. антитоксины), убивать и рас- 
творять бактерии, способствовать за- 
хвату их микробами и т. д., сообразно 
с че м и различают сыворотки ан- 
титоксичѳския, бактерицидныя и др.— 
Если такая сыворотка будет введена 
в достаточном количестве  в орга- 
низм,  не обладающий невосприимчи- 
востыо, она ему сообщит таковую, в 
виде  так наз. паесивнаго иммунитета, 
отличающагося от активнаго своим 
кратковремеыным характеромъ: в ка- 
ких- нибудь 1Ѵ2—2 неде ли введѳнныя 
сывороточныя чужеродныя те ла выде - 
ляются, и иммунитет исчезает.  Но 
полученная на это время защита в 
виде  противоте л оказывается, при 
соотве тственных условиях,  достаточ- 
ной, чтобы организм мог благопо- 
лучно справиться с проникшей, но 
еще нѳ развившейся заразой (предо- 
хранение), и даже с ужѳ разразив- 
шимся заболе ваниѳм (ле чѳние), если 
оно нѳ зашло слишком далеко и если 
нѳ наступили какия-либо непоправимыя 
изме нения  важных для жизни орга- 
нов и тканей.—Принимая во внима- 
ние то обстоятельство, что специфи- 
ческия  противоте ла, заключающияся 
в ле чебных сыворотках,  облада- 
ют средством и способностью воз- 
де йствия только по отношению к соот- 
ве тственным микробам- и их про- 
дуктам жизнеде ятельности, т. е. па- 
разитотропностью, a  на самый орга- 
низм не де йствуют (не органотроп- 
ны), мы должны признать этот ме- 
тод ле чѳния боле е совершенным,  не- 
жели приме нение большинства средств,  
которыми располагает фармакология. 
Его единственным недостатком яв- 
ляется то обстоятельство, что вме сте  
с сыворотками неизбе жно вводится 
в организм не которое количество 
чужеродных бе лков,  которыѳ вызы-

вают иногда неприятныя, хотя и не 
опасныя, побочныя явления сыворо- 
точной боле зни (сыпи, чаще типа 
крапивницы, суставныя боли. лихорад- 
ка, на 9— 12 день после  впрыскива- 
ния .в  громадном болыпинетве  слу- 
чаевъслабо выраженныя и скоро пре- 
ходящия — 1—2, много 3 дня), a при 
повторных впрыскиваниях в не ко- 
торых случаях и боле е серьезныѳ 
припадки анафилаксии (сли.). К сожа- 
ле нию, число де йствительных сыво- 
роток,  т. е. таких,  которыя дают 
несомне нные и надежныѳ результаты 
на практике , пока ограничено. На пер- 
вом ме сте  среди л е чебных сыворо- 
ток должна быть поставлена противо- 
дифтерийная (см. дифтерит) , все м 
хорошо изве стная, a среди предохра- 
нительных— противостолбнячная (см. 
столонякъу, обе  антитоксическия, т. е. 
де йствующия, нейтрализуя токсины 
соотве тственных микробов.  Из ан- 
титоксических сывороток сле дует 
еще упомянуть противозме ияую, про- 
тив яда  ботулизма и име ющия  чисто 
научный интерес сыворотки протвв 
растительных токсинов (абрина, ри- 
цина и др.).—Изве стным антятокси- 
ческим де йствием обладает и про- 
тивсдизентерийная сыворотка, дающая 
не ре дко удовлетворительные резуль- 
таты. Ле чебное де йствие противоми- 
кробных сывороток выражено гораздо 
слабе ѳ. Наибольшею популярностью 
из них пользуются противоменинго- 
кокковая, оказывающаяся де йствитель- 
ной лишь при условии впрыскивания 
в спинномозговой канал,  ипротиво- 
стрептококковая, употребляемая не 
ре дко при различных видах столь 
распространенных стрептококковых 
инфекций; в не которых случаях она, 
повидимому, оказывает благоприятное 
влияниѳ на течениѳ этих инфекций, но 
высказаться о ней с опреде ленностью 
и возлагать на неѳ большия надежды 
пока затруднительно. К остальным 
сывороткам,  не ре дко предлагаемым 
с разных сторон,  в роде  противо- 
холерной, противотуберкулезной, надо 
отнестись пока отрицательно; до сих 
пор никаких сколько-нибудь убе - 
дительных данных в их пользу 
не име ется—ре шениѳ вопроса о рас- 
ширении практики C., о получении дру-
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гих сывороток,  аналогичных диф- 
терийной, принадлежит будущему. Ср.
прививка.

Л и т е р а т у р а :  „Медицинская Ми- 
кробиология “ под ред. Л. А. Тарасе- 
вича (т. 1-й и 2-ой); Е. Бюрнэ, „Ми- 
кробы и токсины“ (1912); Л. Розен- 
таль, „Иммунитеть“ (изд. 3-е 1913).

Л. Тарасевич.
Серпа-Пинто, см. Пинто-Серт.
Серпейск,  безуе здн. гор. мещовск.у 

Калужск. г., на р. Серпейки , 2.000 ж.
Сорпентарин,  см. трказоновыя.
Серпентин,  см. зме евик.
Серпец,  уе здн. гор. Плоцк. г., 

9.040 ж.—0. уе зд 956 кв. в. е 92.900 ж. 
(больш. поляк., много евреев) .

Серпуха, Serratula, род сложно- 
две тных растений, б. ч. высокия тра- 
вы с неколючими листьями; кор- 
зинки обыкновеныо с обоеполымн 
цве тками; плодьи голые е хохолком 
из многорядных щетинок.  Цве ты 
пурпуровые y S. coronata (крупныя кор- 
зйнки), S. tinctoria (мелкия к.) или 
розовые (S. radiata,S. lieterophyllaimp.).

M. H.
Серпуховский уе з д  находится в 

южн. части Московск. г., граничит с 
Тульск.иКалужск.гг.Площ. 2.252,4 кв. в.

Поверхность волчистая. По южн. границе  течет 
р. Ока; гл  притвки ея, орошающие y., Н?ра и Ло* 
пасня. Почва песчано-глинкстая или иповатая. 
Ле сная площадь значитегьна(ок 47%.) Население 
к 1913 г. исчислено в 142.5 т  ж. (в-лючая 31,3т. 
Г' родского), ня 1 кч. в. 49,4 сельск. ж- По пере». 
1897 г. было 112.C02 ж. Земледе лие удовлетворяеть 
ме стным потребностяь.  Развиты  кустарные поо- 
мыслы (ткацкий, псртняжный, кружевнпй и др.) и 
крупкая п омышленвск ть; из отраслей после дней 
первое мю то занимает хлопчатобумажная (бума- 
го-ткдцкия и пряд. ф-ки Коншина, Рябовск. м-ры 
и лр ); дале е сукон. фабр , к рпичн., кожев. и 
црментн. зав-, парчевыя фабр. и др. Обшая площадь 
зем лев-зяе ния (в 1905 г .и равняпась 218.489 дес., 
из ни*» наде льн. земель 57,7% (8.4д. ва 1 дв<‘ѵ) . 
В частной собственности бы о 78.897 д., в т. ч. 
31 527 д. принадлежало дворянам (вь ср^днех по 
286.6 д. на 1 владе ниеи, 8255 д. кр~стьянам (по 
41,2 д. на 1 влад.), 3.694 д. ме щанлм (по 46.2 д. 
на 1 влая.) и 24.553 д. купцам <по 303,1 д. ва 1. вл.). 
Церкви, государству и учрежд. принадлежало 6,2 /0.

Серпухов,  уе здн. гор. Москов. губ., 
заним. весьма выгодное положение 
близ впадения р. Нары в Оку и яв- 
ляется важнийш. торгов. и промышл. 
город. губ. 1 муж. и 2 жен. ишн.,крупн. 
бумаготкацк., ситцѳнабивн., шерст. кра- 
сильн. и др. фабр. (вми сти с уе здом 
боле е 50 фаб. и зав.). 41.578 ж., торг. 
пейькою, хле бом,  ле сом и пр. с 
Петроградом,  Москвой, Нижн.-Новго- 
родом.  С. впервые упоминается въ

заве щ. Ив. Калиты и прежде име л 
стратегич. значение для Москов. княж. 
При Иоанне  Грозном в 1556 г. зде сь 
была построена кри пость, разруш. в 
XVIII стол. •

Серп,  см. сельскохозяйственяыя 
орудия. . '

Серрано-и-Дошингес,  Франсиско, 
герцог дѳ ла Toppe, испанский госу- 
дарств. де ятель (1810—1885). Сын 
генерала, С. рано воиупил в воен- 
ную службу, отличился в войне  про- 
тив карлистов и в 1840 г. был 
уже генералом.  Былъфаворитомъко- 
ролевы Изабеллы, посли еясвержения 
был сперваминистром- президентом,  
a зати м с 1869 г. до 1872 г. реген- 
том.  Позже, стоя во главе  иеполни- 
тельной власти, подавил возстаниѳ 
карлистов.

Серраны, или морскис окуни, Serra- 
nus, род из сем. окуневых,  харак- 
теризуетея проетым спинным плав- 
ником и вооруженной 2—3 иглами 
жаберной крышечкой; среди зубов 
име ются боле е длинные. Представи- 
тели рода отличаются яркостыо цви - 
тов и превосходным мясом.  С. рас- 
гшсной, S. seriba, до 30 см. длины; 
окраска кирпично-красная съсинимии 
голубыми полосами; низ желтоватый 
с красными точками. Водится в 
Атлантич. океане  и во всем Среди- 
земн. мори ; в Черномъморе  доволь- 
но ре док.  Л . Н.

Серри (Surrey), графство на юго- 
вост. Англии; 1.766 кв. км. и 676.027 ж.; 
гл. гор. Гильдфорд.

Серторий, Квиягь, римск. политик,  
родом из Нурсии на сабинск. земле , 
начал служить при Марии, отличился 
как блестящий офицер,  в мариан- 
ской партии занял очень видноѳ M i
cro. Когда Сулла вернул себи гос- 
подетво (83 до Р.Х.), С. ушелъвъИспа- 
нию и ри шил там основать очаг 
римской культуры. Уеилия римлян 
сломить его разбивались о созданную 
им организацию и его боевой талант.  
Лузитанское население его боготворило. 
Он умил поддерживать обаяние в 
туземцах,  всегда показывался в со- 
провождении бе лой лани, о которой го- 
ворил,  что ояа создает связь меясду 
ним и Дианой. Лузитания сдилалась 
очагом римекой эмиграции. Эмиграция
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и погубила де ло С. Между римскими 
патрициями и туземной знатью нача- 
лись раздоры.и хотя посланный против 
С. ГГомпей не мог добиться яикаких 
успе хов в год,  де ло подтачивалось 
изнутри. В 72 г. С. пал жертвою за- 
говора, во главе  котораго стоял одиа 
из эмигрантов,  Марк Перпенна.

Серу Д’Аженкур,  см. Аженкур 
и историография искусствси.

Серэн (Seraing), посѳлениѳ в бель- 
гийск. окр. Льеж;  каменноугольн. 
коши, машиностроение; мѳтал. и стекл. 
произв.; 43.208 ж.

Сесамовидная кость, см. сочленение.
Сесиль (Cecil), Вильям,  е 1571 г. 

барон Бэрли (Burleigh), англ. госу- 
дарств. де ятель (1520—1598). С. был 
в 1548 г. секретарем лорда-протек- 
тора Сомерсета, в 1550 г. назн. 
государственным статс- секретарем;  
при Марии должен был удалиться 
от государств. де л,  но с восше- 
ствием на престол Елизаветы стал 
ближайшим ея сове тником и до са- 
мой своей смерти, в течение 40 ле т,  
оставался руководящим министром 
Англии (лордом- канцлером он со- 
стоялъс 1572 г.), c m . VIII, 515/17.

Сесиль, Роберт,  1-й граф Солс- 
бери (1565—1612), англ. госуд. де ят., 
сын В. Сесиля; он сме нил его в 
1596 г. в должности государственнаго 
секретаря; много соде йствовал после  
смерти Елизаветы призванию на пре- 
стол тотландск. короля Іакова (1603) 
и с 1608 г. был лордом -канцле- 
ром.  Как и Бэкон,  не свободен от 
упрека в продажности: от Испании 
за доставдение ей све де ний получал 
опреде ленное жалование, c m . VIII, 604/5.

Сеславин,  Александр Никитич,  
генерал- лейтеяант (1780—1858). С. 
отлич. в первых войнах с Напо- 
леоном и в турецкой кампании, был 
ранен при Фридланде ; в отечеств. 
войне  1812 г. С„ будучи адъютантом 
Барклая-де-Толли, участвовал почти 
вовсе хъде лахъдоБородинскаго сраже- 
ния, a во время послвдняго выде лился 
своею хра/иростью. C. был одним из 
первых партизанов вме сте  с Фиг- 
нером и во главе  небольшого отряда 
прославился в де лах при селениях 
Фоминском и Ѳѳдоровском,  при Вязь- 
ме , Берѳзине  и Ошмянах,  участв. въ

походе  на Париж в 1814 г.;неоднокр. 
был ранен.  После дние годы жизни 
пров. в деревне . Име л репутацию 
яраго кре постника.

С ессекс (Sussex), пришорск. граф- 
ствонаюжномъберегу Англии; 418.457ж. 
на 3.746 кв. км., пересе кается с ъ з . на
в. Даунсами, славящимися своими ве- 
ликоле пя. пастбищами, центральная 
часть занята плодородн. Уильдом;  
гл. занятияговцевод., птицевод., землед.’ 
рыболов. Курорты: Брайтон. Гастингс 
и мн. др ( c m . VIII, 187/8, 215). Гл. гор. 
Лыоис (Lewes). '

Сессия (лат.), пѳриод,  в течение 
котораго продолжаются засе дания ка- 
кого-либо собр. или опреде л. государ- 
ственнаго учрѳждения (напр., сеесия 
парлам., Госуд. Думы, земства, судеб. 
учрежд. и т. д.). Cp. XXXI, 250.

Сестерций (sestertius), римская сѳ- 
ребряная монета, стоимостьюв Ѵ4 ди- 
нария или 2%  аса (от 33/4 коп. до 7 коп. 
золотом) , при империи —из латуни. 
Sestertium (с пропуском milia) озна- 
чало 1000 сест., так что bina sester- 
tia=2000, dena s.=10.000, decies ses
tertium (собств. decies centena milia s.) 
= 1  миллиону, и t . д. .

Сестра, ре ка в клинск. y. Московск. 
губ., ле в. прит. Дубны, в кот. впада- 
ет после  108 в. теч., недалеко от 
слияния ея с Волгой. Сплавна и судо- 
ходна почти на всем своем протя- 
жении. Соедин. каиалом с р. Истрой; 
на С. стоит гор. Клин.

Сестренцевич - Богуш,  Стани- 
слав,  первый миитрополит все х 
римско-католических церквей в Рос- 
сии (1731— 1826), родом из литовской 
шляхетской семьи; отец его был каль- 
винистом,  и С. был воспитан в 
кальвинистск. ве ре . Учился за  грани- 
цей, во Франкфурте , Амстердаме , 
Лондоне , был на военной службе ', ко-. 
торую покинул в чине  капитана, что- 
бы устроиться домашним учителем 
в семье  кн. Радзивилла. Зде сь не- 
удачная страеть внесла смятение в 
его душу, он принял католичество, 
в 1763 г. был пострижен.  в 1773 г. 
еде лался коадъютором Виленскаго 
епископа и в том же году, по личному 
желанию Екатерины II, назначен епи- 
скопом бе лорусским и в том отно- 
шении оправдал ожидания  импера-
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трйцы, что, какь бывший кальвинист,  
отшодь не бы.ть склонен сле по про- 
б о Д й т ь  папекую пояитику. Назначение 
на бе лорусскую каѳедру фактически 
сде лало С. главою управления католич. 
церковыо в России. Новый епископ 
стал дЬятельным проводником по- 
литики русскаго правительства, шел 
на большия уступки в церковных во- 
просах.  Это вььзвало непримиримую 
вражду к нему иезуитов,  борьбою с 
которымп была наполнена вся вторая 
половина его жизни. При жизни Екате- 
рины С. удавалось сохраиять свое 
положение: он был возввден в сан 
архиепископа (1784), a при Павле  (1798) 
ему даровано право носить знаки кар- 
динальскаго достоинства. Его положе- 
ние пошатнулось, когда во главе  иезу- 
итов в России появилея Грубер 
(ып). С. был лишен сана, сослан и 
пробыл в ссылке  до воцарения Але- 
ксандра, при котором он былъвозста- 
новлен в звании, хотя фактически 
власть его ншсогда не былатак вели- 
ка, как при Екатерине . Ходатайство
A. о возведении С. в сан примаеа 
было отклонено Римом. —С. оетавил 
много сочинений богословскаго и исто- 
рическаго еодержания.

Сестри-Леванте (Sestri-Levante), 
итальянск. курорт на Генуэзском 
заливе .

Очень живсписн. ме стность, богатая расти* 
тельностью. Сосновый ле с,  красив. окрестко ти. 
С.-Л. мене е защ ищ -нъогь се в ве тг>овть,че м пру- 
гия ме ста восточн. Ривьвры, нозде сьболыие солн- 
ца и воздухт» суш е. Средн и®: зимы 8°. сент. 20,1®. 
окт. 22.3°, ноября 11.9°, дек. 9®, янэ. 6,6®, фенр. 9®, 
марта 10,5®, апр 15°, мая 17,2°, июня 20,9° Морск. 
дно y берега песчаное, удоби. лля купанья. Теплыя 
ванны. санит. станц. для зплотушн. де тей. Ку- 
пальн. сезонъ: полов. марта—полов. норбря.

Л. А ,

Сестроре цк,  гор. Петроградск. 
губ. и y., при впад. р. Сестры в Финск. 
зал., 9.302 ж. Началом 0. послужил 
С-ий оружейный завод,  основ. в 1714 г. 
Недалеко от С. русско-финл. граница. 
Коммерч. уч., курорт.  _

Сестры и братья милосердия, см. 
хирур?ия и санитария военная.

Сетбер (Soetbeer) или Зетбер,  
Адольф,  ПОЛИТИКО-ЗКОНОМ (1814— 
1892), с 1843 г. состоял сѳкретарем 
гамбургокой торговой палаты и образ- 
цово организовал торговую статисти- 
ку Гамбурга, с 1872 г. почетный про- 
фессор Геттингенск. унив.Сторонникъ

золотой валюты, С. значптельно спо- 
собствовал введению ея в Германии 
( c m . VII, 556). По своим экономиче- 
ским взглядам он принадлежал 
к вьшающимся представителямъфри- 
тредерства. Важы. произв.: „Deutsche 
Münzverfassung “(1874—76), „Edelme
tallproduktion seit der Entdeckung Ame
rikas“ (1879), „Materialien zur Erläute
rung und Beurteilung der -wirtschaft
lichen Edelmetallverhältnisse und der 
Wahrungsfrage“ (2-еизд., 1886), „Litera
turnachweis über Gold und Münzwesen“ 
(1892); cp. XVIII, 242.

Сетерлзнд (Sutherland), приморск. 
графство на самом се вере  Шотлан- 
дии; омывается с с. Атлантнч. ок.; се в. 
и зап. часть заполн. горами, южп. и 
ю.-воет.—равнинныя и зан. пренмущ. 
охотничъими парками; очень бе дный 
край, главн. зан. насел.—рыболоветво. 
5252 кв. км.; 20.179 ж. Гл. гор. Дор- 
нех (Dornoch).

Сети, имя египетск. царей, c m .  XIX, 
566/67.

Сетледж (Sutlej), ре ка в Индии, 
ороипает гл.обр. Пѳнджаи  (c.ti.), берет 
начало в зап. Тибете , вме сте  с дру- 
гими ре ками образуетъПенджнед, впа- 
дающий в Инд.  Дл. ок. 1.450 км.

Сетлеииенты, или «ультурные посел- 
кѵ, (от англ. „settlement", поселок) , 
поселение групиы людей в какой-либо 
ме стности. Нарицатѳльное значение 
слово С.подучило по отношению къболь- 
шому обществеяпомудвижению, воэник- 
тему сначала в Аяглии, потом в 
Сьв. Амѳрике , зате м и в лругих 
странах,  похожему во мкогом на Ha
rne народничество конца 60-х и начала 
70-х годов.  Первоначальная идѳя 
близка; но это—не хождение в народ,  
a поселениѳ среди него культѵрвых 
работников для двоякой це ли: отдать 
ближнему те  духовныя силы и умствен- 
ныя знания, которыми обладаешь, и 
взять, в свою очередь, силу, крою- 
щуюся в народе . Таким образом,  
С. стали называть культурные посел- 
ки среди народа. Каждый из отде ль- 
ных реформаторов жизнп, пошед- 
ших по пути сетлементнзма, внес 
свое (Ризон) , и чрезвычайно трудно 
найти точно сформулированную док- 
трину, объедипяющую все х де яте- 
лей по созданию С. Общее для н иих ъ :

1 4 9 8 ,
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желание быть другом народа, нѳ на- 
вязы вать народу своих опреде лен- 
ных политических,  социальных или 
религиозных убе ждений, работать не 
для народа в це лом отде льно от 
него, но стараться завязать хорошия 
челове ческия  отношения с живыми 
людьми, с те м,  чтобы в живом 
прикосновении их умов и сердец 
дать друг другу лучшѳе y каждаго, 
отрицание поучения и пропаганды опре- 
де ленньих теорий, надежда на духов- 
ное возвышение друг друга.

Первые начгтатели.—В 1866 г. Фрѳ- 
дерик Морис (см.) дал в Англии 
толчок устройству популярнаго уни- 
верситета („Men’s College“) в Лондо- 
не , с помощью студентов Кэмбриджа. 
Знакомство и дружба с молодежыо 
из народа навели не скольких сту- 
дентов на идею поселения  среди на- 
,рода с це лыо большаго культурнаго 
влиявия. Срѳди них Эдуард Денисон 
был первый поселившийся в 1867 г. 
в бе дне йшем квартале  Лондона— 
Stepney—и ведший зде сь энергичную 
религиозно - нравственную пропаганду 
при соде йствии изве стнаго историка 
Грина (с.и.), бывшаго тогда приходским 
священником в Stepney; черѳз 
два года Денисон ум. от переуто- 
млѳния и скоротечыой чахотки. Сле ду- 
ющий поселенец был.  Арнольд Тойн- 
би (см.), начавший работать в 1875 г. 
в Уайтчэпле , бе дне йшем квартале  
Лондона. К нему присоединились мно- 
гие другиѳ работники, и его считают 
основателем сетлементскаго движе- 
ния. В 1884 г. каноником Барнеттом 
был основан изве стный уайтчэпль- 
ский Тойнби-Голл (Toynbee Hall). Пер- 
выѳ сетлементисты работали с силь- 
ным подъемом,  носившим религи- 
озный отте нок,  иекали связь с на- 
селением на почве  критйки жизни, 
основанной на религиозном понима- 
нии ея смысла.

Постепенно движение расширялось. 
Доктор Стантон Койт (Stanton Coit) 
написал книжку „Сосе дския  гильдии“ 
и пропове дывал основание народ- 
наго дома, где  бы могли сходиться 
все  сосе ди от мала до велика для 
взаимопомощи в своих обществен- 
ных запросах.  Движениѳ перекину- 
лось в Амернку в 1887 г. при пое зд-

кв туда Стантона Койта, основавшаго 
сосе дскую гильдию („Neigbourhood 
Guild“) в Нью-Иорке , пѳреме нившую 
потом свое имя на „C“. В 1889 г. 
в Америке  возникло еще два C. („Col
lege Settlem ent“ в Нью-Иорке  и „Hull 
House“ в  Чикаго), осиованных на 
этот р аз  женщинами с университет- 
ским образованием.  Американские С. 
постепенно обогналн в своем разви- 
тии Англию и выработали новые взгля- 
ды на содиальное значениѳ С. До сих 
пор есть предс-тавители трех тече- 
иий сетлементизма : индивидуалисты, со- 
все м или частично отрицающие груп- 
повую работу, ставящ ие себе  де лью 
личный подход и дружбу с неболь- 
шим количеством людей, другие, 
ставящие своей задачею посвящениѳ 
своей жизнн для объединения народа 
в ме стно.м общественном центре  
на обще-культурной, вне классовой, 
вне партийной почве  и отдающие зтому 
де лу свои усилия  для боле ѳ скорой 
иерѳдачн народу благ цивилизации, и 
третьи—переносящиѳ центр тяжести 
работы в объединениѳ наличных об- 
щественных сил для всякаго рода 
общественных предприятий образова- 
тельно-воспитательнаго и хозяйствен- 
наго свойства, т. е. отодвигающиѳ зна- 
чениѳ своей лнчностина второйплан.  
Индивидуалисты ветре чаются всюду, 
второй тид боле е распространен в 
Англии, третий—в Америке .

С. суме ли нѳ только объединить жи- 
телей района для всякаго рода обще- 
ственно-культурных задач,  но постѳ- 
пенно сде лали присутствие этихъпер- 
вых руководителей почти излшпним.  
Общества, кружки, союзы стали рас- 
пространяться самостоятельно, не нуж- 
даясь в руководстве . С. стал ме ст- 
ным народным домом.  Личное влия- 
ниѳ сѳтлементских работников умень- 
шилось; упал и жар первых пионе- 
ров.  Молоцежь дошла в С. учиться 
разнаго рода техническим приемам 
для общественной работы, докидая С. 
по истечении годичнаго, двухгодичнаго 
срока. Личный этический мотив стал 
играть меныпую роль.

Третий период работы зато знаме- 
нует постановку новых вопросов 
пред социальными работниками С. 
Изучение среды, общественных нуждъ
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и запросов подрастающаго поколе ния 
и взрослых,  общественные инетинкты 
де тей, юношей и молодых де вушек,  
влекущие их часто в опасном на- 
правлении, призвание молодежи, запро- 
сыкультурной личности, вопросымуни- 
ципальной политики, как то: улучше- 
ние жилшц,  питания, здоровья, зара- 
ботка, времядровождения, — все  зти 
проблемы входят в анализ сетле- 
ментских работников.  Выявить все  
эти задачи, изсле довать их,  предать 
широкой гласности, стать во главе  
общественнаго движения для улучше- 
ния социальнаго законодательства в 
мелких и крупных муниципальных 
ячейках стаыовится задачей С. Это 
ведет,  во-1-х,  к специализации ра- 
боты. Один С. сосредоточивает свою 
работу на де тях,  другой—насанита- 
рии, третий—на де теких судах,  чѳт- 
вертый—на музыке  для народа, и т. п. 
Bo-2-х,  к объединению С. в союзы 
для помощи друг другу, с це лыо 
усиления  своей агитации. Благодаря 
этой кооперации, влияние С. на муни- 
дипальную политику возросло очень 
сильно.Все  нове йшия социальныя учре- 
ждения, ведушДя к заботе  о благосо- 
стоянии народа, вышли из среды ра- 
ботников С. Де тский суд,  реформа 
тюрем,  де тское призре ние, пенсии для 
престаре лых,  для матерей, бюро при- 
звания или подбора подходящей сле- 
циальности, кооперативы—было де лом 
их рук.  Главная заслуга С. при этом 
состоит в том,  что они перевели 
поиштие старинноѳ о филантропии, как 
помогающей несчастию, в новуюфор- 
му,—фшиантропии предупреждающей, и 
повернули бывшую в Америке  тен- 
денцию жертвовать частныя или затра- 
чивать муниципальныя деньги иа по- 
мощь бе дным в тенденцию органи- 
зации учреждений, борющихся с са- 
мими причинами еоциальных бе дствий. 
В 3-х,  большое количество культур- 
ной молодежи, проходящейчрезъстаж 
практнческой работы в C., хотя бы 
в течение года или двух,  уходит 
потом в широкую жизнь, приобре -1 
тая большое зяание и челове ческой 
среды и те х проблем,  разре шение 
которых стоит на очереди пред 
обществом.  Если С. сначалабылъпро- 
иове дью личнаго соверпиенствования,

потом етал будильником обществѳн- 
ной сове сти, то теперь оя стал 
лабораторией социальных проблем.  
Ещѳ одна сторона работы важна в 
С-ском двшкении: благодаря тому, 
что y него не порвались связиотде л- 
ных личностей с народом,  к нему 
постоянно идут с жалобамипри нару- 
шении каких- либо прав челове ка, 
при совершении какой-нибудь обществен- 
ной несправедливости, и G. играет 
в Америке  ту же роль, какуюиспол- 
няет во Франдин лига защиты прав 
челове ка.

Сле ду ющим обще ственным шагом 
после  установления новаго закона яв- 
ляется поддержание активностя этого 
закона, иначе он может сде латься 
мертвой буквой. Быть общественным 
стражем,  поддерживающим общее 
внимание к еиле  закона,'так;ке являѳт- 
ся современной задачей С. Для зтоии 
це ли болыпоѳ значение сыграли съе ч- 
ды союза С. и созыв ими конгрес- 
сов по вопросам социальнаго зако- 
нодательства во все х областях жиз- 
ни. С. характерны для англо-саксон- 
ской расы: они являются типичными 
проявлениями ея самостоятельдости д 
инициативы, ея инстинктивнаго отвра- 
щения  к поглощению лпчности госу- 
дарством,  и отве чаюгь желанию спра- 
виться с социальным злом припо- 
мощи координадии внутренннх обще- 
ственных сил,  не прибе гая к вне пи- 
нѳму возде йетвию централизованной 
власти. В Америке  в 1915 г. иасчи- 
тывалось около 205 C., с 1500 живу- 
щих в них сотрудников н около 
5000 приходящих.  Пользуются услу- 
гами С. около 300.000 клиентов в 
самых разнообразных областях.  В 
Англии около 60 C., с 600 живущих 
сотрудников и 1.200 приходящих.

С-ское движение распространилосыи 
за прѳде лами Англии и Се в. Америки, 
дерекинувшись на континент Европьи 
и приобре тая там своеобразныя фор- 
мы, отве чающия быту страны. Во Фран- 
ции насчитывается 2, в Германии—2, 
(въГамбурге ), в Австрии—1, в Гол- 
ландии—6, в Японии—2, в Австралии 
— 1,в Индии—1.

В России тоже возшш- было пер- 
вый C., в Моекве  в 1905 г. ГИод 
влиянием американской сетлеменской
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работы, неболыкой кружок лиц осно- 
вал первый C., поеелившись на окраи- 
не  города, около Бутырской заставы. 
Главной своей задачей он поставил 
культурную работу с подрастающим 
поколе нием.  Заря общеотвеннаго воз- 
рождения давала надежду его работ- 
никам,  что возможно будет подойти 
к людям без предвзятых теорий 
и тенденций. Он просуществовал око- 
ло 3 ле т,  приобре л  большия  симпа- 
тии в своей округе  среди народа и 
среди культурных слоев Москвы, 
при чем ему удалось приобре сти зем- 
лю, поетроить собствениый дом,  от- 
крыть ряд де тских клубов,  мастер- 
скпх ручного труда, опытную пиколу 
и д е тский сад,  л е тнюю колонию и т.п . 
Настугтившая потом волна реакции за- 
хватила и его, и в 1908 г. он был 
закрыт администрацией.

С-ское движение, не чося этого име- 
ни, всегда было налицо среди русской 
интеллигенции: народничество, воекрес- 
ныя йколы, культурныя деревенския 
колонии, толстовство,—все зто име ет 
точки соприкосновения с с-измом и 
существует среди иас в жив,ой и 
активвой форме , но добиться коорди- 
нации этой обществѳнной работы, со- 
здания  преемственности в де ле , зво- 
люции вне шних форм и планоме р- 
наго их распространения.лодобно Ан- 
глии il Се в. Америке , нам еще не 
удалось.

Б и б л ио г р а ф ия. Jane Addams, 
„Twentyyears a t HullHouse“ (1914, N 1.); 
Henderson, „Social Settlem ents“; Низон,  
„Универеитетския  и социальныя noce-, 
ления “, пер. под ред. проф. Петрушев- 
скаго (1911); Бизант,  „Два пути", 
роман,  пер. Анненской; Контгт,  „Об 
америк. сетлементах"  (Журн. Своб. 
Воспит. 1907/8 г., № 2); А-рѵм,  „Сетле- 
ментьт“, 1909 (выдержки из книги Ри- 
зона); Зеленко, Еазгимгров,  Ш ацкий, 
„Де ти-работники будущаго“ (1-я книж- 
каМоск. О-ва Сетлемент 1908); „Новая 
общественно-педагогическаяработадля 
де тей-работников будущаго“ (краткий 
очерк 3-хле тн. де ят. лоск. сетлемента 
1905—1908 г. 1910). А. Зеленко.

Сеттер,  см. собаки.
Сеттиньяно, Дезидерио, c m . XXII, 522.
Сеттон (Sutton), гор. в англ. ираф. 

Серри; 21.275 ж.

I Сеттон Колдфильд Sutton Cold
field), гор. в англ. граф. Уоррик.  
20.132 ж. Произв. скобяных изде лий.

Сеттои на Эшфильде  (Sutton-in- 
Ashfield), гор. в англ. граф. Ноттин- 
гэм.  Хлопчатобум. и ниточн. фабр. 
21.707 ж.

Сетт (Cette), портов. гор. и третье- 
степ. кре пость во'франц. деп. Эро y впа- 
дения  канала С. в Средиземн. море. По- 
сле  М арселя самый важн. порт на юге 
Франции. Прекрасн. морек. купанья. 
33.486 ж.

Сетубаль, порт.гор. в Эстремадуре , 
в П ортугалии, 30.346 ж. Ічружевн. и 
il пробк. произв.

Сеул (Seoul), гл. гор. Кореи, на 
р. Ган,  име ет узкия, грязны я улицы 
с низкими и невзрачными домами; 
число жителей, вме сте  с предме стья- 
ми, 302.686. Произв. табаку. Портом 
для С. елужит Чемульпхо, соед. с 
ним желе зн. дорогой.

Сеута (Ceuta), испанск.кре п.и порт 
на мароккск. берегу в Африке , про- 
тив Гибралтара, принадлеж. к пров. 
Кадикс.  13.843 ж. Располож. y подно- 
жия Сиерры Булоны (один из древн. 
„Геркулесов. столбовъ“). На ме сте С. 
не когда находилась римск. колония 
Ad septem  fratres; во время господства 
мавров С. служила важным торго- 
вым пунктом.  Одно время принад- 
лежала генуэзцам,  в 1415— 1580 Пор- 
тугалии и с 1580 Испании.

Сефевиды, персидск. династия, см. 
XXXII, 24/26.

Сеффольк (Suffolk), англ. граф- 
ство, 3.907 кв. км. с 320.128 ж., при 
Се верн. м., с сильно развитым зем- 
леде л. и скотовод.; значит. машино- 
строен. Главн. гор. йпсвич.

Сецессионисты, полит. партия въГер- 
ыании ( c m . XIV, 204).

Сецессион,  ве нское художествен- 
ное общество. Во второй половине  XIX 
ве ка, когда после  бравурнаго блеска 
маккартовской зпохи Ве на переживала 
застой, образовалась группа художни- 
ков,  которая стремилась поднять ху- 
дожественное творчество, нѳ повторять 
минувшаго, a создать свое новое неза- 
висимоѳ от предшествующих образ- 
дов искуссгво. Это искание и дости- 
жение новаго объединило представите- 
лей зодчества, ваяния, живописи - и
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декоративнаго йгдусчп.иа ве  дбидествоС. 
В области архдтектуры самым 
старым и влиятельным членом 
является 0. Вагнерз (1841), творед 
особаго новаго ве нскаго стишя, пером 
отстадвавший его принцнпы и воспи- 
тавший ряд после дователей учѳни- 
ков,  и I . Ольбргих ,  создатель полнаго 
иастроепия здания для выставки С-а 
вь В ёигё. В облаети живописи ато 
дадравление, це пящее знание лрнроды 
и понишание форм,  уме ет передать 
движение линиии, дать изображаемому 
настроение и особый сверхчувствеиный 
отпечаток.  Наиболе ѳ сильным выра- 
здтелем атого пзысканно-чувствен- 
наго il в то же время одухотвореннаго 
понимания форм и евоеобразнаго бле- 
ска красок выступает Г. Климпѵ 
(см.), пропитывающий свои образы мй- 
стнческим обаянием.  Другое напра- 
вление, боле е близкое к природе , тонко 
чувствующее настроение, предетавля- 
ет Ф, Андри (1871) в пейзаже . С 
несомне ннымъвкусомъпиишутъК.Моль,
I. Энгельгардт,  Зигмунт и Ромер.  
Наконед,  I. Ольбрих,  R  Мазер и 
-3. Гофман направили новую струю 
форм и красок и на художественную 
промышленность. См. Hevesi, „Oester- 
reichische Kunst im XIX Jahrhundert“, I,
II. 1912— 13; ezo же, „Geschichte der mo
dernen Kunst im Oesterreich“. 1903.

H. Тарасое.
Сечени (Széchényi), Стефан,  граф,  

венгерек. обществ. де ятель, род. в 
1792 г., в молодости участв. в войн. 
с Наполеоном,  но в 1826 г. остав. 
военн. службу и посвятил себя за- 
ботам о подъеме  духовн. ипромьишл. 
сил своей родины. С. соде йствовал 
основанию венг. академии, национальн. 
театра, консерватории; руководил по- 
стройкою моста между Офеном и Пеш- 
том,  регулированием Тисы. Вовремя 
революции 1848 г. С. был мин. обществ. 
работ в первом отве т. венг. мини- 
стерстве  рядом съКошутом, политич. 
противн. кот. он былъ’. Под впеча- 
тле нием разрыва Венгрии с Австр. 
в том же 1848 г. С. сошел с ума, 
a вскоре  по выздоровлении в 1860 г. 
иоконч. самоубийством,  подвергшись 
пресле дованиям аветрийекаго прави- 
тельства. В 1880 г. ему поетавлен 
памятник в Пеште .

Сечуан,  см. Сы-иуиш..
Сешвльские сзтрова (Сеи-н-ьше), 

группа о-в в Индийск. ок. ( . > 90) к 
се в.-вост. от о. Мадагасхара .. 
между' 3°38' И 5°45' ю. ш. ,:Л"2°55', 
и 53°50' з. д.; отлнч. приятди рав- 
номе рн. климатоы д Оогатоио раети- 
тельн. Вывоз хлопч. бум., кокос. оре х., 
маиса, какао, фрукт. и пряност. На- 
селение 23.507 ж. на 404 кз. км. сост. 
из франц. креолов,  ишдийск.. кули и 
негров.  Главн. гор. Порт- Виктория 
на остр. Маге. Присоед. к Великобр. 
от Франц. в 1814 г.

Сеян (Sejanus), Луциии Элий, пре- 
фект преторианцев,  пользовалея 
огромным дове рием имп. Тиверия и 
почти неогранич. властыо в Риме  в 
26—31 гг. no P. X.; стремясь к занятию 
престола, С. уетранил ыасле днпка 
Друза, привел к разрыву между Ти- 
верием и близкими его родетвеннн- 
ками и убе дил имп-а уе хать на о. Ка- 
при. Тнверий, узнав о его замысле , 
приказал казнить его (31 г.).

Сжатие зетли, см. ?радцсныя измт- 
рения и ?ео'дезия.

Сжижение гагов,  см. теии.ютп.
Сжииаетость, уменыпеииѳ едиши- 

цы объѳма (одного куб. сант., литра 
и т. д.) при опреде лонном увеличении 
давления. Сжимаемость твердых и 
жидких те л очень мала, потому для 
приближенных разсчетов часто мож- 
но считать эти те ла несжимаемыми. 
Так,  для воды сжнмаемость (при по- 
вышевии давления на одну атмосферу) 
равняется 0,000048 (ем. XX, 280/82). 
Сжимаемость газов— закон Мариотта 
см. гази, XII, 311/13. A. Т.

Си (Si), см. звук,  XXI, 4.
Сн-ань, гл. гор. кнт. пров. Шэнь-си, 

ок. 1 милл. жит.; cm. Kumait, прил., 12.
Сибарис,  в древности цве тущий 

гор. Нижн. Италии, при Тарентском 
зал., основаиный греками в 720 г.до 
P. X.; жители его (сибариппи) слави- 
лись изне жеиным образом а:изни.

Сибелиус,  Ян,  выдающийся и наи- 
боле е изве стяый в Евроне  финский 
композитор.  Род. в 1865 г. в Таваст- 
гусе ; учился сначала в уишверситете  
в Гельсингфорсе  (юрнспруденции), но 
зате м всеце ло отдался музыке , ко- 
торую изучал под руковод. Веггели- 
уса (Гельсингф.), А. Еекера (Берлин) ,
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Гольдмарка и Р. Фукса (Ве па). Среда, 
в которой С. вырос и воспитывался, 
не бьтла кореыной финской и тяготе ла 
скоре е к шведекой культуре . Но его 
рано потянуло к финской народной 
цоэзии и пе сне , существо которой С. 
претворил и развил в своем твор- 
честве  глубже, че м кто-либо другой 
из финских композиторов,  всле д- 
ствие чего справедливо и считается 
создателем самостоятельной художе- 
ственной финской музыки. Характерна 
для крупнаго таланта С. своеобразная 
жесткая энергия, сочетавшаяся с ка- 
кой-то меланхолической матовостыо,— 
все черты, свойственныя также финской 
народной пе сне . С. много написано 
для оркестра: 4 симфонии, симфон. 
поэмы на сюжеты „Калевалы“ („Кул- 
лерво“, „Лемминкайненъ“, „Сага“, „Туо- 
нельский лебедь“, „Дочь се вера“), 
увертюры „Карелия “, „Финляндия “, 
изве стный „V alsetriste“ и др., сюиты 
„Король Христиан II“, „Пеллеас и 
Мелиссанда“, „Пир Валтаеара“ и др., 
также хоры с оркестромъ: „ІІе ень 
аѳйнянъ“, „Рождение огня“ идр . Особа- 
го внимания  заслуживают романсы C., 
ереди которых есть перлы. He 
мало написано им также пьес для 
разных инструментовъ: скрипки (кон- 
церт) , виолончели, главным же обра- 
зом для фортепиано (в том числе  
обработки народных пе сен,  сонаты 
и др.). ' Ю. Энгель.

Сибирская язва, острая инфекцион- 
ная боли знь животных и челове ка. 
Особенно часто появляется y лошадей, 
крупнаго рогатаго скота, овед и коз;  
в Азии не ре дко поражаются верблюды, 
a на се вере —олени. В России появ- 
ляется ежегодно; в одни годы она 
сильно свире пствует,  в другие—сла- 
бе е. Боле знь вызываетея появлением 
в организме  сибиреязвенных палочек 
—бацилл,  внутри которых можно рас- 
познать одно или двазернышка—споры, 
отличающияся заме чательной жиз- 
неспособноетыо (cp. IV, 497). Перѳнос 
заразы происходит при лосредстве  
корма или пойла, чаще оть больных 
животных.  Бациллы, допавшия  на зем- 
лю с кровыо или кишечными извер- 
жениями больных,  могут зде сь оста- 
ваться не которое время живыми, на- 
чинают размножатьсяи образовывать

споры, которыя могут еохраняться 
безконечно долго. С наступлением 
благоприятных условий споры вырае- 
тают в бациллы; лосле дния снова 
могут размножаться и образовывать 
споры. При неблагоприятных усло- 
вияхъ(при сильной засухе илисильном 
холоде ) бациллы погибают,  но образо- 
в а в тияся раньше споры продолжают 
яшть; поэтому почва не которых ме ст- 
ностей, однажды зараженная, моясѳт 
в течение долгаго времени служить 
источником С. я. Переносчиком за- 
разы могут спужить кормовыярасте- 
ния, папр., когда животному на паст- 
бшде  вме сте  с травой попадаѳт 
часть зараженной земли; даже неглу- 
бокие колодцы опасны, если в них 
просачивается вода, протекавшая по 
зараженному ме сту. Волки и собаки, 
растаскивая мясо и кости павших,  
могут разносить и заразу. Насе ко- 
мыя—мухи, оводы, сле пни—такжемо- 
гут служить переносчиком заразы. 
Опасны могилы и ямы, где  валяются 
незарытые трупы. На кожевенных за- 
водах. на фабриках,  где  име ют де ло 
е овечьей или верблюжьей шер- 
стьго.в щеточных заведениях неред- 
ко бывают случаи заражения людей G. 
я. Скрытый период боле зни колеблется 
от 1 до 7 дней. По форме  заболе ва- 
ния  отличают сле дующие виды боле з- 
ни: 1) весьма острая, или апоплекси- 
чеекая форма; животное через не - 
сколько минут погибает;  2) острая 
форма,—боле знь длитея 2—12 часов 
и, самое болыпее, одне  сутки; 3) под- 
острая форма, чаще всего наблюдаю- 
щаяся у.лошадей и крупнаго рогата- 
го скотии, протекает в среднем 1—2 
суток,  самоебольшее 5—7 дней; 4) кар- 
оункулезная форма —на разных ме - 
стах те ла появляются сначалатвер- 
дыя, горячия  и боле зненныя, a позд- 
не ѳ холодныя и безболе зненныя опу- 
хания  кожи; заболе вание иногда тянет- 
ся 5—7 дней. У крупнаго рогатаго 
скота и лошадей чаето встре чается, 
так называемая, кишечная форма, ха- 
рактеризующаяся внезапным тяже- 
лым заболе ванием при сильной лихо- 
радке  в 41— 42°. Смерть наступает 
через 1—2 дня; смѳртность достига- 
ет 80°/о и болыпе. Ещѳ быстре е бо- 
ле знь протѳкает y овец,  прн чемъ
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здоровыя на видь животныя вдруг 
начинают шататься, падать, как бы 
оглушеяныя ударом и умирают пли 
тотчас же или спустя не сколько ча- 
сов.  Из ротовой полости, носа и зад- 
няго прохода при этом почти все- 
гда показывается темная дегтеобразная 
кровь; глаза выкатываются, конъюнк- 
тива глаз окрашивается в темно- 
красный две т.  Часто при ѳтом по- 
являются приступы сильнаго возбужде- 
ния, судороги и одытка; смертьпочти 
всегда наступает от адоплексии моз- 
га или от задушения. При все х ука- 
занных формах всегда появляются 
в крови больных бациллы. У свиней 
наблюдаются все  формы С. я.—от 
аполлектической до очень длительной, 
при которой боле знь тянѳтся от 5 до 7 
дней. У собак и других плотоядных 
С. я.—чрезвычайно ре дкое явление, 
при чем протекает y них исклю- 
чительно в форме  воспаления желуд- 
ка, кишек и глотки. Течение С. я. y 
животных различных видов неоди- 
наково. Д иагноз.  Случаи молниеносной 
формы нѳ во время эпизоотии едвали 
можно одреде лить с точностью на 
живом животном,  так как легко 
сме шать с другими боле знями, напр., 
с апоплексией мозга (солнечньга уда- 
ром) , с острым отеком легких,  
отеком гортани. Боле знь точно узнает- 
ся по нахождению в крови сибире- 
язвѳнных палочек,  но их можно 
обнаружить лишь часов за 16—18 до 
смерти; вторым надежным призна- 
ком служить вскрытие трупа, зате м 
выращивание культур и прививки 
одытным животным.  Трупы пав- 
ших от С. я. име ют вееьма харак- 
терный вид— они быстро вздуваются 
газами (иногда через 1/и—Ѵа часа) и 
скоро разлагаются; кровь жидкая, дег- 
теобразная, селезенка сильно увели- 
чена. Предсказание благоприятно, пока 
бактерии не усле ли проникнуть въкро- 
вянэй ток,  как это бывает прп 
карбункулезной форме ; выздоровление 
при этом возможно, еслн приме нять 
соотве тствующее ле чение. Л е чение. При 
очень острых формах С. я. огь ле - 
чения  полъзы не т.  При заражении 
со стороны кишѳчпаго канала дают 
внутрь: лошадям— каломель в повтор- 
ных дозах,  a другим животнымъ

—скиппдар,  карболовую кислоту, крео- 
лин и камфарный спирт.  При ле - 
чении карбункулов поступают таким 
образомъ: в окружность опухоли на 
коже  впрыскивают шприцеы 5°/0-й 
водный раствор карболовой кислоты 
(30—бОграммов в один раз) , ча- 
сов черѳз 6 повторяют.

Миъри предупредительныя. Заболе в- 
ших животных необходимо выде лить 
(изолировать); поме щения, в которых 
они находились, продезинфицировать, 
подстилку и корм,  бывший около боль- 
ных,  надо вывезти и сжечь; ме ста, 
где  лежали больныя, надо облить ки- 
пятком,  засыпать известыо. Приубор- 
де  и перевозке  трупов необходимо 
соблюдать болыдия предосторожности, 
чтобы истечение крови из естествен- 
ных отверстий не попало на землю. 
Нельзя снимать кож с зараженных 
трупов;  оне  должны быть изре заны 
вдоль и поперек.  Перегон скота во 
врѳмя существования эпизоотии надо 
де лать с болыпой осторожностью. 
Прививт. В России в борьбе  с С. я. 
пшроко дриме няются предохранитель- 
ныя прививки—вакцины С. я.; это— 
ослабленныя, при t° 42—43° C., куль- 
туры бацилл С. я. Прививка их вы- 
зывает легкое, скоропроходящее за- 
боле вание, досле  котораго привитыя 
предохраняются от после дующаго 
де йствия боле е сильной заразы. По- 
сле  прнвивки приобре таѳтся иммуни- 
тѳт приблизительно на год.  Име ю- 
щияся в продаике  „ле чебныя сыворот- 
ки“ серьезнаго значения в де ле  ле - 
чения пока не име ют,  так как,  нѳ 
говоря уже об их дороговизне , це - 
лебное свойство их в жнвом орга- 
низме  крайне ограинчено. В богатой 
практике  их можно прививать одно- 
временно с вакциной, это—так наз. 
комбннационный снособ прививокъ,

Г. Гурин.
Сибирь. 1. Фижко-географический 

очерк.  С. в тироком смысле  пред- 
ставляет пространство, заключенное 
между Уралом с запада и Великим 
океаном с востока, ограниченное ст> 
се вера Ледовитым океаном,  a с юга 
Монголиѳй, Туркестаном и не которы- 
ми степными областями. Это проетран- 
ство слагается из 12 административ- 
ных единиц с плоицадью около
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12 миллионов кв. верст,  что соста- 
вляет -/з всей площади России, при 
чем С. в 2Ѵ2 раза больше Европей- 
ской России.

На западе  граница С. опрѳде ляется 
се в. Уралом,  с котораго южне е она 
сходит с хребта к востоку на мери- 
диан р. Сарысу, где  соприкасается 
с Тургайской областью. Се верная 
граница опреде ляется Ледов. ок.; вос- 
точная—Велнк. океаном;  южная, счи- 
тая с востока, по Уссури и Амуру 
соприкасается с Маньчжурией, дале е 
по горам Забайкалья, Саянам,  Алтаю 
и Сауру—с Монголией; по Тарбагатаю, 
оз. Балхаш и р. Чу—с СемирЬчен- 
ской и Сырдарьинской областями Тур- 
кестана. С запада на восток,  от 
Урала до мыса Дежнева С. протяну- 
лаеь ок. 8.000 в., a с се вера на юг 
от мыса Челюскина до р. Чу на 
3.500 в. Се верная оконечность Ç. (м. Че- 
люскин)  лежит под 77°41', a южная 
под 44° се в. шир. Только на морскую 
границу С. приходится больше 33 тыс. 
верст.

Се верное побережье C., омываемое 
холодными волнами Ледовитаго оке- 
ана, лежит се верне е 70° се в. шир. 
На крайнем западе  океана, против 
се верной оконечноети Урала, распо- 
ложены острова Вайгач и Новая Зем- 
ля с проливами, считая с юга: Югор- 
ский Шар,  Карския ворота и Маточ- 
кин Шар.  К востоку от оетровов 
находитея Карское море, примыкаю- 
щее к полуострову Я-мал,  к вос- 
току от котораго глубоко в материк 
ухоцкть Обская губа. По сосе детву 
с Обской губой лежит и Енисейская 
губа, за которой между устьями ре к 
Пясины и Хотанги выд8игается обшир- 
ный полуостров Таймыр.  Против 
Таймыра в океане  лежат острова 
Цесаревича Алексе я, земля Имп. Нико- 
лая II и архипелаг Норденшельда. 
К востоку от Таймыра береговая 
линия мене е изре зана и особенно 
выступающих полуостровов не т.  
К се веро-воетоку от устья Лены в 
океане  додшшаются острова Ляховские, 
a к се вѳру от них— Ново-Сибирские. 
В восточной части береговой линии 
есть залив Чаунская губа, a против 
Чукотскаго полуострова—остров Вран- 
геля. Наконед,  на разстоянии 130 гео-

графич. градусов долготы от Новой 
земли мы достигаем крайняго на вое- 
токе  мыеа Дежнева и пролива Верин- 
гова, отде ляющаго Азию от Се в. Аме- 
рики. Ближайшая к поббрежью полоса 
Ледовитаго океана име ет глубину 
до 100 ыетр., и только в Карском 
море  она достигает 200 метр.; к 
се веру же оть земли Имп. Николая П 
глубина океана быстро возрастает 
до 1.000 и 2.000 метр. Ледовитый оке- 
ан болыпую часть года покрыт льда-' 
ми, a потому плавание по нему сопря- 
жено с болыпими затруднениями.

Ваетительное царство Ледовитаго 
океана выражается огромными мор- 
скими водорослями, которыя являют- 
ся основой питания довольйо богатаго 
животнаго мира. В океане  водятея 
тюлени, моржи и еильно убавившиеся 
в числе  киты. В воде  океана водит- 
ся болыпая часть рыбы, которая за- 
ходит в болыпия сибирския ре ки, 
напр., осетры, сиги, омули, нельмы.

С. принято разде лять на Западную и 
Восточную. Западная С. заключает в 
себе  губернии Тобольскую и Томскую, 
но в ея соетав довольно естествен- 
но включаются еще 2 степных обла- 
сти: Акмолинская и Семипалатинская. 
Восточная С. с Дальним Востоком 
слагается из Енисейской и Иркутской 
губѳрний и Якутской, Забайкальской, 
Амурской, Приморской, Камчатской и 
и Сахалинской областей.

Западная С. охватывает бассейн 
Оби и Иртыша, a наю ге —мелких степ- 
ных ре к;  она занимает простран- 
ство в 2.872.240 кв. вер., при чемъв 
Тобольскойг. 1.166.300 кв. вер., Том- 
ской— 757.900, обл. Семипалатинской— 
449.850 и Акмолинской 497.190. Тоболь- 
ская губ. занимает весь се вер,  Том- 
ская губ.—юго-восток,  a степныя обла- 
сти—юг и юго-запад пространства 
Зая. С.

Западная С. почти на всем про- 
странстве  между Уралом и Енисеем 
представляет низменность, идущую в 
меридиональном направлении от Ле- 
довитаго океана до линии верховье То- 
бола— Кокчетав—  Семииалатинск — 
Колывань—Томек.  На юге  Западно- 
Сибирская низменность прилѳгает к 
.Киргизской складчатой стране , на юго- 
востоке —к Алтаю и Тарбагатаю. Въ
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ое верном направлении ыизменность 
име ет весьма слабый уклон;  средняя 
высота равнины полинии желе зной до- 
роги опреде ляетея от 33 до 100 саж. 
Волотисто-ле систая площадь в тре- 
угольнике  между Иртышом и Обыо, 
к се веру от линии желе зной доро- 
ги, называется Ваеюганье ( c m . VIII, 45). 
Степь между Уралом и Тоболом но- 
сит вазвание Приуральской, от Тобо- 
ла до Иртыша—Ишимской, от йртьи- 
ша до Оби—Барабы (см.), которая на 
юго-востоке  переходит в Кулундин- 
скую степь.

Степь представляет довольио пра- 
вильную равнину, на которой рельеф 
образуется гривами высотой 1—5 саж., 
расположенными с ю.-з. нас.-в. Можно 
думать, что в ѳтих степях суще- 
ствовал широкий пролив,  соединя- 
вший бассейны Ледовитаго ок. и Арало- 
Каспийскаго моря.

Киргизская складчатая страна зани- 
мает большую южную часть Акмо- 
линской области и юг Семипалатин- 
ской обл. В сущности это тоже степь, 
и даже боле е пустынная, но среди нея 
возвышаются хребты, горныя группы 
или огде льныя горы, не превышающия 
3—5 тыс. фут. над ур. моря. Зде сь 
можно отме тить возвытенноети Еок- 
четау, Каркаралы, Баянаул и южне е 
хребты Аркат,  Альджан,  Чингиз и 
др. На крайнем юге  складчатый 
рельеф переходит в плато Бакпак-  
дала, которое падает на югь к р. Чу. 
Водоснабжение Киргизской складчатой 
страны очень бе дно; нере дко на це - 
лыя т ы с я ч й  верст не встре чается 
сколько-нибудь значительной текучей 
воды, веле дствие чего страна ре дко 
населена, особенно на юге . В пониже- 
ниях ветре чаются озера, как,  напр., 
оз. Тенгиз на юго-зап. от Акмолин- 
ска; этоть край примыкает также к 
болыпому, но мелкому оз. Балхаш,  
которое расположено на границе  с 
Семире ченской обл.

На крайнем юго-воетоке , на грани- 
це  с Семире ченской обл. и дальше на 
восток е Китаем,  протянулся боле е 
выоокий хребет Тарбагатая, на вос- 
токе  переходящий в горный узел 
Саур.  Тарбагатай в главной верши- 
не  Тазтау достигает уже около
11.000 фут. вые., a Саур больше

13.000 фут.; ишэтому в после дкехп. 
много сые жных вершин и Мустау), 
образующих небольшие ледшикиг в 
верховьях pp. Кендерлык и Улькун- 
Уласты. Ре ки Тарбагатая ии Саура, a 
также меньшаго хребта Зтой группы— 
Моирака, по большей чаети не дости- 
гают оз. Зайсан-нор,  к басеейну 
котораго оне  принадлежат,  частыо 
всле дствие высыхания, но преиьмуще- 
ственно веле дствие использования на 
орошение полей.

Алтай (сж.) залиимает юго-восточ- 
ный угол Томской губ. u своей южной 
окраиной немного вдается в Семипа- 
латинскую обл. Расположенный между 
48° и 52°30' ое в. шароты и 82°—90° вост. 
долготы, оигь занимает площадьдо 
500 вер. в поперечнике , не считая от- 
рогов к се веру от р. Б ии. Алтайская 
возвышеыность сложена из мнопих 
хребтов,  нз которых наиболе е вы- 
сокие располагаются прпблпзительно по 
параллеля.м с западными концами, 
расходящимися ве ерообразно. В сиз- 
верном Алтае  боле е шизкие хребты 
направляются ближе з; меридианам.  
Самый высокий хребет,  Катунско-Чуй- 
ские бе лки, сдвинут к южному краю; 
он достигаегь средней высоты въ
10.000 фут., a главнаявершина Вжлуха, 
хорошо укрытая сне гами, до 14.800 фут. 
В восточном крыле  есть вершины, 
немного уетупающия ей по высоте , 
напр., Иикту—около 14.000 фут. На скло- 
нах высоких вершин образуются 
большие ледники,достигающие7—Ювер. 
длины и питающие главныя риики Ал- 
тая: напр., ледники Геблера (Катунский), 
Берельекий, Менсу, Талдура и ын. др. 
Нове йшия изсле дования показывают,  
что прежде ледники име ли гораздо 
большее распространение и сиускались 
на десятки, a может- быть, п на сотни 
версть ниже современных.  К се ве- 
ру от Катунско-Чуйскаго хребта рас- 
положея Теректинский хребет,  на 
западе  переходящий в Коргоии, a на 
востоке  в се верную Чуйскую гряду; 
мене ѳ выоокими хребтами паполнен 
весь се верный Алтай. В южном 
Алтае  особенно выступает гряда На- 
рымскаго хребта, восточне е переходя- 
щая в горы Сарымсакты и еще даль- 
шѳ в главный узел Монгольснаго 
Алтая—Табын-Богдо-Ола. С востока,
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со стороны Монголии, Алтаии окаймляст- 
ся водоразде льным хребтом— Сай- 
люгем,  который на се веро-востоке  
переходит в Саяны. К се веру от 
Алтая отве твляѳтся высокий отрог 
Кузнеякий Алатау и другойиониже—Са- 
лаирский кряж,  оба богатые рудными 
ме сторождениями. Большая часть Ал- 
тая представляет расчлененный ланд- 
шафт;  скалистые хребты живопис- 
но разсе чены глубокими долинами, где  
среда сочной зелени склонов шумят 
пе нистые потоки. Ме стами долины 
раслшряются в высокия степи (Уй- 
монская, Канская и др.), где  основа- 
лись русския сѳления, отодвинувшия 
кочевых алтайдев и киргизов в 
мене е удобныя ме ста. По доступным 
невысоким долннам возникли также 
дачныя ме ста, охотно посе щаемыя 
сибиряками. На юго-востоке  Алтая 
характер ме стности боле е напомина- 
ет сосе дшою Монголиго; зде сь на 
значительной высоте  раскинулись об- 
ширныя пустынныя плато, усыпанныя 
щебнеигь и покрытыя низкой, иногда 
ре дкой, травой (Чуйская степь, Укок 
и др.). '

Площадь Алтая является колыбелью 
для не скольких ре чных бассейновъ: 
Оби, a также притоков Енисея и 
йртыша. Васеейн Оби занимает до 
%  всей горной грушиы, он разве т- 
вляется на две  главных ве тви: Б ию 

' и Катунь. Б ия питается живописным 
Телецким озеромъ(73 вер. дл., до 6 вер. 
шир. и 170 саж. глуб.), вокруг кото- 
раго ноднимаются высокия вершины. 
Телецкое оз., в свою очередь, питает- 
ся многими горными ре ками; из 
них главная, Чулышман,  отнесена 
верховьем к пограничному хребту 
Сайлюгем.  Б ия  ниже озера порожи- 
ста, и потому до сих пор пароходам 
войти в озеро не удалось. Катунь 
со своими главными притоками (Чуя, 
Аргут)  собирается в ледниках Б е - 
лухи, Чуйской гряды и Укока, и в 
отличие от прозрачной Б ии характе- 
ризуется мутно-бе лой водой леднико- 
вых ре к.  Ениеей берет из Алтая 
лишь приток Абакан,  начинающийся 
в горах к воетоку от Телецкаго оз. 
Бассейну Йртыша в Алтае  принад- 
лежат его правые притоки: Каль- 
джир,  вытекающий из оз. Маркакуль,

Курчум,  Іиарым,  Вухтарма и др 
образующиеся в южном Алтае ; из 
них болыпе все х Бухтарма, текущая 
с гор Укока и в нижней долияе 
хорошо заселенная. Сле дуѳт заме - 
тить, что Алтай представляет самую 
высокую в С. горную группу и при 
том самую живопнсную (см. Сапож- 
т ков,  „ІІути по русскому Алтаю“).

Обь (см.), как и болыпая часть дру- 
гих сибирских ре к,  течет на се - 
вер и впадает в  Ледовитый океан.  
Это обстоятельство лишает ее не ко- 
торой части значения, как пути со- 
общения. Низовье ре ки бывает долго 
сковано льдом,  вътоврем я, какъверх- 
ния  и средния части уже вскрылись. 
Обская губа (сж.)по мелководью не впол- 
не  удобна для рейсирования  морских 
дароходов.  Наконец,  се вер,  мало на- 
селенный, не может сам по себе  под- 
держать достаточный товарообме н.  
Если же принять во внимание, что 
бассейн Оби с Иртышем распро- 
стерся в долготном направлении от 
Урала почти до Ениеея и связал 
Урал,  Енисей, Алтай и прииртыш- 
скую Монголию, то де лаетея нагляд- 
ным,  что значение Оби, какь пути со- 
общения  все-таки огромно. Это же спра- 
ведливои для других сибирских ре к.

Р. ■ Обь, образованная от слияяия 
Катуни и Бии, протекает с юга па 
се вер на протяжении 3.485 вер. до 
впадения  в Ледовитый океан.  Если 
жѳ прибавить верхиюю часть Оби, но- 
сящую в  преде лах Алтая название 
Катуяи, то общая длина ея выразится 
в 4.000 вер. Обь сначала пересе каеть 
полосу степи и ле состепи. Зде сь жѳ 
она достигает средней ширины 300— 
500 еаж. и течет по большей части 
между возвышенными, боле е или мене е 
ре зко очерченными, берегами. На 
этом участке  стоят г. Барнаул,  
большое село Камень и много других 
селений. Около г. Ново-Николаевска 
Обь вдается в ле сную область, где  
берега ре ки понижаются, появляется 
много островов,  русло разбивается 
на протоки, которых особенно много 
в нижнем течении ре ки. Весенний 
разлив часто держится до конца июня, 
и тогда низменные берега заливаются 
на десятки вер. водой; от потону- 
втих  островов остаются над водой
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только верхушки тальников.  В ле с- 
ной полосе  ширина Оби в меяиенную 
воду простирается до 2—0 вер., a в 
нижнем течении и до 20 вер. Низовье 
Обя лежить в полоее  тундры, в 
преде лах которой она впадает в 
Обскую губу, достигающую 750 вер. 
длины; средняя глубина Обской губы 
около 6 саж., но всле дствие нахожде- 
ния в устьи Оби мелкаго бара (10 фут.) 
морские пароходы не могут заходить 
из губы в ре ку. Обь судоходна на 
всем протяжении от Б ийска до устья.

Главные притоки Оби, справа: Томь, 
Чулым,  Кеть, Тым,  Вах,  сле ва:— 
Чарыш,  Алей и почти равноправный 
с Обью Иртыш;  кроме  того, масса 
мелких притоков.  Томь берется в 
южной части хребта Кузнецкаго Ала- 
тау и общая длияа ея доетигает 860 
вер.; она протекает по богатому руд- 
ному району (желе зо и каменный угол)  
мимо г. Кузнедка, от которого вес- 
ной судоходна до Томска и до устья.

Чулым верхним течением ве.сьма 
близко подходит к ереднему течению 
Енисея, сначала течет на се вер,  a 
потом поворачиивает на запад и 
направляетея к Оби. Общая длина 
его 1775 вер., но судоходен он толь- 
ко до г. Ачинска и притом только 
весной. Р. Кеть своими верховьями 
подходит близдо к Касу, впадающе- 
му в Енисей, что дало возможность 
связать басеейн Енисея и Оби кана- 
лом.  К сожале нию, разме ры канала 
расчитаны только на мелкие суда, и по- 
тому значениѳ Обь-Енисейскаго канала 
ничтожно. Чарыш и Алей, вытекающие 
из Алтая, проходять по плодородне й- 
тим  ме стностямь С. и могут до- 
ставлять много грузов,  но онк мало- 
водны, и по Чарышу судоходетво воз- 
можно едва на 350 вер. оть устья.

Иртыш (см.) нзъ притоков Оби
име ет наибольшее значение. Онъ
начинается на юго-западном склонв 
монгольскаго Алтая, в преде лахъ
Монголии, и вступает в Россию 
через юго-вост. окраину Семипала- 
тинской области уже судоходной 
ре кой под именем Ч ерп аго  И р т и ш а . 
Общая длина его в русскпх преде - 
лах— до 3.500 вер. Верстах в 150 
от граниыы, пройдя пустынную степь, 
ои впадает въ оз. Зайсан-

нор,  доспигающее больте 100 вер. 
длины и около 30 вер. ширины. При 
этих значительных разме рах оз. 
очень мелко, хотя и влолн пригодно 
для судоходства. Выйдя из се в.-зап. 
конца оз., Иртыш направляется на 
се вер и отсе кает юго-зап. окраину 
Алтая (Колбинския горы), при чем 
между устьем Бухтармы и Усть- 
Каменогорском,  сжатый скалами, 
он очень живописев.  За Усть- 
Каменогорском йртыш удаляется 
от гор,  входит в степь и прини- 
мает постепенно се веро-западноѳ на- 
правление. В степной части на Ир- 
тыше  расположены города Семипа- 
латинск,  Павлодар,  Омск.  Близ 
города Тары Иртыш вступает в 
полосу урманов (тайга), но берега 
его остаются по болыпей части высо- 
кимя, и протоков образуется мало. 
Близ села Самарова ІІртыш впада- 
ет в Обь. ІІртыш судоходен на 
всем протяжении от Монгольской 
границы до устья. Из притоков 
Иртыша отме тим справа:. Бухтарму, 
текущую нз Ю. Алтая, Омь п Тару; 
сле ва: боле е значптельные Ишим ии  
Тобол.  Оба после дних судоходны ва 
значитѳльном протяжении, но наи- 
большее значение име ет Тобол,  ко- 
торый через приток Туру, тоже су- 
доходный, связывает водные пути 
Западной С. с пунктом желе зной до- 
роги (Тюмень), переваливающей Урал.

Обь с Иртышом охватывают 
своиши бассейяами громадную пло- 
пталт, Зап. C.—около 3 милл. кв. вер.

Между Обыо и Енисеем находится 
самостоятельная крупная ре ка Тазт., 
впадающая в особое отве твление Об- 
ской губы; она обсле дована еще весьма 
мало, "так как протекает в се - 
верной части ле еной полосы, вдали 
-от русских селений и проторенных 
путей.

В ле состопной п степноии полосе  
Зап. С. расположено не мало соленых 
озср,  иш е ющих,  кроме  промышлен- 
наго, также всякое ле чебное значение. 
Наибольшей популярностыо пользуется 
оз. Карачи, расположенное на линин 
желе зной дорогп к востоку от 
Омска (есть курорт) ; едва возинкаеть 
второй курорт на Алтайской жел. дор. 
ближе к Семипалатиинскѵ, блвз оз.
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.Горчины (станц. Аул) . Довольно по- 
пулярное дачное ме сто в Боровом,  
в степных горах к югу от Петро- 
павловека, с пре сными озерамн. В 
Алтае  есть горячие псточники: Рахма- 
новские в юяш. горах (43°С) и Б е - 
локуриха y се верной окраины (32°С); 
те  и другие—почти индифферентныя 
термы. Много нетронутых еще куль- 
турой ле чеОных богатств разбросано 
по Зап. C., и скоро их время придет.

Восточная G. занимает простраыство 
ок. 9 милл. кв. вер., которое слагается 
из губерний Енисейской — 2.297.150, 
Иркутской—786.350, обл. Забайкаль- 
ской-538.890, Якутской 3.331.520, Амур- 
ской—393.440, Приморской—480.930,
Камчатской—1.138.010, и Сахалинской— 
33.400 кв. вер. Таким образом В. С. 
в три раза превосходит Западную; 
она охватывает бассейны Евисея, 
Лены, Амура и др. меныших ре к.  
С запада В. С. граничит с Тоболь- 
ской и Томской губ., южной окраиной 
опирается на Саяны, забайкальские 
хребтьи, Амур и Усеури, a на востоке  
и се вере  ограничивается океанами 
Восточным и Ледовитым.  В. С. по 
устройству поверхности заме тно отли- 
чается от Западной отсутствием 
сплошных степных равнин,  которыя 
зде сь вообще развиты очень мало. 
Волыпая часть пространства В. С. 
выполненахребтами или плоскогориями, 
когорыя представляют остаток древ- 
няго Ангарскаго материка, существо- 
вавшаго еще в ту пору, когда вся 
Западная С. вплоть до предгорий Алтая 
была залита морем.  В области ието- 
ков Енисея и Байкала возвышаются 
хребты, и отсюда идет постепенное 
понижение иа се в.-восток к Чукот- 
ско.чу полуострову. Точно так же в 
юго-вост. сторону в бассейне  ле вых 
притоков Амѵра идет понижение 
ступенямн х Великому океану.

Западные Саяны протянулись верст 
на 500. Западный конед их пршш- 
кает к се в.-вост. Алтаю близ пере- 
вала ІІІабин-даби. Отсюда хребет 
тянется на восток,  име я с юга 
Кемчик,  a с Се вера долииу р. Аба- 
кан.  Высота этой части хребта около
7.000 фут. Близ устья р. Кемчикь 
Саяны прерваны Енисеѳм,  текущим 
из Урянхайскаго края. За  Енисеем |

хребет приши.чает с.-в. ааправление, 
образуя водоразде л (до 9.000 фут.) 
между верхким Енисеем,  с юга, и 
р. Ус с се вера.—To же направление 
удержпвают Зап. .Саяны до верховьев 
р. Кан,  откуда Вост. Саяны (Эргнк-  
Таргак- тайга) принимают юго-вост. 
направление. Параллельно главному 
хребту Зап. Саян,  к востоку от 
Енисея, протянулись с се в. стороны 
хребты Мпрской, Араданский, Ойский 
и др., разде ляя долины правкх при- 
токов Енисея.

Зап. Саяны сложены из сланцев 
и слоистых девонских отложений, ц 
не сколько се в., кро.ме  девоыа, ееть и 
нижний карбон.

Вост. Саяны простираются больше, 
че м на 1.000 вер. Зап. конец их 
упирается в правый берег Ениеея 
южне е устья р. Маны; отсюда хребет 
пдет на юго-восток к главному 
хребту Эргик- Таргак- тайга, кото- 
рый удерживает то же направление 
до юж. оконечяости оз. Байкал;  воеточ- 
не е онй достигают ле ваго берега 
р. Селенги, частью в преде лах 
Монголии. Вост. Саяны достигают 
болыпей высоты, че м Зап.; таигь пик 
Миддендорфа превышает 11.000 фут., 
a массив Мунку-Сардык име ет 
около 11.500 фут.; на том н другом 
есть ледники. Іиз се в. отроговъ
В. Саян слидует отме тить Китой- 
ские гольцы к се в. от р. Китой, 
Тункйнекиѳ бе лки между pp. Китой 
il Иркутом и др., Хамар- дабан по 
юго-вое. сторону от Байкада. Вее  
три хребта се верне е продолжаются 
вдоль берега Байкала. В бассейнах 
pp. Маны, Кана и др. расположены 
невысокие хребты, носящие название 
„бе догорья“, a от устья Кана до 
Подкаменной Тунгуски вдоль иираваго 
берега Енисея протянулся Енисейский 
кряж.

К востоку от Байкала и Оленги 
ни т ни одного выдающагося хребта 
в роде  Саян,  a все Забайкалье 
покрыто рядом ле систых невысо- 
ких хребтов с округлымиконтурами. 
Все  эти хребты иочтн параллельны 
один другому и простираются с 
ю.-з. на с.-в. почти до меридиана, 
проходящаго через слияние Шилки и 
Аргуни. Хребты, носящие отде льныя
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ИМе ЮТ ВЬІСОТЫ ОТ 2.000 ДО 
; .00') фут. Между ннми сле дут отме - 

ЯбЛОПОВЫЙ ХрвбвТ К С.-З. ОТ 
р. Ингоды с главной вершиной Сара- 
накан (5.280 фут.) и хр. Борщовочный 
ло ю.-в. сторону от р. Шнлки с 
вершиной Сохондо (7.200 фут.). Только 
болыпой Хинган име ет совершенно 
иное направление, a именно с ю.-в. 
на с.-з. К с.-з. от Яблоноваго хребта 
расгиоложено болотисто-ле систое Ви- 
тимское плоскогорие.достигающее сред- 
ней высоты 3.000—4.000 фут., a восточ- 
пе е его Патомское нагорье с унылыми 
сгдаженными контурами, среди кото- 
рыхт: лишь изре дка поднимаются голь- 
цы, достигагощие около 5.500—6.500 
выеоты.

Между Ениееем с запада и Леной 
с востока, к се веру от отрогов 
Саян,  расположено средне-еибирское 
вагорье, ороиеиное Подкаменной и 
Нижней Тунгусками, Оленеком,  Внлю- 
ем и Леной. На сеизер нагорье про- 
стирается приблиз. до 70° ее в. шир. 
Оно состоить из возвышенностей и 
хребтов столоваго типа высотою от 
1.000 до 3.500 фут., a Тунгуеекия горы 
доетигают даже 5.000 фут. На востоке  
вагорье не сколько переходит за Лену 
h упираѳтся в Верхоянский хребет,  
нзогнувшийся параллельно нижнему 
течению ре ки.

По се в. окрайне  средне-сибирское 
нагорье образует сброс и за Нижней 
Тунгуской переходит в Се верно- 
Сибирскую низменность, включающую 
въсебя иширокий полуостровъТаймыр;  
но эта низменноеть вообще выше 
Зап.-Сибирской и представляет боле е 
изре занный ландгаафт.  Се в.-Сибир- 
ская низменноеть доходит до берега 
Ледовитаго ок. ,

ІІродолжением Забайкальских гор 
на се веро-вост. является Становой 
хребет,  который ещѳ недавно прини- 
мался за основной водоразде л между 
Олекмой u Алданом с одной стороны 
il притокамп Амура е другой (Зея). 
Поздне йшия нзсле дования  показали, 
что Становой хребет в сущноети 
расположен по юго-зап. краю высо- 
каго плоскогорья, с котораго берутся 
ре ки как ленскаго, так и амурскаго 
бассейнов,  прорывающия хребет.  
Параллельно Становому хребту расло-

ложены к юго-востоку от него корот- 
кие крялш или просто отде льныя 
вершины, которыяможиюразематривать 
как контрофорсы хребта. Становой 
хребет и ш е ет средшою высоту отъ
3.000 до 5.000 фут. и лпшь отде лыше 
гольцымогутъподниматьсядоб.ОООфут. 
Огибая верховья Алдана, Становой 
хребет изме няет свое вост. напра- 
влениѳ на се в.-вост. и даже иа се в. 
и тянется вдоль берега Охотскаго 
моря до вершины Суантар- хаята под 
названием Алдансхаго хребта.

От вершины Суантар- хаята, доети- 
гающей 8.000 фут. высоты и покрытой 
ве чным сне гом,  на с.-з. протянѵлся 
Верхоянский хребет,  служаидий водо- 
разде лом между шижшш течение.м 
Лены и верховьямп Яны и Иидигирки. 
Верхоянский хребет,  загибаясь на с. 
и постепенно понижаясь, почтн дости- 
гает берега Ледов. ок.

Отътой же вершины Суантар- хаята 
к в. протянулась вторая,боле е длпнная 
ве твь хребта, сначала, в верховьях 
Колымы, носящая название Колы.мскаго 
хребта, a далыпе, в верховыи р. Апа- 
дыра, — Анадырскаго хребта. Можно 
догадываться, что ось этого хребта 
не доходит до мыса Дежпева y Берин- 
гова пролива. Мыс Дежнеиа назван 
по имени казака Семена Дежнева (аиг.), 
прошедшаго зде сь из Колымы в 

,Анадыр на одномачтовом судне  
еще в 1648 г., тогда как Берннг 
был зде сь лишь в 1728 г. Берингов 
пролив име ет ширины 48 морск. м. 
и со стороны Амѳрики ограничен 
мысом принца Уэльса. С.тьдует 
упомянуть, что большая часть хребта 
Станового, a также сочлененных с 
шим се в. хребтов. изсле довалы весьма 
недостаточно, и в существующнх 
картах многое нанееено л иш и. по 
догадкам.

Низменное пространство, ограничен- 
ное с юга дугой Верхоянсииаго п Ко- 
лымскаго хребта, гиредставдяет тунд- 
ру, в которую вдается однако ие сколь- 
ко отрогов между ре ка.чн Ледов. 
океана: Яной, йндигпркой, Ашоем н 
др. Наибольшая опреде ленкая выеота 
для Верхоянсииаго и др. се в. хребтовд. 
ие превосходпт 8.000 (рут. ГТростраи- 
ство между Становым хребтом и 
лТ.вым берегом Амура таклсе напол-
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нено невыеокими хребтами, между ко- 
торыыи образуются широкия низмен- 
ности как по самому Амуру, такь и 
по его притокам,  Зее  и Бурее .

Между р. Уссури и нижяим те- 
чением Амура с з. и Японскиш  мо- 
рем il Татарскнм проливом с в. 
протянулся хребет Сихота-Алин,  ко- 
торый в суицности еостоит из не - 
с к о л ь к иих  параллельных ле систых 
хребтов,  расположенных вдоль моря; 
самый выеокий из них,  носящий 
название Хахдир,  достигаегь высоты 
около 3.500 фут.

ІИолуостров Камчатка (см.) располо- 
жен между Беринговьш морем с 
востока и Охотским с запада. Он 
вытянулея с с. на ио. с 02° по 51° 
се в. широты, т. е. болыде че и ыа 
1000 вер. при наиболыпей ширине  
около 400 вер. ІИо оси полуострова 
тянутся два хребта, разде ленных до- 
линами ре к Быстрой и Камчатки. 
Зап. хребет с йчинской еопкой до- 
етигает высоты болыне 10.000 фут. 
Вост. хребет вообще не сколько ниже, 
но зде сь ееть ряд вулканов,  чаетыо 
потухших,  частыо де йствующих,  
счнтая с с.: Шивелуч,  Ключевская 
сопка (16.131 фут.), Плоская, Кроноц- 
кая, Корякская, Авачинская; в по- 
сле дней было нзвержение в 1909 г. 
Вдоль берега Охотскаго моря распола- 
гается возвышенная ровная тундра, 
как и в се в. части полуострова.

Сахалин (ем.) в се верной половине  
име ет два хребта, Вост. и Зап., ко- 
торые тянутся с ю. на с. Вост. дости- 
гает свыше 6.000 фут., a Зап. лишь
2.000 фут. По побережью Сахалина и 
особенно в се верной частн прости- 
раются ле снстыя низменности.

Ороииение Восточной С. обслуживает- 
ся тремя крупными ре ками, из них 
две , Енисей и Лена, текут в Ледо- 
витый океан и одна, Амур— в Ве- 
ликий.

Етсей (см.) начинается в воегоч- 
иой части Урянхайскаго края на юж- 
ных склонах Саян.  Пройдя около 
600 вѳр. в Урянхайском крае  и 
приняв зап. приток Кемчик,  Ени- 
сей круто поворачивает на с. и проры- 
вает не сколько складок Саян.  В 
горной части, име ющей до 150 вер. 
длины, Енисей течет узким глубо-

ким русло.м между екаластыми ст-  
нами со скоростыо около 10 вер. в 
час.  Кое-где  ре ка образует пороги, 
из которых наибольшее препятствие 
для судоходства представляет Боль- 
шой порог;  зде сь пока возможен 
т о л ь е о  сплав на небольших плотах 
с опытными лодманами. Выше Боль- 
шого порога вплоть до Урянхайскаго 
края, a также нижѳ ѳго, ре ка пригод- 
на для пароходства; еели осуществят- 
ся предположенныя работы по обходу 
Болыпого порога каналом,  С. будет 
связана непрерывныхи  пароходным 
путем с Урянхайеким краем.  Пе- 
ред городом Минусинском,  кото- 
рый является сейчас исходным пунк- 
том для судоходства, Енисей выхо- 
дит в степь и покойно стремится 
ыа е. К берегам ре кн лишь там 
u сям подходят невысокия складкн 
п яры осадочных отложений темно- 
краснаго цве та, Пёред Красноярском 
верст за 100 Енисей опять сжишает- 
ея скалами то гранитными, то из- 
вестковыми, носящими название „бы- 
ковъ“; зде сь течениѳ ускоряется до 
9 вер. в чае,  но порогов не ть, и 
потому судоходство идеть без пре- 
пятствий. Отме тим,  что к з. от 
степной части Ениеея расположено 
знаменитое лечебное озеро Шира. 
Ниже Красноярска Енисей представля- 
ет также глубокую судоходную ре ку, 
где  поддерлшвается правильное судо- 
ходство до г. Енисейска. На этом 
плесе  есть только один порогь Каза- 
чинский, проходимый, впрочем,  для 
пароходов.  Пересе кая ле снуюи при- 
том гористую полосу, Енисей выхо- 
дит в тундру и достигает Енисей- 
ской губы, разбитой сначала на прото- 
кп Бреховскими островами. Енисей- 
ская губа глубже Обской, как и ниж- 
нее течение ре ки, почему Енисей ид- 
раздо удобне е для морского сообщения 
через Ледовитый ок. с Европой, при 
чем морские пароходы могут дохо- 
дить до Енисейека. Общая длина Ени- 
сея в преде лах России ок. 3.000 вер., 
a басеейн его обнимает около 2 милл. 
кв. вѳр. Из многочисленных прито- 
ков Енисея отме тим важне йшие: Ус 
справа в Саянах,  Абакан сле ва, 
близ Минусинска, Мана справа близ 
Красяоярска, Кан справа ниже Краено-
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ярска, Верхыяя Тунгуска (Аигара), 
Подкаменная Тунгускаи Нижняя Тун- 
гуска,—все  три справа. Из них 
главное и выдающееея значение име - 
ет Ангара (см)., вытекающая из оз. 
Байкал в преде лах Иркутской губ. 
РЬка выходит изъозера стремиитель- 
ным потоком (12—15 в. в чась) 
u мимо Иркутска направляет свои 
прозрачныя воды сначала на с. ереди 
невысоких гор.  Ниже Братскаго 
острога она образует большой н 
трудно проходимый порог Падун,  
который составляеть главное препят- 
ствиѳ для сквозного судоходства. На 
Падуне  было предпринято Сибиряко- 
вы.м приепособление для подъема су- 
дов на це пях,  но потом это де ло, 
кажется, заглохло. Приняв справа 
значительный приток Илим,  Ангара 
близ с. Катскаго поворачнвает на я. 
и под названием В. Тунгуски вхо- 
дит в преде лы Енисейской губ.; в 
Енисей впадает не сколько выше 
г. Енисейска. Ангара име ет 1.750 вер. 
длины оти нстока из озера до устья 
и судоходна с одной стороны от 
лстока (в озеро пароходы заходить 
не могут)  до Падуна, a потом от 
этого порога до устья. Разработка 
ГІадуна и выхода нз Байкала вме сте  
с расширение.м Обь-Енисейекаго ка- 
нала создала бы сквозной водный путь 
от Тюмени до Байкала, a при устрой- 
стве  воднаго пути через Урал в 
одну сторону и при соединении Байка- 
ла с Амуром в другую, получи- 
лось бы сплошное соединение Атланти- 
ческаго океана с Великим.  Подкамен- 
ная Тунгуска и Нижняя Тунгуска, 
несмотря на значительную длину, не 
име ют большого значения, как про- 
текающия по мало населенному району.

Озеро Байкал (см.) вытянуто с 
ю.-з. на с.-в. и достигает 600 вер. 
длины и 25—75 вѳр. ширины; это одно 
из величайших пре сноводных 
озер мира, занимающее площадь в 
30.000. кв. вер. Оно окружено ео 
вее х сторон горными хребтами, под- 
нимающимися до 6—7.000 фут. (Хамар- 
Дабан) , и име ет до 700 саж. глуби- 
ны. Таким образом,  озеро заняло 
громадную разее лину в горах.  Его 
кристально-прозрачная вода позволя- 
ет виде ть дно, иногда поросшее во-

доросляыи, ыа глубине  5—6 саж. При 
громадной глубнне  озеро не уепе ва- 
ет прогре ваться и остается все ле то 
холодным,  ыо, с другой стороны, оно 
u охлаждается очень медленно, так 
что it замерзание происходит лишь 
к новому году, a вскрывается озеро 
в мае . Лѳд доетигает толщины 
около двух метров,  что оетанавли- 
вает двшкение ледоколов,  a широкия 
трещишы во льду значительно затруд- 
няют е зду на лошадях.  Из много- 
численных ре к,  питающих Бай- 
кал,  отме тим Верхыюю Ангару, 
Баргузин il Селенгу. Бблыпая из 
них Селенга (1.290 в.), протекающая 
в преде лах России около 400 в. и 
берущая начало в Монголии. Селенга 
судоходна до граишды и не еколько 
дале е.

Лена (с.«.) иш ъет общее протяжеыие 
в 4.200 в. и потому является самой 
крупыой ре кой Азиатской России, но 
заброшенная в холодный, мало на- 
селенный край, она име ет сравнитель- 
ио неболыпое значение для сообщения. 
Верхним тѳчением (ок. 1.100 в.) она 
принадлежит Иркутской губ., a все м 
остальным— Якутской обл., охватывая 
бассейн в 2 милл. газ. вер. Начинаясь 
в прибайкальских горах,  всего в 
30 вер. от оз. Байкала, Дена сначала 
течет в скалистохгь русле  при ши- 
рине  около 30 саж. От Усть-Кута 
ширина простирается до 150—200 саж.; 
отмода начинаѳтся пароходство в 
меженную воду. Ннже г. Кпренска 
Лена на не котором пространстве  
пересе каегь горныо кряжи, a после  
впадения Вптима раеширяетея до вер- 
сты, за Олекмой—до2вер., y г. Якут- 
ска, где  она разбивается на протоки, 
общая ширина проетирается до 7 в. 
В нижнем течении (ниже Алдана) JI. 
течет в ннзменных болотистых 
бѳрегах и ври глубине  в 10—12 саж. 
доетигает 10 вер. ширины. IIз ея 
особенно крулвых правых притоков 
сле дуеть отме тить: Витим (1.800 вер. 
длины), берущий начало в горах 
Забайкальской области, 0 лекму ( 1225 в.), 
текущую с се в. склона Яблоноваго 
хребта, u р. Алдан (2270 в.). Сле ва 
виадает тоже крупная ре ка Вилюй 
(2.300 в.), но вее  атп ре кп, вполнв 
судоходныя иа шиачительиых протя-
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жеииях,  де име ют сколько-нибудь 
заме тнаго дромыиплеынаго значения 
всле дствие се вериаго положения и ма- 
лой населенпости края.

Меагду Енвсеем и Леной, самостоя- 
тельно впадают в Ледов. океан 
ре ки второго порядка: Пясииа, Ана- 
бара, Хатанга, Оленок;  к в. от Лены 
туда же текутъ: Яна, Индигирка и 
Колыма. ,

Амур (cou.) едгшетвеш-иая в рус- 
ских преде лах перворазрядная ре ка, 
текущая не на еи вер,  a на восток 
il впадающая в Велнкий океан.  Она 
образуѳтся от слияния  Шилиш и по- 
граничной Аргуни и отсюда име ет 
ок. 2700 в. длины. От слияния  (с. По- 
кровка) до ст. Албазино Амур течет 
в скалистых берегах к востоку; 
от Албазина Амур течет к ю.-в., 
берега де лаются ннже, и русло ре кн 
шпре с плоскиш и песчаными оетро- 
вами. Ннже (ст. Кумар)  подошедший 
блдзкохребет опять сдавливает ре ху, 
но между ле выми притоками, Зеей п 
Буреей, шнрокая ре ка входит в 
ровную степную низменность, прости- 
раюицуюся далеко на е. ІІриблизитель- 
но на половпне  разстояпия между эти- 
ми ре ками раеположен г. Благове - 
щенск.  Ниже впадения Буреи Амур 
течет ле сиетыми горами, но по ме ре  
приближения к устью р. Уссури (г. Ха- 
баровск)  ре ка опять расширяется и 
разбиваётся на протоки. Далыпе Амур 
принимает се в. направление, течет 
ннзменностью и впадает в Татар- 
ский пролив.  Амур судоходен на 
всем протяжении от Покровки до 
устья, a в высокую воду, которая 
зде сь бывает ле том,  пароходы до- 
ходят по ІПиилке  до Сре тенска. Во 
всяком случае  верхнее течение и са- 
маго Амура не всегда удобяо для су- 
доходства всле детвие обмеле ния, в 
ореднем же и нижнем течении глу- 
бина фарватера вполне  достаточна, 
и ре ка оживлена судоходством.  Вход 
морских судов в Амур затруд- 
нен образовавшимся при устьи ба- 
ром,  который необходимо расчистить. 
Из значительных притоков Амура 
отме тим ле вые: Зею с Селемджой, 
Бурею и Аргунь; все  оне  судоходны 
u Зея болыпе все х,  a именно на 920 в. 
Кроме  того, справа в Амур впа-

даютъ: пограничаая Уссурн и теку- 
щая в преде лах Монголии Сунгари; 
об'Ь судоходны. ’

Се верне е Амура в Великий океан 
стекают л и т ь  небольшия ре кн, из 
них боле е значительны: Камчаткана 
полуострове  того же названия и Ана- 
дырь, текущая почти y полярнаго 
круга. В. Сапозисников.

Геологичеспое сщюение С. может 
быть лредставлено л и т ь  в самых 
общих чертах,  в виду недостаточ- 
ности произведѳнных изсле дований; 
впрочем,  схематическое изображе- 
ние откошений различных каменных 
масс периферической зоны литосфе- 
ры этой страны не булет ре зко проти- 
воре чить де йствительности, ибо зде сь 
все построено в крупном масштабе , 
как бы в соотве тствим с крупными 
разме рами самаго материка.

Наиболе е древнею частью С. является 
обширная южная горная область, про- 
стирающаяея приблизцтельно от ме- 
ридиана Красноярска почти до Вели- 
каго океана с не сколькими се в. 
островами, выступающими из- под 
боле е молодых образований, особенно 
вдоль Бнисея, при чем типично пред- 
ставлена и лучипе изучена эта область 
в зап. Забайкалье . Сложена она из 
архейских,  большею частыо кристал- 
лических пород,  и в течение всей 
изве стной истории земли была сутей, 
которая неоднократно превращалась 
в почти равнину, под влиянием де- 
нудационных и и роцессов,  и снова де - 
лалась горной страной в результате  
дизъюнктивных дислокадий. После д- 
ния нере дко проявлялись в образо- 
вании грабенов,  которые- занимались 
на время пре сными озерамн, оетави- 
вшими соотве тственныя отложения— 
большею частью юрскаго и третичнаго 
возраста, и сопровождались излиянием 
вулканических лав,  главне йше ба- 
зальтоваго состава.

К с. от этой горной страны, при- 
близительно между Енисеем и Алда- 
ном,  лежит средне-сибирское пло- 
екогорие, боле е илн мене е разсе чен- 
ное эрозией. Зде сь находятся эпнкон- 
тинентальныя кембрийския и силурий- 
ския  отложения, залегающия почти го- 
ризонтально и только y южной гра- 
ниды емятыя в неправплыиыя склад-
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ки, Это также довольио древняя суша, 
покрывавшаяся в разыое время боль- 
шими озерами, которыя оставили т. н. 
ангарския  отложения, содержащия  кое- 
где  бурый уголь. Как и в архейской 
стране , зде сь за после дние геологи- 
ческие периоды иеоднократно проявля- 
лась де ятельность трещинных вулка- 
нов,  которые дали обширные покровы 
5азальтов,  называемых обычно си- 
бирскими траппами, напр., вдоль Под- 
каменной и Нижней Тунгусок.  Инте- 
ресно, что базальтовая лава, проры- 
ваясь через ангарские угли, ме стами 
превратилаих въпрекрасный графит.

Собетвенно самая се в. часть раз- 
смотре яной области име ет еще боле е 
молодой возраст,  будучи сложена из 
морских мезозойских,  главне йше 
юрских,  отложений; после дния бухто- 
образно вдаются на ю. вверх по Лене , 
достигая Якутска.

Что касается се в.-вост. и вост. гори- 
стых частей C., то оне  изучены еще 
очень слабо; изве стно лишь, что отрое- 
ниеихъявляется очень разнообразным,  
и, по аналогии с зап. побережьем 
Се в.Америки, можно думать, что зде сь 
име ются и палеозойския  и мезозойския  
il третичныя морския  отложения, при- 
ходившия  в складчатое движение в 
разные периоды. Во всяком случае  
уже установлено, что в ГІриморской 
и Амурской обл. име ются мезозойския, 
a  в Нерчинском окр. — девовския 
складчатыя образования.

К з. от Енисея С. име ет совер- 
шенно иной состав,  но также разде - 
ляется на се в. низменную и южную 
гористыя части. После дняя состоит 
из т. н. Алтаид,  сложешшх суще- 
ственно из девонских и частыо ниж- 
не-каменноугольных складчатых от- 
ложений, в связи с разнообразными 
изверженными горными породами, и 
регенерированных в послЬдующие 
периоды дизъюнктивными дислокацияыи, 
обусловившиш и главныя формы релье- 
фа такой вьисоко-горной страны, как 
русский Алтай. Там,  где  эти дизъюнк- 
тивныя дислокацин проявлялись слабо, 
Алтаидьи представляют почти равни- 
ну; такова средняя полоса Киргизской 
степи и окрестностн Томска.

В вост. части этой горной обласгн 
име ются не сколько чуждые горстгс

Кузнецкаго Алатау и Салаирскаго кря- 
жа, поднявшихся из- под уровня моря, 
ве роятно, еще в каледонийскую фачу 
складчатости, a в ме сте  перехода 
к архейскому нагорью располагаютея 
девонския  горы верховьев Енисея. 
Зде сь зсе, в Минусинской и Кузнец- 
кой котловинах,  находятся сравнп- 
тельно слабо дислоцированныя отло- 
жения верхне-каменноугольнаго или 
пермскаго возраста, еодержащия  бога- 
те йшия залежи каыеннаго угля; после д- 
ний встре чается отде льными остров- 
ками и в восточной части Киргизспой 
степи, напр., y Экибастуза.

К з. от Ишима сильно сузивтаяся 
полоса гердинских размытых скла- 
док прорывается, отде ляясь от Ура- 
ла т. н. Тургайскими воротами, через 
которыя в конце  мезозойской эры 
южное море проннкло на зап.-сибир- 
слую ннзменность. Впрочем,  соотве т- 
ственныя отложения выходят на днев- 
ную поверхность существенно вдоль 
вост. подножия  Уральских гор да 

I по се в. окрайне  киргизских Алтанд,  
a  остальыыя пространства низменности 
покрыты еще боле е молодыми образо- 
ваниями. В южной части ея вдоль 
Омской ж. д. u к с.-з. от Томска 
неогеновые озерные слон, содержащие 
растительные остатки и довольно пло- 
хой бурый уголь; дале е же к с. иа- 
ходятся четвертпчныя наземноозерныя 
отложения, сме няемыя ншке слияния  Оби 
и Иртыша отчасти дедишковыми обра- 
зованиями и, наконец,  по побережью 
Ледовитаго ок. осадками поздне йшей 
морской транегресеии. В горнопрл- 
мышленном отношении наиболе е бо- 
гатыми частями являются юл;ныя, вост. 
il се в.-вост. горныя области; особешю 
хороших результатов приходится 
олшдать от после дних облаетей, л 
сожале нию, очень слабо заселенньих 
j i  мало изученных.  На остальных 
пространствах С. объектами горш й 
промышленности могут быть су- 
щественно угольныя ме сторождения, 
вкратце  упомянутыя выше, н другия 
полезныя ископаемыя, связанньш с ь 
осадочными формациями. М. Тсое.

Климат.  С. для многих является 
сннонимом суроваго холода, но это 
еправедливо лишь отчасти; если мы 
зде сь находнм зимы суровыми боле е,

15»
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че м на соотве тствующей широте  в 
Европ. России, то зде сь жо бывает.  
н ле то боле е жаркое, че .м там 
Кроме  того, C., при громадной протя- 
женности в широтном и долготном 
направлениях,  естественно предста- 
вляет и большое разнообразие кли- 
мата. ІІри всем этом большая пло- 
щадь С. име ет общую сходственную 
■иерту в континентальности климата, 
т.-е. в ре зких колебаниях тем- 
пературы и др. факторов.  Годовыя 
изотермы вообще не в пользу C., и 
на этом основании С. справедливо на- 
зывают страною боле е холодною. 
Изотерма крайняго се вера, идущая от 
Таймырекаго полуоетрова х низовью 
Лены, показывает только — 17° Ц., 
что опреде ляется выдвинутым се в. 
положением.  Но если просле дить го- 
довую изотерму устья ІИечоры в 
— 6°, то и она при движении на вое- 
ток понемногу сме щается к югу 
с 680 до 58° се в. широты, т.-е. боль- 
ше 1.000 вер., и только y берега Ве- 
ликаго ок. вновь уклоняется ыа с. к 
Чукотскому полуострову. Изотерма 0° 
связывает Тобольск,  Томск,  Читу 
и среднюю часть Сахалина. Ближе к 
параллелям южныя изотермы; так,  
напр., крайняя на ю. для Акмолинекой 
облаети изотерма в 8° проходит че- 
рез се в. край Каепийскаго моря, Ка- 
залинск,  низовье р. Сарысу и Чу- 
гучак.  Владивосток,  лежащий южне е 
Сарысу, на параллели Батума, име ет 
изотерму лишь 4°. Зимния  изотермы 
в большей части С. еще круче па- 
дают на ю.-в., чтобы потом подняться 
кь Чукотскому полуострову. Так,  изо- 
терма—20° идѳт с Печоры на То- 
больск,  Томск,  се в. край Байкала 
и т. д. Крайняя ыа ю. изот.—10» прохо- 
дит через низовье Сарысу. Отме - 
тиш  также, что между Верхоянском 
и Якутском лежит полюс холода 
с круговой изотермой в— 48», то- 
гда как на побережье  Ледовитаго 
океана всего—36°. Л е тния изотермы 
располагаются между2° на крайнем 
с. и 26е на крайнем ю.; оне  идут при- 
близительно по параллельным кру- 
гам и только y  Великаго ок. круто 
загибаются на ю. Так,  напр., нзот. 20» 
Томека проходит ыа з. к Уфе , a на в. 
поднимается до 60е с. ш. и опускает-

ся к Владивостоку. Холодь зимы 
объясняется отдаленностью морей, ко- 
торыя притом замерзают,  хотявсе- 
таки y морей зима тепле е. Бояее 
холодное ле то по побережыо Вост. 
ок. объясняется холодяым се в. Бе- 
ринговым течеяием и ве трами не 
с моря, a  с холоднаго материка. 
Распреде ление' осадков зависит от 
близости Вост. ок. и горных хребтов;  
в средней полосе  С. оно вообще до̂  
статочно для земледе лия(30—40 см.),по 
побережью Великаго ок. 50—100 см. 
Ho по направлению к Туркестану ко- 
личество осадков падает,  и зде сь 
земледе лие возможно лишь при ис- 
кусственном орошении. В Зап. С. 
заме чается преобладание ю.-зап. ве т- 
ров,  приносящих влагу; южне ѳ пре- 
обладание переходит на сторону сев- 
зап. ве тров.  В зависимости от 
низкой температуры зимы и в связи 
с недостаточностью зимнкго покрова ' 
в виде  ене га в С. отме чается рас- 
пространение мерзлоты в почве . Ея 
южная граница идет оть полярнаго 
круга на Урале  к Байкалу, где  пе- 
реходит государственную граниду, 
но потом выовь проходит се верне е 
низовья Амура. Такое южное положе- 
ние объясняется недостаточностью сне - 
га и всле дствие этого глубоким про- 
мерзанием почвы. Впрочем,  мерзло- 
та не препятетвует развитию злаков,  
которые раепространяют свои корш 
в оттаявшем слое .

Почва и раемителшость С. распо- 
лагаются зонально боле е иля мене е 
по параллелям и представляют про- 
должение те х же зон Европ. России, 
но с своими характерными отличия- 
ми. Зде сь мы также находим зоны: 
тундры, тайги, ле со-степи и степи. 
Тундра расположена по всему побе- 
режью Ледов. ок., в общем к с. 
от 70-й параллели, но против полу- 
острова Таймыра ея юж. гранида, опре- 
де ляемая се в. чертой ле сной полосы, 
выдвинута приблизительно до 72» с. ш., 
a  в области низовьев Оби и Та- 
за одускается до 65° с. ш. Еще боль- 
ший сдвиг тундры к югу (до 60° с. ш.) 
мы видим на крайнем с.-в. C., 
где  се в. граница ле сной полосы про- 
ходить от р. Индигирки к се в. чаети 
Камчатки. Характерной чертой тундры
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явяяется безле сье; равнина, ме стами 
слабо всхолмленная, протянулась на 
сотни верст с с. на ю. и на тысячи 
верст с з. на в. Почва, с высоко 
лежащей мерзлотой, часто болотистая, 
покрыта однообразными торфяниками 
на равнинах,  иногда образующими 
•иугры, на которых богато разрослиеь 
лишайники. Зде сь же попадаетея го- 
лубика и морошка. Встре чаются в 
тукдре  на болотистых ме стах за- 
дернеяныя пространетва из злаков,  
осок и пушицы с мхами или коч- 
коватыя—е пушицей. На глиниетой 
лочве  боле е сухих ме ст обычны 
низкорослые кустарники: карликовая 
бѳрезка (Betula nana), тальнички и дру- 
гие. Две тковых растений в тундре  
немного болыие 300 видов,  и боль- 
шая часть, в виду краткости вегета- 
тивнаго периода (3—6 неде ль),—много- 
ле тники, требующие меньшаго срока 
для развития  цве тов и плодов.  Все  
растения  тундры отличаютея призе- 
мистостью и другими приспособле- 
ниями к еуровому хлимату. Многия 
из них не встре чаются в сле ду- 
ющей ле сной полосе , яо вновь по- 
являются далеко на юге  в горной 
туядре  Алтая и Саян.

Лгышая пояоса (тайга или в То- 
больской губ. урмаи)  занимает са- 
мую большую площадь С. В Зап. С. 
она нростирается от юж. края тунд- 
ры до параллели 55®—56®, где  сопри- 
касаетея с ле со - степью се верне е 
сибирской магиетрали, образуя, впро- 
чем,  болыпой язьик к югу по Куз- 
иецкому Алатау в Алтай. На с. ле с 
узкими полосами заходит вдоль те- 
чения ре к в тундру,—очевидно, под 
влиянием тепла дриносимой с юга 
воды. В Вост. С. ле сная полоса охва- 
тывает почти • все пространетво до 
границы с Монголией, оставляя лишь 
неболыпия полосы и пятна для етеп- 
ных равнин.  На крайнем е. между 
ле сом и тундрой находится переход- 
ная полоса, где  хире ющие кривые эк- 
земпляры деревьев ае сколько вдают- 
ся в область тундры; эта переход- 
ная полоса называется ле еотундрой. 
Основяое насаждение ле сной полосы 
образуют хвойныя породы, растущия 
на подзолистой или болотной почвах;  
в боле е сухих ме стах— лнствен-

ннцы (Larix sibii'ica) и напесчанойпоч- 
ве  сосна (Pinus silvestris), в болоти- 
етой—ель (Picea obovata), пихта (Abies 
sibirica) и кедр (Pinus Cembra); по- 
сле дний, кроме  того, образует ме ста- 
ми еплошные кедровники яа  боле е 
еухих площадях.  К хвойным при- 
ме шаны 'береза и осина, особенно на 
гарях,  остающихся после  обширных 
ле сных пожаров.  Дальше вее х по- 
род на се вер заходит лиетвеннида, 
которая и соприкасается с тундрой. 
Те  же хвойныя породы заходят и в 
горы, при чем в Саянах преобла- 
дает болотистый ле с с кедром н 
пихтой, a в Алтае  лиственницы; сос- 
на не идет в горы выше 3.500 фут. 
над ур. м. Листвениица с кедром 
образует верхнюю границу ле са в 
Алтае . Формация широколистных по- 
род деревьев в Зап. С. почти от- 
сутствует;  зде сь не т ни дуба, ни 
клена, ни вяза; только липа кое-где  
переступает недалеко за Урал,  да 
в кузнецком уе зде  Томск. губ. есть 
неболыпой остров липы, которая пред- 
етавляет после дний остаток когда- 
то существовавшей в G. широколист- 
ной формации, исчезнувшей вме сте  
с усилением коитинентальности кли- 
мата.

Вь тайге  к в. оть Енисея и Бай- 
кала сибирская лиственница сме няется 
даурской лйственницей (Larix daurica). 
Блнже к побережью Великаго ок. сн- 
бирская ель сме няется саянской елью 
(Picea ajanensis), обыкковенная бере- 
за—ермановой березой (Betula Ermani).

Хвойныя деревья в несырых ме - 
стах сопровождаются подле ском из 
рябины, черемухи, жимолости, шипов- 
ника, можжевельника, смородины и др. 
кустарников;  зде сь небогатый тра- 
вяной покров образуют обычныя 
ле свыя формы: мхи, папоротники, пла- 
уны, грушанки, брусника, черника, 
майник,  орхидныя, высокие акониты, 
лабазники, ве йвик,  мятлик и мн. 
др. В сосновых ле сах на песча- 
ных гривах покров бе дне е и в 
главяой массе  состоит из сухих 
лишайяиков,  брусники, черкики, ко- 
шачьей лапки. В болотистых ме - 
Стах,  яапр., в Васюганьиз, прѳобла- 
дают мхи (торфяной н др.) и осоки. 
Вообще травяной покров тайги име етЪ
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много общаго с растительным на- 
сѳлением се вера Европ. России. Си- 
бирская тайга очень засорена обиль- 
ным валежником,  часто трудно про- 
ходимым,  который порос массой 
молодых деревьев и в боле е све т- 
лых ме стах оплетвн высокими тра- 
вами. В Приамурье , при иных кли- 
матических условиях,  появлявтся и 
оеобое ле сное насаждение, представлен- 
ное широколиственными породами: ду- 
бами, вязами, кленами, липаши, бар- 
хатным деревом (Phellodendron amu- 
rense) и особыми породами хвойных,  
как,  напр., маньчжурский кедр (Pimis 
karaiensis) и японская пихта (Abies 
holophylla); вообще же дальний восток 
представляет переход к флорам 
Китая, Японии и даже Се в. Америки.

Ле са Алтая на е.-в. начинаются дре- 
мучей „чернью“, покрывающей также 
склоны Кузнецкаго Алатау. Густыя 
насаждения  из пихты, кедра и ели 
оде вают преимущественно се в. скло- 
ны еще невВгсоких хребтов;  на га- 
рях вме сте  с осинниками вырастает 
болыпетравье, иногда вьш е 3 арш. вы- 
соты, из злаков,  пучки, аконитов 
и др. гигантов.  В Алтае  еобственно 
преобладают парки из лиственниц,  
покрывающие тоже се в. боле е сухие 
склоны. Све тлыя поляны между от- 
стоящими деревьями пороели цве ти- 
стым лугом с яркими огоньками, 
сараной, ирисами, марьиными корень- 
ями (Paeonia hybrida); зде еь обычно 
расположены прекрасные се нокосы. 
Южн. граница распространения  лиет- 
венницы проходит не сколько южне е 
хребта Саур (зайсан. у.) в долине  
р. Кобук.  При подъеме  в горы мы 
как бы проходим растительныя зо- 
ны при движении на с. На высоте  
7—8.000 фут. пѳресе каем ле сную гра- 
ниду, образованную лиственницей или 
кедром,  и вступаем в облаеть соч- 
наго пестраго альпийскаго луга, снизу 
окаймленнаго полоеой кустарниковъ: 
карликовой березой, талъниками и т. п. 
Выше луг постепенно переходить в 
горную тундру, име ющую много об- 
идих черт с полярной тундрой и 
простирающуюся до сне жной линии. 
Зде сь приземистыя, но обычно ярко 
окрашенныя формы располагаются то 
на щебнистых площадях,  то по ска-

лам ri розсыпям;  яркие лютики, в о -  
досборы, генцианы, камнеломки и мн 
др. виды, родственные горным фори 
мам швейцарских Альп.

Переходной зоной между степной и 
ле сной полосами служит ле состепь 
хорошо выраженная только в Зап. с! 
Се в. граница ле состепи проходитъ
дриблизительно по линии Тюмень Но-
во-Ниииолаевск,  a южная—по паралле- 
ли г, Троицка. Ле состепь приблизи- 
тельно совпадает с полосой черно- 
земных дочв и представляет до- 
вольно ровную степь, всхолмленную 
гривами (см. выше), на которой раз- 
бросаны березовые колки на преобла- 
дающем лугово-степном фоне . Сю- 
да еще заходят с се вера ле сньия 
травянистыя формы, но появляютея, 
и на юге  все обильне е, настоящие 
степняиш, как ковыль, гранатник,  
морковник,  типчак,  коровяк синий, 
адонисы il мн. др., в то время как 
березовые колки приютили преиму- 
щественно ле сныя формы. В полоее  
ле еостепи осадков бываеть обычно 
вполне  достаточно для успе шнаго 
земледе лия  без иекусственнаго оро- 
шения, и не которой поме хой для боле е 
густого заселения  является недоста- 
точность иеточников текучей воды. 
й зр е дка в области ле состепи по- 
являются сосновые боры, приводящие 
сюда и соотве тственную формацию тра- 
вянистых растений. По ме ре  движе- 
ния  на ю. число березовых колков 
все убывает;  потом они и совее м 
иечезают,  и всюду до горизонта раз- 
стилается степь на черноземных и 
каштановых почвах,  среди которых 
попадаются солончаки. Травянистыя 
степи, где  преобладают злаки, ко- 
выль перистый, ковыль - волосатикь, 
типчак,  тонконог,  при движении на 
юг переходят в полынныя стеши 
с преобладанием Artemisia maritima. 
Ha крайнем юге  С. есть и полупу- 
стыни (юг Акмолин. обл.), a изре дка 
и пееки (вдоль Чёрыаго Иртыша). Зде сь 
приобри тается уже характер турке- 
станских низменных равнин.  Та- 
кую же сме ну л е состепи в степь мы 
видим и по течению Енисея на юге  
до Саян (Минусинская степь). Ковыль- 
ная и полыяная степи встре чаются 
также неболыдими площадями и в.



457 Сибирь. 458

Забайкальи (Агинская степь бл. Читы, 
Баргузинская степь бл. Байкала), но 
там появляется уже много своих 
травянистых форм.

Яиивотное население С. в зависи- 
мости от- ея громадной протяженно- 
с тии, разнообразия  климатическнх и об- 
дцих топографических условий отли- 
чается также необыкновенным разно- 
образием.  С се вера—холодная тун- 
дра. где  ле то длится едва 2 ме сяца, 
рядом обширная тайга, еще дальше 
жаркия степи, к которым примыка- 
ють сне жныя горы; все это налагает 
в каждом отде льном елучае  и свои 
характерныя черты на физиономию жи- 
вотнаго мира... Параллельно зонам 
растительноети и животный мир мож- 
но разде лить на области: тундрьи, тай- 
ги и степи с переходной областью 
ле состепи, которая представляет сме - 
шение форм сосе дних областей. Каж- 
дая область характеризустся животны- 
мии. проводящими зде сь круглый год,  
п такимн, которыя появляются лишь 
л е том;  из них первыя будут,  ко- 
нечно, особенно характерны для области.

Тундра име еть немного млекопитаю- 
щих;  из них особенно характераы: бе - 
лый медве дь по се в. добережыо я острс- 
вам Дедовитаго океана, песедь, ма- 
ленькия пеетрушки и се верный олень.По- 
сле дний кочует по тундре  ле том до 
побережья океана, a зимой в ле со- 
тундре . Кроме  того. ееть мелкие хищ- 
никн, как горностаи и ласки. Наиболь- 
шую це нность из этих животных 
иредставляет се в. олень, который 
вь одомашненном состоянии является 
необходимым условием благополучия 
челове ка в тундре ; весьма це нен 
также песец своим дорогим ме хом,  
но, к еожале нию, он быетро уни- 
чтожается промышленниками. На край- 
нем востоке  знамениты камчатский 
бобр и котик,  тоже безжалостно унии- 
чтожаемые. Из птнц к знмнему на- 
селению центральной тундры относятся 
лишь сне ясная сова, да два вида куро- 
паток,  но зато ле том разнообразныя 
июроды птицъ: лебеди, гуеи, утки, голе- 
настыя и др. болотиыя птнцы покры- 
вают миллиардами побережье океана; 
за ними сюда прилетают хшдники, 
соколы и ястреба, a иногда прибе га- 
ють лиеицы, волки и бурый медве дь.

Из пресмыкающихся зде сь водится 
лишь одна ящерица (Lacerta ѵиѵирага), 
a  из земноводных— лягушка и три- 
тон.  Виды насе комых весьма немно- 
гочисленны, яо в южн. полосе  тундры 
в необыкновенном обилии появляется 
комар,  от котораго и се верный олень 
убе гает к побережью океана.

Тайга, покрывшая главную площадь C., 
приютила и наибольшее богатство и 
разпоибразие животных.  Из хищных 
млекошитающих зде сь обычны: бурый 
медве дь, рысь, волк,  россомаха, лиси- 
ца, хорек,  соболь, куница и др. Из 
них наиболыие промышленное значение 
й м е л  прославленный соболь, котора- 
го в виде  дани доставлялось до
200.000 штук в год;  но теперь со- 
боль так выбит и выловлен,  что 
потребовался охранительный закон 
1912 г. Количество других хищннков 
с колонизацией края также заме тно 
убывает.  Из грызунов наиболе е 
распроетранены в ле сной области 
бе лка и заяц.  Из копытных заслу- 
живают внимания, кроме  упомянутаго 
уже се вернаго олѳня, водящагося так- 
же в ле сной области (Саяны) : лось 
(сохатый), благородный олень (марал) , 
косуля и кабарга; три после дних бо- 
ле е свойственны горным ле сам Ал- 
та яи  Саян.  Изъних маралъвъзначит. 
степенп одомашяен и разводится ра- 
ди пантов (молодые сочные рога), ко- 
торые охотно и за дорогую де ну поку- 
паются китайцами. В альпийской об- 
ласти Алтая обычны каменные козлы 
(mekè-Capra sibirica) и горные бараны 
(аргали— Ovis Ammon), водящиеся там 
еще болышгаи етадами. й з  птиц 
п о с т о я н н ы м ии жителями тайги являют- 
ся глухари, рябчики, тетерева и куро- 
патки, хотя после днихъдва предпочи- 
тают открытыя поляны ы опушки и 
охотно держатся около посЬвов хле - 

: ба. Вообще же глубокая тайга почти 
мертва, потому что мелкое голосистое 
пернатое население предпочитаетъот- 
крытыя ме ста, a водяная и болотная 
птида держатся по ре кам и озерам.  
В горной области Алтая ееть своѳоб- 
разныя птицы, каи горныя инде йки 
(улар— Tetraogalius altaicus), горныяку- 
ропатки, алыиийокия  галиш и др. Из пре- 
смыкающихсявъле сной области распро- 
странена гадюка. к которой в Алтай
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првбавляется щитомордник (Тгидопо- 
cephalus intermedins). В тайги  есть раз- 
нообразныя наее комыя, но над все ми 
царит гуде ние несноснаго комара, жуж- 
жаниб овода и писк мошвк,  которыѳ 
отравляют существование и людвй и 
животных.  Обилие „гнуса“ в ле су 
иногда бывает таково, что туда не 
ре шаются брать лошадей, и сами люди 
иаде вают се тку на голову и перчат- 
ки на руки. Впрочем,  с раечисткой 

' ле сов и осушением болоть гнуса 
де лается заме тно меньше.

Сливающиеся с тайгой Уссурийский 
храй и Приамурье не мало отличаются 
по составу животнаго населения  от 
сибирской тайги. Зде сь встре чается 
тигр,  барс,  дикая кошка, особая ку- 
ница, пятнистый олень, антилопа, золо- 
тистый фазан,  китайский гусь.япон- 
лчий ибис,  вообщѳ на фауне  сказы- 
вается близость иных стран.

Водное население еибирских ре к,  
протекающих главвым образом в 
лреде лах ле сной полосы, соета- 
вляютъразнообразныя промысловыя ры- 
бы, частью заходящия  сюда из океана. 
Таковы: осетр сибирский, стерлядь, 
нельма, максун,  сырок,  харюз,  a 
также обычная бе лая рыба. На восто- 
ке , в бассейне  Амура и Камчатки, 
очень обильна кета и горбуша, соста- 
вляющия крупный лредмет вывоза.

Стпепная полоса в С. в се верной 
окрайне  (ле состепи) име ет много 
представителей тайги, но по ме ре  
движевия  на юг лриобре тает вее боль- 
ше типично-степных форм.  Сте- 
пи особенно богаты грызунами (сусли- 
хи, тушканчики, хомяки, сурки, полев- 
хн и др.), которые наносят большой 
вред восе вам;  не мало такжѳ хищни- 
хов,  как волки, лисиды и не сколько 
видов степных кошек.  Оригя- 
нальвы копытныя, как быстроногий 
джейран,  горбоноеая сайга, лошадь— 
хулав,  ветре чающия ея  лишь на са- 
ж ы  юге  степной С. В камышах 
вз. Зайсан-нор и Балхаш а обильны 
хабаны и, говорят,  по берегам вто- 
рого встре чаются тигры. Особенно бо- 
гато лернатое население степей, ти- 
яичны: дрофы, стрепеты, степные ряб- 
чикн; после дние представляют сред- 
зю© между курами и голубями. Над 
«тенью во множестве  звѳнят жаво-

! ронки различных видов,  многоты- 
сячными табунами проносятся розовые 
скворды, которые пресле дуют сарав- 
чу, выводящуюся ивогда в огром- 
ном количестве . Водоплавающия  пти- 
лы выводятся ло побережьям ре кь и 
особенно озер.  Чайки, гуси, утки. 
пеликаны, цапли, кулики покрьгеаюгь 
во множестве  отмели на Зайсане , 
Балхаше  и др. озерах стеви. Иногда 
сюда залѳтает даже краснокрылый 
фламинго. Кроме  того—болыпоѳ раз- 
вообразие мелких птид.  Разнообразны 
также зме и и ящериды; между после д- 
вими отме тим круглоголовку (Phri- 
nocephams), водящуюся то в камеви- 
стой степи, то в  песках.  В каме- 
нистых степях водится свой „гвусъ“ 
из паукообразвых,  каковы: таран- 
тулы, скорпиовы, фаланги и особенно 
ядовитый червый небольшой паук ка- 
ракурт;  камыши, ковечно, богаты ко- 
марами и очень злыми. В заключение 
скажем,  что флора и фаува С. пред- 
ставляет еще мвого веизве стваго, и 
сюда должво быть направлено вни- 
мание как натуралиста, так и лю- 
бителей природы.

Заселение С . и  прониквовение рус- 
ских за  Урал началось еще в ХШв., 
когда вовогородская вольвида под- 
чинила себе  Югорскую землю. Кром 
искателей приключевий и легкой на- 
живы, за  Урал стремились русские 
люди, убе гая  от суровых зако- 
вов,  говевий за  ве ру и других тя- 
гот жизви. Только при Иоавве  Гроз- 
вом завоевавие С. привяло боле е 
организовавный характер,  хотя Мо- 
сковское правительство в этом дви- 
жении в а  в. не принимало активнаго 
участия. Поеле  падѳния  Казанскаго 
дарства открылся боле е свободный 
путь к Уралу. Купдам Строгановым 
были пожалованы болыпия угодья ва 
Каме  для устройства солявых вар- 
нид.  Строгановы испросили разри - 
шение y московскаго правительства 
вабирать охочих хазаков и ставить 
ухре плевныѳ городки по Чусовой к 
по Уралу. Так были призваны дон- 
ские казаки с Ермаком во главе , 
которые завоевали Сибирское дарство 
Кучума и били челом вовым дар- 
ством московскому царю, которьий 
учредил в Сибири укре пленныо го-
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родки (Тобольск,  Тарѵ и др с гар- 
низонами для охраны новыхи дладе ний. 
Дальне йшее завоевание С. проивво- 
дилось таким же порядкомъ: новые 
охочие люди, соблазняемые щедрыми 
дарами де вственной страны, воевали 
инородцев,  отодвигая их дальше в 
глубь страны, a правительство фикси- 
ровало эти завоевания лоетройкой го- 
родков.  Так возникли Омск,  Томск,  
Ениеейск,  Красноярск.  К началу 
XVII в. русские прошли всю С. до 
Охотскаго моря, a казак Дежнев 
обогнул Чукотский полуостров и 
проплыл через Берингов пролив,  
вторично открытый Верингом ето 
ле т спустя. В половине  XVII в. 
начались попытки присоединения Амур- 
скаго края, сначала воеводой Пояр- 
ковым,  лотом Хабаровым,  но оне  
терпе ли неудачи в течение це лых 
100 ле ть, так как зде сь пряшлось 
столкнуться с боле е организованны- 
ми китайцами. Только в 1861 г. Не- 
вельский подяял зде сь русский флаг;  
в 1858 г. по Айгунскому договору 
Амурский край присоединен к Рос- 
еии, a через 2 года по Пекинекому 
договору был присоединен и Усеу- 
рийский край. Движение русских на 
восток производилось по естествен- 
ным и единственво удобным пу- 
тям— ре кам,  a для перехода из 
одного бассейна в другой пользова- 
лись волоками. Так же точно шло 
ироникновение и к югу в степныя 
области, a потом и в Туркестан.  
Вольная колонизация С. продолжалась 
еще долго после  окончательнаго опре- 
де ления ея границ;  колонизация при- 
няла болыпие разме ры и организо- 
ванный характер поеле  поетройки 
Сибирской желе зной дороги и учре- 
ждения переселенческаго управления. 
После днее предварительно изучало 
при посредстве  специалистов сво- 
бодныя земли в отношении их коло- 
низационной пригодности и емкости и 
через своих агентов распреде ляло 
переселенцев.  Работа эта успе шно про- 
изводилась и до после дняго времени, 
ло пути доставляя обширный материал 
по изучению естественных богатств 
страны. В после дние годы переселе- 
яие шло очень интенсивно. и в С. про- 
ходнло до Va-миллиона людей ежегодно.

Большая часть русскаго наееления 
распреде ляется в узкой ииолосе , до 
400 вер. в поперечнике , по обе  сто- 
роны от стараго сибирск. тракта, a 
теперь сибирск. желе знодоромсной ма- 
гистрали. Такоѳ распреде ление об-  
ясняется как наличностью зде сь 
удобных путей сообщения, так и боль- 
шей пригодностыо этой яменно по- 
лосы к сельскохозяйетвенной куль- 
туре ; к с. от нея на тысячи верст 
раскинулась угрюмая тайга и холод- 
ная тундра, к ю. или высокия  горы 
(Саяны, Алтай) или сухия степи, на 
значительных пространствах ли- 
шенныя орошения. Заыадная C., как 
ближайшая к Европ. России и боле е 
удобная для земледе лия, васелилась 
богаче, a в. значительно слабе е. На с. 
Енисейской, Якутской и др. областек 
раскинулись громадныя пространства, 
которыя почти безлюдны.—На долю 
городов в С. приходится всего 10°,,ä 
населения, и, сле дов., большая часть 
русскаго населения сельекая. Об ино- 
родческом населении С. см. нижѵ 
ст. тбпрские ииородцм.

Пути сообщеягя. M o p a t ic  п уп ч и. 
Аяглийския  и норвежския экспедилиг. 
XVI н XVII в., искавшия  проходов по 
Ледовитому океану, не проникалн даль- 
т е  Новой Земли, но тогда уже су- 
ществовало морское еообщение рус- 
скнх промышленников,  лроника- 
вших с се вера России в устье 
Енисея; по не которым догадкам,  нов- 
городцы ещѳ в половине  XIV и. 
ходили из устья Се в. Двины Б е лым 
морем,  Карским морем и ре чками 
лолуострова Я-малавър. Обь и воевали 
тамошних инороддев.  В 1601 г. в-ь 
200 вер. выше устья Таза был осно- 
ван город Мангазея, в который 
плавали русские промышленишки для 
торговли с инородцами, но через 
19 ле т,  ия боязни, что путь про- 
знают не мцы, московское правитель- 
ство лод страхом жестокаго нака- 
зания запретило е здить морским 
иутем.  Г. Мангазея с этих пор 
сильно упалт., в 1643 г. выгоре л,  
a люди разбе жались. ІИотом и коли- 
кола с брошенньих цѳрквей были 
вывезены в Туруханск.  После  топ> 
после довал перерыв в торговых 
сношѳниях морем на 250 ле ть, и
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забывается самая возиожность этого 
прохода. После  многих боле е или 
мене е неудачных экспедиций в Ле- 
довитый ок. до полуострова Таймыра, 
наконец,  экспедиции на корабле  Вега 
в 1879—1880 гг. под началь- 
ством Нордеышельда удалось пройти 
все се в. побережье от Карскаго моря 
до Берингова пролива. За  этой удач- 
ной экспедицией после довал це лый 
ряд экспедиций: Нансѳна, Добротвор- 
скаго, Вилькицкаго, Макарова, бар. 
Толля, которые изучали условия мо- 
реходства по Ледовитому ок. и в 
настоящее время возможность плава- 
ния из Европы в Енисей вдолне  
установлена, как с другой стороны 
заход из Великаго ок. по се в. по- 
бережью до полуострова Таймыра, a 
при удачных обстоятельствах и 
прямой проход от одного океана 
до другого (см. полярныя якспедщт). 
Установление морского пути име ло 
громадное значение, как для боле е 
дѳшевой доставки европейских това- 
ров в глубь С. и даже Монголии, 
так и для вывоза с се вера С. та- 
хих це нностей, как ле с,  камеяный 
уголь превосходнаго качества и т. п.

Первоначально путями сообщения 
по материку С. служили ре ки и грун- 
товыя дороги, т. е. те  пути, по кото- 
рым проникало в С. русское насе- 
ление с завоевательными и колони- 
заторскими це лями. Из сухопутных 
дорог выдающееся значение принад- 
лежало московскому тракту, по кото- 
рому везли лочту, товары, a также 
вольных и невольных обитателей 
обширной колонии. Московский тракть 
начинался от г. Перми и проходил на 
Екатеринбург,  Тюмень, Ялуторовск,  
Ишим,  Тюкалинск,  Омск,  Каинск,  
Томск,  Красноярск,  Нижнеудинск,  
Иркутсх и дальше на Амур.  Кроме  
того, Омск соединялся самостоятель- 
ными трактамн через Челябинск 
с Уфой и через Троицк с Орен- 
бургом.  Кроме  этого продольнаго 
пути существовали, a во многих ме - 
стах существуют и по сие время, 
поперечные тракты, евязывавшие с 
Московским трактом другиѳ наее- 
денные пункты. Из них гдавные: 
Тюмень—Тобольск,  Омек— Павло-
дар— Семипалатинск,  Томск— Бар-

наул— Б ийск и Барнаул— Семипа-. 
латинск,  Красноярск— Минусинскь
Красноярск— Енисейск в др. Извоз- 
ный промысел по линиям гаавнаго 
тракта доставлял громадный зарабо- 
ток ме стыому креетьянскому населе- 
нию, медленная е зда по трактам,  при 
наибольшей скорости 200 вер. в сут- 
ки, массу затруднений путешествен- 
никам no С.

Ли том двигались по многоводным 
ре кам на плотах,  лодках,  карбасах 
и других посудинах,  но это было 
сообщение или ме стное или товарное. 
Только в 1843 г. пошел первый па- 
роход по Оби, a в начале  60-хь го- 
дов— по Леяе  и Енисею, апотом и 
по Амуру. Пароходство начало быстро 
развиваться, всле детвие большой но- 
требностп перевозить товары ипасса- 
жиров,  и сейчас насчитывается на 
еибиреких ре ках не сколько сотен 
пароходов.  Ближайшим исходным 
пунктом для судоходства по Оби 
является г. Тюмень, откуда no pp. Ту- 
ре  и Тоболу достигают г. Тобольска. 
Отсюда путь разве твляется. Одна ли- 
дли идет вверх по йртышу до Ом- 
ска, Павлодара и Семипалатинска, a 
ле т 10 тому назад учредилось па- 
роходное еообщение по верхнему Ирты- 
шу через Устькаменогорск до оз. 
Зайсан (мыс Тополевый) и еще вы- 
me по Черному Иртышу до сел. Евге- 
ниевскаго при устьи р. Каладжира. 
Другая линия  идеть от Тобольска 
вниз по Иртышу до впадения его в 
Обь il далыле вверх ио Оби через 
Сургут и Нарым до Томска, лежа- 
щаго на р. Томи в 70 вер. от ея 
устья. Из Томска поддерживается 
пароходство по Оби до Барнаула и 
Бийска через Ново-Николаевск. Выше
г. Б ийска де лались лишь попытки прой- • 
ти по р. Б ии по направлению к Телеи- 
кому оз., но пороги не позволили до- 
етигнуть озера. От Томска же учре- 
ждается пароходство вверх по р. Томи 
до г. Кузнецка, но пока оно ограничи- 
валось весенним временѳм всле д- 
ствиѳ рано наступающаго мелководья. 
Упомянем также, что не сколько сроч- 
ныгь рейсов поддерживается в яи- 
зовьи Оби, от Тобольска до Берѳзова 
и до Обдорска. Сле дует упомянуть о 
канале , соединяющем Обь и Енисей,
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который проложен на 7 вер. длины 
между притоком Оби—Кетью и при- 
токами Енисея—Большим и Малым 
Касом.  Задуманный вполне  основа- 
тельяо, канал при самом осуще- 
ствлении претерпе л не которыя изме - 
нения и уре зки, всле дствие чего он 
непроходим для крушшх судов и 
сейчас серьезнаго значения неиме еть. 
Второй сѵдоходяый бассейы— Енисея 
обслуживает сообщение в одну сто- 
рону оть Красноярска до Мянуеинска, 
в другую от Красноярска же до 
Ениеейска; дальше вниз по Ениеею 
до его устья такжо есть не сколько 
рейсов.  Пароходство по Ангаре  за- 
трудняется порогами и особенно поро- 
гомъПадун. находящимся ниже Брат- 
окаго острога. Равным образом не т 
выхода из Ангары в оз. Байкал,  
зсде дствие порожистости выхода ре - 
кн.—Всть пароходство по Байкалу и 
Селенге . На Лене  пароходство под- 
дѳрживается от Усть-Кута до Якут- 
ска. Амурское пароходство начинается 
собствеыно от Сре тенска на Шнлке , 
но зде сь поддерживается только при 
высокой воде , a боле е правильное на- 
чинается от Покровки до Благове - 
щенска и Хабаровска, a также отсюда 
до уетья Амура (г. Николаевек) . Не- 
болыяое число рейсов де лают так- 
же морекие пароходы между Владивос- 
током,  Охотском,  Гижигинском,  
Петропавловском на Камчатке , усть- 
ем Анадыра и селениямп за мыеом 
Дежнева.

Сибирская желе знодорожная маги- 
страль протянулаеь от Челябинска 
до Владивостока на 6Ѵ2 тысяч верст,  
приеоедииндр всю С. и Дальний Вос- 
ток к европейскому рельсовому пу- 
ти. Она пролегает от Урала снача- 
ла по ле состепи Зап. С. до Омска н 
Ново-Николаевска; отсюда входит в 
ле сную полосу и, в 70 вер. минуя 
Томск,  достигает Красноярска и Ир- 
кутска. Отсюда собственно начинается 
Забайкальская жел. дорога до ст. Вай- 
кал и дальше в Забайкалье. Прежде 
через Байкал совершалась перепра- 
ва на болыших ледоколах,  которые 
принимали на себя ное зд иперевознли 
его яа  другой берег озера, но в | 
виду того, что лед на озере  очень ; 
толст u ледоколы не в состоянин j

были ре зать его, был.а построена Кру- 
го-Байкальская ж. д., которая огибаеть 
озеро с юга. Забайкальская линия 
простирается до границы (ст. Маньч- 
журия) и пролегает далыпе на вос- 
ток под названием Восточно-Ки- 
тайской ж. д., в преде лах Маньчжу- 
рии через Харбнн до Никольско-Ус- 
сурийскаго и Владивостока. Отсюда на 
с. до Хабаровека продолжается Уссу- 
рийская ж. д. Сначала Сибирская ма- 
гпстраль име ла один выход в 
Европ. Россию, a именно Челябинсгсь— 
Уфа, нопотом были построены лннин 
Челябинск — Екатеринбург — Пермь 
и Омск— Тюмень—Екатеринбургь. В 
после дние годы построены поперечныя 
линии от магистралв: Татарск— Слав- 
город,  Ново-Николаевск— Барнаул—  
Семипалатинск с ве ткой на Б ийек,  
ве тка Тайга—Томск,  етроится линия 
Ачинск— Минусинск il построена Чи- 
та—Сре тенск.  Самое важное приобри - 
тение в дорожно-строительном де ле  
это почти закончеяная постройка Амур- 
ской я:. д., которая пролегает по се в. 
сторону Амура от Куенгп бл. Сре - 
тенска до Хабаровска с ве твью до 
Благове щенска. Таисим образом,  с 
Сибирской магистралью связывается 
все болыпее число производительных 
районов С. Предположена вторая юж- 
ная магиетраль Оренбург— Семияала- 
тинск и наме чается еще не мало но- 
вых желе зных путей. Из поеле д- 
них особенно напрашивается путь 
Семиипалатинск — Ве рныии, который 
после  постройки лннин Арысь—Ве р- 
ный свяжет кратчайшей линией Тур- 
кестан с С. 0  товарном движении 
по сибирским путям см. ниже, в 
эконоыпческом очерке  С.

Л и т е р а т у р а .  Тилло и Шокалыжий, 
„Исчисление поверхности Азиатской 
России“ (С.-Пб. 1905); Толмачев И. H., 
„Формы поверхности и строения земной 
коры в пределах Зап. Сиб.“ (С.-Пб., 
1906); В е р г  Л .  G ., „Опыт разде ления 0 .  
и Туркестана на ландшафтныя и морфо- 
логическия области“(„ Сборникж в честь 
Д. Н. Анучина“, M., 1913); „Matnepiojiu 
для описаниярусскнхъре къ“, изд. Цяв. 
П. C., вып. 2 ,11—18, 20, 24, 27, 30, 36,41, 
46; „Геологическия  изслиьдовиния  и разве - 
дочныя работы по линии Сиб. жел. дор.“ 
(1896—1Й14); „ Геоложчсския изслпдоеакия
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в золотон. областяхъС.“; Обручев A .B ., 
„Геологич. обзор золотоносн. рай- 
онов C.“ (2 ч. С.-Пб. 1911); „Труды  
геологической части кабинета Его Ве- 
лич.“; Тихонович,  Толмачев и Мамон- 
тов,  „Геологич. описания и полезн. 
ископаемыя района проектируемой 
ІОжно-Сибир. ж.-д. “ (C.- Пб., 1913) ; „ Т руд»  
почвенно-боташческих экспедиций по 
жзсле д. колонизационн. районов Аз. 
России“, изд. „Переселенч. управления “ 
(1908—1914); Федченко В . А . (ред.), 
„Флора Азиат. России “; Федченко и Фле- 
ров,  „Иллюстрир. опреде литель ра- 
етений C.“; Еащенко, „Очерк животнаго 
населевия С.,и Томск. губ. в частности“ 
(T., 1898); Ерылов П . E .,  „Тайга“ 
(T., 1898); Сапожнжов В . В ., „ІІути 
по Русскому Алтаю“ (T., 1912); его же, 
„Катунь и ея истоки“ (T., 1901); его же 
„По Алтаю“ (T., 1897); Пржевальекий H., 
„Путешествие в Уссурийский край“ 
(С.-Пб., 1870); Г рум г-Грж ш ш йло, „Опи- 
сание Амурск. области“ (С.-Пб. 1894); 
Жропоткпн и Е оляков,  „Отчет об 
олекмин.-витим. экспед.“ (Зап. Русск. 
Геогр. Общ. по общ. геогр. (T., 1873); 
С лю н ж ъН .В ., „Охотско-Камчат. край“ 
(2 т., С.-Пб., 1Ш )\Е ом аров В . JI., „Путе- 
шествие по Камчатке  в 1908/'9г. (Камч. 
зксп. Рябушинскаго, Ботанич. отде л,  
(M., 1912); Еонради C. A ., „Предвар. 
отчеть геолог. отде ла камчат. экспед. 
Ѳ. П. Рябушинскаго“; Миддендорф A., 
„Путешествие на Се вер и Восток C.“ 
(ч. I, 1860, ч. II, 1869); Сукачее В . E .,  
„Нерчинския  стели“ (С.-Бб., 1912);
Черский И. Д ., „Геологич. изсле д. 
Сибирск. тракта оть оз. Байкалъ“ 
(С.-Пб. 1888); его же, „Све де ния  об 
экспед. И. Ак. наук для изсле д. pp. 
Колымы,- Индигирки и Яны“ (С.-Пб. 2 ч. 
1892—3); „П риамурье“,ж д. общеземской 
©рганизации (М. 1909); „Зат ски  Западно- 
Сибир. отде ла Русск. Географич. Обще- 
ства“; Записки Восточно-Сибир. Отд. 
Р. Геогр. 0 .“; „Записки Приамурск. Отд. 
Р.Г.О.“; Д р у д ы Томск. о-ваизученияС .“; 
Ядрннцее E .,  „Сибир как колония “ 
(1882,2изд. С.-Пб., 1892);Головачев П „  
„Сибирь“,2изд.(М., 1905);Г. С.Мельник,  
(ред.), „Сибирь“ (С.-Пб., 1908); „Россия “, 
изд. Девриена, т. XVI, Запад. Сибирь, 
1907; „Азиатская Россия “, изд. Пересе- 
л е п .  Управления, 2 т. с атласом и 
уж вап м и гь, гюшюч. обстоятельнуюби-

блиографию (С.-Пб., 1914); Межов,  „Си- 
бирск. библиография “, 3 т., 1891—92.

В . Сапожшкоа.
Эктомическое развитие G. до мировой 

еойны. История  экономическаго разви- 
тия С. до сих пор в преобладаю- 
щей ме ре  является историей ея 
колонизации. Все  явления  экономиче- 
ской жизни С. находятся в те с- 
не йшей евязи и зависимости оть 
этой основной и характерне йшей чер- 
ты сибирской истории, начиная <яь 
Ермака и до наших дней. Несмотря 
на сравнительно довольно высокое, по 
крайней ме ре  в среде  ме стной ин- 
теллигенции, развитие общеетвеннаго 
самосознания  и взгляда на C., как на 
самодовле ющую „область“, могущую 
претендовать на самостоятельвыя фор- 
мы общественно-политическаго устрой- 
ства и административнаго управле- 
ния, Сибирь в своем экономиче- 
ском существовании до сих пор не 
завоевала себе  самостоятельности. 
Экономическая жизнь C.: во все х сво- 
их главне йших проявлениях до 
еих пор представляется продуктом 
u порождением соотве тствующих 
факторов хозяйственной лсизни Европ. 
России. После дняя избытком своего 
наееления ежегодно дает значитель- 
ныя подкре пления  естественнаго роета 
ваеелевия  C., пополняя им недостачу 
рабочих рук;  сибирский капитал в-  
значительной своей части является 
дорождением европейеко-русскаго ка- 
питала; свои потребительныя нужды 
в области обработанных продуктов 
0. удовлетворяет исключительво про- 
изведевиями европейских губерний; 
избытки своих произведений С. сбы- 
ваеть через западные русские порты 
и через посредство европейско-рус- 
ских торговцев.  Таким образомь, 
представляя в географическом и 
адмивистративном отношении нераз- 
рывное д е лое с Европ. Россией, в 
экономическом отношении С. является 
типичной ея колонией, не доетигшей 
притом самостоятельнаго экономи- 
ческаго существования. По происхо- 
ждению своему, как колония, С. „есть 
продукт самостоятельнаго яароднаг» 
стремления  и творчеетва, результать 
порыва русекаго народа к эмигращ*, 
к дереселениям и стремлению совдать
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иовую жизнь в новой стране . Без 
этого движения  не было бы Сибири“ 
(Ядринцев) . Гоеударетво утилизиро- 
вало и регламентировало эту вольно- 
народную волонизацию, осложняя ее 
принудительно-казенною и военною 
колонизадиею. Всле д за ними шла 
колонизация промышленная и торговая, 
частью свободная, частью также при- 
нудительная. Промышленники и иска- 
тели богатетв издавна наполняли С. 
ие мене е „гулящихъ“ людей, являясь 
для будущей экономичеекой жизни 
страны не худшими, a скоре е лучши- 
ми и боле е важными пионерами, че м 
казаки и правительственные военные 
поселенды. Но, конечно, главной оено- 
вой колонизации С. являлось земле- 
де льческое население, котороѳ посте- 
пенно, но регулярно, заполняло проме- 
жутки между ре дкимиказенными остро- 
гами и городами, между казачьими 
землями, дромышленными поселками 
и монаетырями. Эта земледе льческая 
колонизация  была почти исключитель- 
но вольной, так как попытки игра- 
вительства вскоре  же ло завоевании 
Сибири к принудительному поселению 
туда „дашенныхъ“ людей, для разви- 
тия  хле бопашества и для снабжения 
хле бом служилых людей, были не- 
удачны и не дали сколько-нибудь за- 
ме тнаго результата. Эта свободная 
холонизация, как продукть народнаго 
творчества, шла частью путями пра- 
вительственной и военной колонизации, 
ко главным образом нашла и выра- 
вотала свои самостоятельные пути 
разселения, обусловленные как есте- 
етвенными условиями страны, так и 
экономическими условиями, дривычка- 
ми и инстинктами населения. Колони- 
зация  направлялась сначала се верны- 
ми путями, по сибирским ре кам,  
единственным в то время удобным 
жутям сообщения. Этот первый остов 
колонизации был заложен в двух 
обширных бассейнах— Иртыша и 
©би, дойдя зде сь до преде лов край- 
няго се вера. С главных ре к коло- 
жизация  достеденно расдространялась 
*о притокам,  идя снизу вверх,  что 
жо-сибирски называлось „вывершить“ 
ре ку. При этом,  ве твясь до ре кам,  
холонизация  постепенно шла с се ве- 
ра на юг,  к боле е плодороднымъ

ме стам.  С расширением государ- 
ственных границ на юг и восток,  
доток колонизации находил зде сь 
все новыя, обширныя и плодородныя 
пространства, легко выте сняя жз 
них инородцев,  аборигенов страны. 
Зде еь а:е были заложены и первые 
зачатки земледе лия  и хле бопашества. 
Впрочем,  по климатическим усло- 
виям страны и до военному положе- 
нию ея, после днее развивалось внача- 
ле  довольно медленно. Долгое время. 
еще до XVII в., де лый ряд губерний 
Бвроп. Роесии был обязан доставлять 
в С. дроизводимый в них хле б, . 
тах как развнтие еибирекаго хле бо- 
пашества не поспе вало за ростом 
территории русских завоеваний. Пер- 
воначально хле бопашество русских 
возникло в те х ме стах,  где  оно 
существовало y татар,  т.-е. в райо- 
не  первых завоеваний—около Тюмаши 
и Тобольска. Отсюда оно перешло на 
юг Тобольекой губ., в Акмолинсхую 
обл., в Томекую губ.; к 20-м г. 
XYII в. достигло Бнисейской губ., кь 
40-м— Иркутской и к конду вгЬка 
достигдо крайних своих преде ловиь — 
Амурской обл. Задержавшись зде еь. 
всле дствие устудки Амурскаго кр&я 
китайцам,  с XIX в. земледе лиѳ, пос- 
ле  новых территориальных приобре - 
тений, стало де лать новые успе хи, 
идя не только вширь и вглубь, но 
раслространяясь по приме ру руссмггь 
и среди прежде кочевых аборигенев 
страны—киргизов,  бурять и пр. Но 
особенно быстро развитие земледе лия  
пошло со времени постройки желе з. 
дороги и изме нения  правнтельствен- 
ной пересѳленческой политики—с 
конда XIX и начала XX в. К этому 
времени C., не сколько ве ковъжившая 
как дикая страна зве роловства и 
охоты, с слабыми и туго привива*)- 
щимися зачатками земледе льческой 
культуры, стала быстро превращаться 
в зѳмледе льчеекую страяу, с быет- 
ро растущей посе вной длощадьх», зд, 
счет прежних пространста ле еовь, 
болот и степей. Вме сте  с те м ко- 
етепенно стали падать и прежние яе с- 
ные и пушные промыслы, являвшиеся 
с первых ве ков завоеваний гжав- 
вым источником дохода государ- 
ственной казны н главной дрибылыижй
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операцией и отраслью торговли пер- 
вых представителей торгово-промыш- 
левнаго капитала. Только мыого позже, 
с конца XVII и оеобенно с начала 
ХѴІП в., С. становится „золотым 
дномъ“ и приобре тает заслуженную 
славу страны, богатой не только ле - 
сами и зве рями, но це нными мине- 
ральными ископаемыми. И в этой от- 
раели промышленности в С. постепен- 
но создаются особые районы,—на пер- 
вом ме сте  богате йший Алтай (см. Ал- 
шайский гориый округ) ,— пополняемые 
частью свободной предприниматель- 
ской,частыо принудительной правитель- 
ственной военной и ссыльной колониза- 
цией. Что касается отраслей собствен- 
ко обрабатывающей промышленности, 
то она не получила никакого суще- 
ственнаго развития  и в лучшем слу- 
чае  ограничивалась обелуживанием 
наиболе е простых ме стных потреб- 
ностей и нужд.  Зато те м боле е зна- 
чительное развитие получила другая 
■сторона народно-хозяйств. жизни—ея 
торговая де ятельность, в снабжении 
своим сырьѳм европ. промышлен- 
ных ^губерний. На этой почве  и со- 
здались те  формы образования  и преоб- 
ладания  в экономике  С. торговаго 
калитала, которым она характери- 
зуется до настоящ. времени. Самыя гео- 
графич. условия С. и путей сибирской 
торговли способствовали образованию 
н преобладанию в торговле  крупяаго 
горговаго капитала. В прелинее вре- 
мя обме и спбирских продуктов на 
европ. товары, благодаря огромности 
разстояний il затрудиштельности сооб- 
щений, шел необычайно медленно н 
ограничивался очень небольшим кру- 
гом торговдев.  Сибирское сырье— 
на первом ме сте  пушнина—сбыва- 
■лось на ирбитской и нижегородской 
ярмарках,  где  дриобре тались для С. 
■европ. товары. Грузы оттуда и туда 
могли быть двинуты лишь раз в 
год,  в период навигации по еибир- 
ским ре кам.  Это обстоятельство 
обусловливало необходимоеть закупать 
сразу на годовой оборот громадную 
массу товаров и держать их на 
девтральных складах.  В свою оче- 
редь зто требовало также долгосроч- 
ности кредита, на 9—12 ме сяцев,  как 
c-ù стороны европ. мануфактуриста

для сибирскаго купда, так и со ето- 
роыы этого пооле дняго для евроц 
оптовика. Понятно поэтому, что дрй 
таких условиях торговля должна была 
приобре сти монопольный характерь, 
соередоточиваясь в руках немно- 
гих крупных фирм,  СОЛИДНЫХ СВО- 
ими кру пными капиталами и прочностью 
своей торговой репутадии. Эти крупныя 
фирмы, име вшия во все х почти круп- 
ных сибирских городах (особенно 
в Томске , йркутске , Омске , Кяхте) 
свои большие распреде лительныѳ скла- 
ды иоттуда распространявшиясвоито- 
вары по деревням,  скупая там же 
сырье, устанавливали монодольныя 
де яы как на ввозимые товары,так 
и на ме стное еырье. При таких усло- 
виях прибыль, получаемая торгов- 
цами от такого товарообме на, была 
очень высока, доходя до 100—500 про- 
центов,  особенно, напр., на мануфак- 
туру и пушнину. Лроведение сибирской 
магистрали произвело глубокий пере- 
ворот в формах еибирской торгов- 
ли. Монопольное посредничество круп- 
ных фирм стало быстро падать, т. к. 
рельсовый путь дал возможность за- 
вязать непосредетвенныя сношения с 
С. не только русским,  но н зап.- 
европ. промышленникам.  Многие фаб- 
риканты стали сбывать свои продукты 
с помощью комми-вояжеров или че- 
рез постоянныя комиссионныя конто- 
ры. Потребность в крупных капита- 
лах в торговле  и их монополия 
исчезла. Появился ряд средних и 
даже мелких самостоятельных пред- 
приятий, ведущих свои непосредствен- 
ныя сношения с центрами. Вме сте  
с сокращением оборотов крупных 
фирм стали сокращаться обороты и 
значение крупных торговых и рас- 
преде лительных дентров,  a вме сто 
них стали вырастать боле е мелкие 
товаро-распреде лительные и потреби- 
тельные пункты. Однако, все это из- 
ме нило только форму и организацию 
еибирской торговли, совершенно ве 
косиувшиеь ея сущности и не изме - 
нив указаннаго положения С. в об- 
ицем товарообме не , как колонии 
Европ. Росеии. Попрежнему все  про- 
изводительныя силы народнаго хо- 
зяйства С. направлены на производ- 
с идо сырья, главным образом про-
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дуктов земледе лия, скотоводетва, зве - 
роловства; попрежнему весь товаро- 
обме н С. с Россией ограничиваетея 
сбытом в Евроиу этого сырья и 
снабжениѳм своего населения продук- 
тами европ. обрабатывающей промыш- 
ленности. Ме стное потребление этого 
сырья, ме стная иереработка его, ме ст- 
ное движение его по внутренним 
путям сообщения остается совершен- 
но ничтожным.  Ж.-дорожный путь, 
проникнув в прежния, едва доступ- 
ныя окраины, лишь раздвинул гра- 
ницы рынков закупки и сбыта, уеко- 
рил вывоз сырья, увеличил воз- 
можность сбыта фабрикатов.  Сокра- 
щение прежней оптовой складочной 
торговли h выте снение нз нея круп- 
ных капиталов обратило после дние 
на увеличеиие их закупочной по 
сырыо де ятельности и дало толчок 
сильному увеличению вне шяяго сбыта 
С. Это увеличение сбыта сырья в 
свою очередь повышало покупатель- 
ную силу сибирскаго населения на 
продукты обрабатывающей промыш- 
ленности. Те м не мене е характер 
торговаго баланса С. еохранился преж- 
ний; так,  до сих пор С. не в со- 
стоянии была создат y себя сколько- 
нибудь обширной промышленности. 
Заложение прочных основ для раз- 
вития  этой промышленности является 
в настоящее время ближайтей и оче- 
редной задачей внутренней экономи- 
ческой политики С.

Населенис С. в  своих пудьтуряо-экономическигх 
особепвостях слагалоеь и состоит в  настоящее 
время из трех основных груипъ: ипородцов,  
русских старожнловт, п новоселовт» (см. nepe.cc- 
ленческая ст атист ика , XXXI, 547/48, прил.). Чис- 
ленвый состав населения и соотногавние в  нем-ь 
русской п ишордчоской группы характерпзуется 
сде дующиш и дифрами, за  прежние годы, кояечио, 
проблематичесшмп. В 1622 г. в С. числидось (ио 
Словдову) 196 тыс. душ Об. 13., из которых 
173 т. д. инородцев;  в  1763 г. 680 тыс. д., из них 
260 тыс. д. ишородцевъ: в  1796 г. (по Гагемсйстсру) 
939 тыс. д., и з которых 363 тыс. д. гшородцев;  
в 1858 г. (иио X ревизии) 2.936 тилс. д., ну кото- 
рых 648 тыс. д. инородцев.  Наконец,  наиболт.о 
точная цифра первой всеобщей иереписи 1897 г. 
даеть для собетвевно сибпрскпх губсрвип (Тободь- 
ская, Томская, Енисеииская, Иркутская, Забаиикали,- 
скаа, Амурская, Якутская, Лриморская, Камчатка и 
Сахалин)  5.760тыс. д. об. п., из ннх 870 тыс. ияород- 
дев.  Так. обр. хотя общая численность шиородцев 
не показывает абсолютнаго вымирания., но по от- 
ноюению к численпостн русскаго населения ова 
сильно отстаег в  своем двпж ети . ІИо подсче- 
тамх на 1 янв. 1914 г. общая чнсленность населепия 
в 10 указанных губерниях опреде лялась в  
10.000.7 тыс. д., еверх того в  ОемипадптинсЕои 
867 тыс. д. и  в ь  Акмолипскоии 1.523 тыс. д. Сле д., 
s a  иосле днил 15 л е т ирнрост населения в  С.

опреде лялся свыше 4% в годъ: если л;<? счиггать 
естественэый прирост в  1,4%, то остальвыя аохп- 
чества прироста пойдут в а  увеличение населввил 
благодаря нммиграции. Территориальвое распреде ле- 
в ие населения весьма ыеравноме рво; вт, ередпем:> 
по все м сибирским губерпиям плотность нас^л-- 
ния опреде ляѳтся в 0,9 д. na  1 кв. sop.; пакСпл 
пиу ио длотность пме ет Томская г, с 5,4 д. иа яв. в.; 
даде е пдутъ: Забаиииальская 1,7; Тобольская 1,7; 
Иркутская 1,2; Приморская 1,3; Амурская 0,7; Еак- 
сейская и Сахалзш 0,4; Якутская 0,09; К ам чатм  
0,04. Ве ролспове дпмй состав даѳт аналлтель- 
ное преобладаиие православнилх (с*ь старове раипи 
ишепно 91.2% против 83,7°/0 Еврои. России; магоме- 
тане составлязот 2,2%, нрочие нехиш стиано 5,1*.в. 
Сословный состав давт 71,0% крестьяп (щ -  
тивт» 84,1% в Евроии. России), 1,5% нвороддев,  
0,5% казаков п лишь О.с0 0 дворяп.  В и и о л о в о и  
н вограством составг. населевия С. в с ис]иыг.;ѳг';. 
свои черты колонии; па 100 муаѵши ириходнтсл в 
С. 95,1 жевищн,  протнв и оз,о женщиш в  Европ. 
России. По возрастпому составу группы наиилуч- 
maro рабочаго возраста 20—60 ле т дают 4 
протпв 44,3% Европ. Росеии; ио продпляа.';4,-*;:;.- 
ности ЛѵПзнп Ö. стоити. ira первом ме сти; • реди 
других райяпов Росеии, лавая по чнслу ..чиип., 
достнгших возраста 60—69 ле т,  4,7% прогиа „ 
4,3% во всей страве , возрасга свышс 70 п , 
3,1% против 2,6% Go аанятиям шиселопив С. 
де лится на сле дующия группы: сольскпми. ю - 
зяйством запимаются SO,2% («ротвв 74,9% ы» 
Европ. Россип), обрабатывающей и горяой нромыл.» 
леняостью 7,0°,0, частвоих службой 3,3%, торгог.леп 
2,1%. Городспое населепиѳ составлиети» веляачи- 
тодьную долю, нмѳпно в Ю сибирсхих губернилхь
1.155 ТЬ!С. дуип об. II., т.-ѳ. 6,4% орОТІЦП» 12,9% 
для Европ. России. Города отдпчаются вообщии вг- 
большпмн разме рами, во растут ояи, сравпнтйи^в» 
с старымп городами Еврои. России, иосьма быс-:ро. 
особенпо пе которыя, еще иедавво нобольшия, Г'-- 
сѳлевия  при желе зных дорогах и ре кахт», в;лр*-«:- 
шия, всле дствие исключптвльно благоприяткГииг. 
условиии в  круиньте города,как,  напр., Ново*Нсз > 
лаѳвск.  Средняя людвост вообидо селенШ onpe.t-v- 
ляѳтся, вапр., в  Тобольекой губ. в  358 д., вь  Еви- 
сеиискоии губ. 305 д., в  Акмо.танской обл. 346 
Больших городов свыше 50 тыс. жптелсии насчн- 
тилвается в настоящее время 9, тогда как в  
1897 г. их было всего 2; из этого числа чрц го- 
рода — свыше ста тысяч ж. (Омек 127 т.» Яр- 
кутск 126 т., Томек 112 т.). Благоустроиистик  н 

; культура спбнрских городов весьма не bi.ïcôkb; 
в  52 городах С. только около 6% каменныи  п*»- 

■ строек,  20%  построок крытых желе аом;  тольхо 
; 32 города име ють вообще осве щепие, на якп - 
5 электрическоо; толыго 2 города име ют водопво- 
вод,  1 город нме ет трамвай. Не ть ви о д н о и’</ 
города, име ющаго каналпзадию; 5 городовь не ике - 
ют больниц и аптлк.  Только в  30 городах 
име ются бпблиотеиш и читальни, в  12 иадаютсл 
газѳты , в 11 жме ются театры. Бюджеты сибщ>- 
ских городов очеп невелики, хотя растугь вь  
два раза быстре ѳ русскпхь; вавболе е хрупвые 
бюджеты, свышо 1 иилл. руб., нме ют 5 гиродогп. 
(ао даннг.ш 1913 г.)—Нркутск,  2.041 т. p.. Томск.  
1.510 т . p., Владпвосток.  2.080 т. p., Благове щепск,  
1.035 т. p., Красноярск,  1.052 т. р.;ЗЯ гародов вме - 
ют бюджеты моае о 100 тыс. руб. Ннродион обрч,- 
зование стопт вееьма вкзко, даж е в  городахи»; 
я а  всю С. лме лось в 1913 г. 4 выешнх учѵбнгмх 
заведения, си. числом учаишхся до Зтыс.; 159 ср^д* 
них с чнслом учащ. 42 тыс., 101 городсиях 
высшаго твпа е 33 ти»ис. учнщ., 7.16« начальнихв 
учплищ с 346 тыс. учащ. В евягш сь  ятим пп 
грамотноств С. стоит на однои и;и  иоследних 
ме ст п зь все х окраин Россин, давая 87,7% бе>  
грамотных против 77,1% в Европ. России. Чтп 
пасается ивородцев,  то они почти ноголовво бев- 
грамотяы; аапр., среди иркутских бурят граиог- 
выѳ состйвляют 5,2%, средв якутскнгь тунгусиви. 
0,5%, среди ивородцйв Лмурской области гра*») - 
ных совѳршенво не ть. Одвако сле дует име ть в .< 
впду, что далсв самый состав васеления C., каке  
вась ея х о иия и с т в ѳ в н ы й  строй, ииитерпе ла  зяачител*-
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выя 2  ч а с т ы о  устовш вы я и з м е и е ш я  п о д  в л ия н ие м  
йеы  и р е в о л ю ц ип  (ем. Россия).

Звмлевладе ние в С. по своим фор- 
мам и историческому их происхожде- 
нию значительно разнится от земле- 
владе ния Европ. России. Так как в 
XVII—XVIII вв., в периодъзаселенияС. 
елужилыми людьми, земля не пред- 
ставляла там никакой це нности, то 
лравительство не могло установить 
зде сь ломе стной сиетемы и возна- 
граждать за службу государству землею, 
как в Европ. России. Поэтому слу- 
жидые люди высших чинов земли 
в С. не получали, т е м боле е, что 
обыкновенно они оставались там 
лишь временно; только низшие чины 
государства получали в собствен- 
ноеть небольшие участки, преимущ. 
вблизи городов,  в разме рах,  не- 
обходимых лишь для ведения  их 
единоличнаго хозяйства. Впосле дствии 
правительетво разре шало владе ль- 
дам этих учаетков переводить па 
них кре постных крестьян из Рос- 

сии, благодаря чему образовалось (пре- 
лмущественно в Тобольекой губ.) даже 
небольшое число кре постных кресть- 
ян,  сиде вших на владе льческих 
землях;  их насчитывалоеь ко вре- 
менн освобождения крестьян всего
3.000 душ.  Остальная неизме римая 
мавса земель считалась государетвен- 
ной собетвенностыо, и государетво 
лишь уетупало ѳту землю в пользо- 
вание н владе ние отде льным лицам 
и обществам.  Исключение составля- 
ют лишь владе ния  Кабинета E. В.—• 
до 43 милл. дес., преимущественно в 
Ѵ итайском округе , на юге  Томской 
губ. и в Нерчияском у. в Забай- 
кальской обл.; право земельной соб- 
етвенности было признано за  неболь- 
шим числом иыородцев (хоринских 
бурят) , казачьих офицеровъв Степ- 
ном крае . Всего в частной собствен- 
ности насчитываѳтся (без земель Ка- 
бинета) около полумиллиона десятин.  
При принципиальном признании всей 
землн в С. государственной собствен- 
ноетью, фактически земельные поряд- 
зш и права населения  на землю отли- 
чаются крайней пестротой и неопре- 
де ленностью, те м боле е, что разме- : 
жевания казенных земель от земель 
фадтнческаго пользования  разлнчнъши

1 видами населения  почти совершенно 
не име ется. Подытки межевания про, 
изводились еще с 1835 г., когда бы- 
ла учреждена „Межевая комиссия “, за- 
ме ненная вскоре  „Сибирским меже- 
ваниемъ“, a зате м в 1871 г. „съѳмоч- 
ным отде лениемъ“. Всего этими 
учрѳждеииями было размежевано до 
17,5 милл. дес., но по качеству это 
размежевание было крайне неудовле- 
творительно. В виду этого законом 
1896 г. и правилами 1898 г. для Зап. С. 
и 1902 г. для Восточной, было пред- 
положенопроизвести земельное устрой- 
ство путем „отвода“ и выде ления 
земель фактическаго пользования (но 
не свыше 15 дес. на душу) из земле- 
влаце ния  казны. Всего размвжеванию 
подлежало до 33,5 милл. дес.; перво- 
начально предполагалоеь закончить 
его к 1908 г., но даже к 1913 г. бы- 
ло размежевано лишь 20 милл. дес. 
По новому законопроекту „о поземѳль- 
ном устройетве  сибирских кресть- 
ян и инородцевъ“, внесенному пра- 
вительством в 1910 г. в Гос. Думу, 
вме сте  с размежеванием казенных 
и крестьянских земель вводится и вну- 
тринаде льное землеустройство сель- 
ских обществ на основаниях закона 
14 июля 1910 г. для Европ. России; 
закон этот остался Гос. Думой не- 
разсмотре нным.  В результате , зе- 
млевладе ние старожилов до сих пор 
остается не вполне  урегулированным 
и разнообразным по своим разме - 
рам в различных ме стностях.  
Также неурегулированным остается 
и землевлад. новоселов;  преждѳ гос- 
подствовавшая захватная форма земле- 
влад., впрочем,  уже почти нигде  не 
сохраиилась, и новоселы получают 
обыкновенно 15 дее. на душу и иля 
образуют новыя селения, если посе- 
ляются в степных и таежных ме - 
стах,  или приселяются к старожи- 
лам,  если y после дних зѳмли боль- 
ше 15 десятин.  После дним видом 
землевлад. в С. являю тся обширньш 
пространства казачьих земель, насчи- 
тывающих всего, считая и Акмолин- 
скую и Се.мипалатинскую обл., но бѳз 
особых войсковых заяасных зе- 
мель, до 16 милл. дее., притом луч- 
шаго качества; запасный же земѳль- 
ный фонд почти такого же коли-



477 Снбирь. .478

чества. Фактическое землепользова- 
ние казаков дает на душу от 30 
до 50 дес., и только в самое по- 
еле днее время для не которых ка- 
зачьих земель была установлена нор- 
ма душевого наде ла в 30 дес. 
Насколько велики эти количества зе- 
мельных богатств казаков,  видно 
из того, что площадь казачьих зе- 
мель с их 675 тыс. зкителей равна 
половине  Пруссии с ея 40 милл. жи- 
телей. Что касается отношений вну- 
тренняго землепользования, то они также 
отличаются значительной пестротой. 
До сравнительно недавыяго времени, 
до 80-х гг. прошл. стол., y сибир- 
ских крестьян преобладающей фор- 
мой земельных порядков была пол- 
иая свобода использованиявсе хъугодий, 
с преобладанием заимочной или ху- 
торекой формы хозяйства. В опре- 
де лении разме ров пашни „ве ровали 
екладамъ“, т.-е. признавали за домо- 
хозяином право пользования еще не 
распаханным участком,  если он 
опахдл этот участок сохой; также 
евободно опреде лялось землепользо- 
ваиие и другими угодьями. Основой 
такого свободнаго захватнаго земле- 
пользования  служило изобилие земли, 
a возможность расширять захватами 
земельное хозяйетво обусловливалась 
ааличием достаточнаго числа рабо- 
чих рук в семье . Это неограничен- 
ное захватное землепользование вско- 
ре , однако, начинает ветре чать не ко- 
торое ограничение, в связи с воз- 
яикшей земельной те снотой и не- 
обходимостью равноме рной раскладки 
податей. Уже в средине  прожл. стол. 
пахотныя земли были „легонько по- 
ме чены“, т.-е. хотя бы приблизительно 
подсчигаяы; вме сте  с те м и еди- 
ница, по которой разверстывалиеь пла- 
тежи, стала приурочиваться к поль- 
зованию земельными угодьями. Под 
влиянием этого главнаго фактора не- 
ограниченное захватное пользование 
постепенно переходит в общинно- 
захватиое, с регулированием общиной 
права захвата признанием трудового 
начала, a  зате м в общинно-пере- 
де льное, с правом общины переде - 
лов земли по принципу уравнения 
ея пользования  между отде льными 
членами. Но в отличие от русской

общины в Европ. Роесии в сибир- 
ских земельных переде лахъбольшею 
частыо не производится переме щения 
участков отде льных домохозяев и 
каждый из них име ет право ос- 
таться на своем старом „етановье “ 
по принципу старозаамочности. ІІри 
такой общей схеме  преобладающих 
порядков землепользования  в C., ви. 
отде льных ея частях оно вообще 
крайне разнообразѵ- по своим пере- 
ходным и осложняющим общую схе- 
му формам.  В ѳтом отношении 
болыпое влияние на земельные порядки 
оказывают частыя приселения к 
старожильческим селениям пересе- 
ленцев- новоселов,  которым прнхо- 
дится считатьея с принцнпом ста- 
розаимочности и с завладе нием луч- 
шими землями старожилами; на этой 
почве  возникает стремление к раз- 
де лению многолюдных селений на 
выселки и необходимоеть разверстания 
земель (Ср. сельска» поземельная оС>- 
щита в Россиги и переселения).

Земледелие в С. историческим 
центрои своего возникновения име ет 
юг ныне шней Томской и Тобольской 
губ., где  оно существовало еще до 
занятия  страяы русскими y татар;  
отеюда земледе лие распространялось 
постепенно воюду, куда шла колониза- 
ция. Те м не мене е и до сих пор 
посе вная площадь в С. очень не 
велика. По данным Цен. Стат. Комит., 
мене е точным,  че м для других 
губерний, посе вная площадь под про- 
довольств. хле бамн (без овса и кар- 
тофеля) в 1914 г. была для 7 сибир- 
ских губерний (Томской, Тобольской, 
Енисейской, Иркутской, Забайкальской, 
Амурской, Приморской) 4.942 тыс. дес., 
из которых в Томской г. 2.488 т. д. 
и в Тобольской 1.072 т. д.; из это- 
го числа 3.308 т. д. находилось под 
яровой пшенидей; сверх того 2.292 т. д. 
под овеом.  Сбор все х продоволь- 
ственных хле бов опреде лялся в 
279 милл. пуд., из них 186 милл. пуд. 
яровой шпеницы и сверх того 142 м. п. 
овса. Из других хле бов боле е за- 
ме тное, но в общем незначительное, 
расдространение име ють: озимая ияро- 
вая рожь, озимая пшеница, яровой 
ячмень, картофель; культура прочих 
хле бов ничтожна. Системою зеыяе-
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де лия, гослодствующеии в земледе ль- 
ческой части, является залежная со 
все ми ея разновидноетями, начиная 
е „дикой“, неурегулированной, идя 
к чистым формам— с посе вом 
5—6 ле т лод- ряд и с отдыхом 
10—15 ле т и переходя в трехполье. 
Из других еистем y  инородцев 
крайняго се вера и отчасти y кирги- 
зов Степного края сохранилась еще 
пастбищная система. В таежной по- 
лосе , в связи с расчисткой земель 
ив- под ле са, распространена ле со- 
польная система с различными ея 
способамп расчистки ле са—„паломъ“ 
(огнем) , „подсочкой“ (выре занием 
коры с дерева и засушиванием его) 
илн же корчевкой. Удобрения почти 
нигде  не приме няется, кроме  немно- 
гих ме ст наиболе е земледе льч. ча- 
стей Тобольской и Томсхой губ. Очень 
маяо распространено и травосе яние— 
только в очень немногих ме стах 
те х же губ. Особыя формы интен- 
сивнаго полеводства наблюдаются в 
не которых ме стностях Приморской 
обл., в' связи с развитием зде сь 
китайской „грядковой“ культуры, с 
ея интенсивным удобрением и пло- 
допереме нной системой. При невысо- 
ких своих формах полеводства си- 
бирское земледе лие име ет ту отли- 
чнтельную черту, что потребляет 
весьма много сельскохозяйетв. ма- 
ти н  и орудий; в 1913 году в С. 
ввезено сельскохоз. машин яа сумму 
24,7 милл. руб. Кроме  плугов,  необ- 
ходимых для распашки сибирской 
це лины, большое распространение име - 
ють ве ялки, молотилки и особенно 
жатвенныя машияы. Име ется до 15 за- 
водов сельскохоз. машин,  свыше 
600 частных складов и до 300 скла- 
дов переселенческаго управления; обо- 
роты после дних по снабжению наее- 
ления  машинами и се менами за 16 ле т 
достигли до 55 милл. руб. Специальныя 
культуры распространены оченьмало;у 
казаков Семипалатинской обл. име  ется 
неболыпая табачная культура; в мииу- 
сжненом и барнаульскомъу.были удач- 
ные опыты культуры сахарной свекло- 
вицы; повсеме стное, но небольшое рас- 
кространение име ет y крестьян лен;  
пяодоводство по условиям климата по- 
чти совершенно отсутствует.

Л е с о е о О с т в о ,  каигь отрасль хозяпства, нѳ иигветь 
такого крупнаго значения, как можно было думать 
по распространеиностп ле сной площади. Точвая 
цифра ѳя трудно опреде лима, но в  ве де вин ки- 
зеннаго уиравления  в  10 губ. С.состоитъдо208 мвд.и. 
дѳс. ле са (из этого чнсла до 68 милл. дес. вт* То- 
больской г., 84 милл. дес. в  Томской г., 84 мнлл. 
в  Приморской н 32 милл. дес. в  Амурекой обл.Ь 
по из втого громаднаго пространства ле сов 
боле ѳ 40% покрыто це нным л е сом.  Доходвость 
ле сяого хозяйства совершевно ничтожна; в ІУиЗг. 
валовой доход по указанным губ. доетигает 
веего около 4,5 милл. руб., т. е. немного боле е 2 к. 
с  десятпны всей  ле сной площади, чиетый же —
3 , 1  м и л л .  р у б . ,  и л а  и Ѵ з  к о н .  с  д е с я т и н ы .

Ж и в о т н о в о д с т в о  в С. довольно широко рас- 
прострапено л разнообразно. ІИо данпым Центр. 
Стат. Комит., в  1913 г. в  10 сиблрских гѵб. па- 
считывалось ты сяч головъ: лошадей 5.951, круии- 
наго рогатаго скота 5.613, овсц,  баранов и коз 
9.172, свиней 1.144, или на 100 д у т  сельскаго на- 
селѳния: лошадей 53, круинаго рогатаго скога 6% 
овец 61, свинѳй 18. Рогатый скот напболе е раз- 
водитея в  Забайкалье , в  Стопвом крае , Якуг- 
скои обл^ Тобольской и Томской губ.; по качеству 
разводимаго скота, по мплочности коров и др. 
скотоводство стоит очень новысоко. Коневодстко 
рапространепо особевво в  Степвом крае  и в 
Томской губ., стоящей на первом ме сте  вз всех 
вообще губ. Россищ зде сь насчитывается свыпие 
2 милл. лошадей, притом сраввительно высокаго 
качества ме стной породьт. Овцеводство распро- 
странѳно в  Стѳпжом крае , особенно в  Соминала- 
тннской обл., и в  Томеисой губ.: снбирская овца, 
однако, очень еевысокаго качества как в  отнп- 
шевии мясистости, так и пиерстности. На се верт,, 
преимуществевно y  инородцев,  име ется оленевод- 
ство u я а  Алтае  особая его отрасль мараловодство. 
Одна отраель скотоводческаго хозяйства полу»шла 
в  С. необычайно быетрое и очень крупное развитие, 
нменво молочное хозяйство и маслоде лие. Нача- 
вшись 1894 г. с  неболыпой цпфры 400 пуд., сибир- 
CKOô промышлепноо маслоде лиѳ в  1913 г. достигло 
вы воза масла свьш е 4*/а мплл. пуд. це нносты© 
свыше 68 милл. руб. Из этого коллчества Томскяя 
губ. дает св. 50%, Тобольская 21%, Семидалатив- 
ская 3,5°/о- Дентрами маслоде л ия  являиотся курган- 
ский, барнаульский, каанский, петропавдовскин u 
омский уу. Первый завод воявился в  кургав- 
ском у. в  1S94- г.; в  настоящее жв время пме ѳтея 
св. ЗѴз тыс. маслоде лы иых заводов.  Свбирское 
масло отличается сравнительво высокпми каче- 
ствами, нме я  до 85,55% жира, 12,и8% воды, 1,71% соли 
п 0,56% прочих вѳтоств ;  всле дствие однако худ- 
шѳй отде лиш оно расце нивается н а  ннострапных 
рынках ннмсе, вапр., датскаго масла (ер. мас.ю- 
диЬАІс). Спбирское маслоде лиѳ в  значптѳльной сте- 
певи экспортное; оно еоставляет до 95% обшаго 
экспарта масла в з  Россин. Для доставкн сибир- 
екаго масла к  портам органпзованы особ:>ие 
„масляные пое зда“ и з вагонов- ледников,  кото- 
рые в ле тний период масляной кампании еже- 
дневао подвозят к  портам по 40—50 тыс. пуд. 
масла; зде сь оно разгруж ается в  особыѳ холо- 
дильиики, a  зате м в  пароходах- рѳфрнжярато- 
рах экепортнруется в  Копенгагѳн,  Гулль, Гам- 
бург.  Особенвостыо органнзации спбирскаго масло- 
де лия являетея такжѳ широкое развптиѳ в  нѳм 
кооперадии и т. наз. артельвых маслоде лен.  Пер- 
выя артельныя маслоде льни былп учр. в  1896 г. 
в  курганском y., a  в  1913 г. их по офиц. дая- 
вым было уж е в  Зап. С. до 1.325 из общаго 
числа 3.500 маслоде львых заводов;  союзвая ор- 
гавизация этих артелей нме ѳт оборот свьш^* 
10 милл. руб., иш е ѳт свою газету , свои пароходы, 
потребитѳльныя лавки, сыроваренвые заводы и nj». 
(См. ввже, & такжѳ кооиерацил  в России).

Рыболовсмво в  С .  к а к  о т р а с л ь  х о з я й с т в а  т а к ж е  
н ©  с о о т в е т с т в у е т  р ы б н ы м  б о г а т с т в а ы  с т р а н ы  
н  п о с т а в л ѳ н о  в е с ь м а  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о .  Г л а в в ы м  
п р о м ы ш л е в н ы м  р а в о в и м  р ы б о л о в с т в а  я в л я о т с я  
Д а л ь н и й  В о с т о к  с  п р о и з в о д и т е л ь я о с т ы о  д о  7  м в л л .  
п у д .  р ы б ы  н а  с у м м у  д о  1 8  м и д л .  р у б . ;  з а т е м  О б с к и н  
р а й о в  с  и и р о н з в о д и т о л ь н о с т ь ю  0 , 5  м и л л .  п у д .  в а
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лѵмму 2,0 милл. руб. Т вхничесхие способы заготовки 
пыбы впрок очень прпмитивны, ■ поэтому ме стная 
иыбопромышленномгь обслуж иваѳт в  значитель- 
«ой ме ре  ме стные н ближ айш ие ры нкя; только в 
пѳдавнее время сталн  возни кать  крупны я капита- 
листическв поставленны я прѳдприя т ия , ириме няющия 
все  усоверш енств. способы  заготовки  и  засолки 
т>ыбы и работающия  н а  д ал екиѳ экспортны е рынкн. 
На Амуре  нме ю тся крупны е заводы  рыбных кон- 
ч»ервов,  заготовкк рыбы, ути лнзации рыбьбй чешуи, 
вме ющиѳ собственные холодильники, пароходы, нѳпо- 
средствѳпныя сяош ения с  аа-границей и поставля- 
юш,ие туда первосортны й товар .  В большивстве  
других ме стностей, д аж е  в  обширном Обском 
районе , обработка и  за со л к а  рыбы производитея 
кустарвым способом.

О х с т н и ч ий  п р о м ы с с л ,  самы й стары й  в  C., до 
•сих пор пол ьзуется  значительны м  распростра- 
пѳпием и п ред ставл яет  в  яародиом хозяйстве  
видную статью дохода. Гдаввьш и  райопами охот- 
вичьяго промысла я в л я иотся се верны я таеж ны я 
пространства, как ,  нап р ., П елымский, Б ерезовский, 
Нарыыский, ТуруханскШ  край, Кам чатка, Якутская 
•абласть, Приамурье. О хота—промысел главвымъоб- 
разом инородческий. Соболь, горностай, песец ,  
лисида, котик,  бе л к а  являю тся главиы м и и ваи- 
боде е це ввы мн продуктам и охотничьяго промысла. 
Техника его вееьм а прнмитнвна, соотве тственво 
экояомическому уровыю инородцев.  Всле дствие ие- 
ращональпо поставленнаго  де л а , п овьш ения це н 
д а  пуш ниву и  усиленпаго нетребления  пушного 
зве ря, количество его  быстро уменьш ается, и по- 
ступлѳжия на ры док падаю т;  напр., колнчѳство 
соболя з а  после д я ия иб л е т уменыпнлоеь в  6 р а з .  
Обработхи пушного т о в ар а  я а  мЬсте  совершенно 
Bö производитсии, в е с ь  он п оступаеть  на главнук» 
распреде лятельную  д л я  пуш еого тов ар а  врбитскую 
и отчастн якутскую  ярм арку  и  зде сь скупается 
русскими п ппостран яы м я, преимуш,ественно лейп- 
ц и г с к и м н  фирмамн (см. п р о м ы с л и  о г с т н и ч ъ и ) .

Г о р н ы я  С о г а т с ѵ п в а  С. И горяосромыш ленность 
при наддеж ащ ем е я  р азвн тии могли бы соетавкть 
яеисчерпаемы е ясточнякн  дохода дл я  ея  народпаго 
хозяйства, но пока, з а  исключением  немногих 
отраслей, главны м  обравом добычп золота, горно- 
промышленность С. н е  получпла ѳщ е долж наго раз- 
вития. Ме сторождевия всякаго  рода миш еральны х 
богатств в С. очень м ногочпсленны, р&зяообразвы 
и богаты, б о  до  настоящ аго  врем ени не толысо 
леж ат втуне, ыо д аж ѳ  соверш енно не нзсле дованы. 
-Зде сь уж е и зв е стны, кроме  колосслльных золо- 
тых богатств,  руды  серебряно-свипцовы я, ме д- 
ныя, ж ел е зн ы я, оловяпны я, м аргаяцовы я, с у и-ь- 
мяныя; ртуть, се р а , граф нт,  горючий сл&нец,  
нефть, камѳнвы й угол ь , соль, алебастр,  известь, 
огяеупорвая гл иш а  ии л р . П ря аеобсле довавностп С. 
в  геолегическом отнош еяии, при ея  обшнрностн 
я  прв наличностн у ж е  я и е ю щихся п оказаний,можно 
лрѳдподагать, что С. в  будущем сде лается вид- 
вьш  цеатром  горяой  проыыш леввости ве только 
для Р оссии, но по не которым металлам  и всего 
м ира. З о л о т о  стало и з в е стно в  С. лиш ь с  1831 г., 
когда н а  р. К ии  были открыты первы е' частяы е 
приискв; деле ѳ, д в и гая сь  н а  восток,  золотопро- 
мышленность к  60-годам дошла до Нѳрчинскаго 
окр., Якутской, А мурской и  Приморской обл. Гдав- 
нымн центрам п добычи золота являю тся горвыѳ 
«круга Витимский, Зей ский, Нерчянский, Б уреиясхий, 
Олѳеменсеий, А мурсвий по рвзсы пному золоту и 
Томский, СтепноЙ н К расвоярский—по ясвльаому. 
'Гехнвиса добычи эолота  весьма визка . Разрабаты - 
ваю тся главны м  образом  разсы пвы я ме сторож- 
дения , как боле е доступны я, прн чем разработку 
ведут илн свнм ая „торфъ“ (т. е. покраваюшдй 
золото слой) лопатам и и, зате м,  промы вая золото- 
«одержащ иѳ пласты ; нли гндравлическим спосо- 
бом,  разруш ая золото содержащух> породу н  отмы- 
в ая  зодото под давлѳвием сяльнзй  струв  воды. 
Пря таком способе  выработки в сяк а я  розсы пь 
скоро вы раб аты в ается  н  забрасы вается  золото- 
промышлѳЕкикои.  Обыкновенно такия  заброшенныя 
розсыпи после  этого постуоаю т в  обработку къ_ 
т . н аз . „старателям ъ* , т . е. простым рабочнм,  
пронэводягцнм промы вву ручным способом ж
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довольствующиыся нѳбольпшм содержанием зо- 
лота. Добыча жвльнаго золота распространена срав- 
нктѳльно меяе ѳ и име ется в Томском окр^ в& 
Алтае , ла юге Семппалатддсвой обл.; добыча про- 
изводнтся тавжѳ ивханвчесввм способом,  хвми- 
чесвие жѳ способы почти нѳ лриме няются (см. 
золотопромымленноети). Общве ко.тнчество добычн 
золота (розсыпного a жальвагои в С. опреде ляется 
след. цифрами: в Заа. С. 200 пуд^ в  Вост. С. 
2.859 пуд., всего в С. 3.059 пуд. иа общаго *ола- 
чества в России 3.221 пуд. Выпдавка серебра в С. 
и в частности на Адтае  аредсгавляѳтся наиболе в 
древнеи отраслыо горнаго де ла, существующей с 
начала XVIII в.; так,  вь нерчинском окр. с 1701 
по 1870 г. добыто серебра св. 10 тыс. п.; на Алтае 

120 т- п.; в настоящее вромя с падеяиемь 
цвн на сервбро добыча его снльна упала и ва 
Алтае  ѳго получается в год вѳ более 30 пуд. 
уи\елѵьзо в С. ветре чается в  изобвлив  кав по 
чпелу ме сторождѳний, так и по богатому оодер- 
жанию металла в руде . Наиболе ѳ известнымн в 
богдтымн ме сторождениями яселе за являются: sap- 
каралиисжий y., (колоссальныѳ выходы Тогай a  Ке- 
нишоѳ с 70% содержания чистаго жѳле ва); куз- 

у* (мйгнитяый н краспый желе зняю с 
65 /с часгаго желе за); мннусинский у. (богатыя руды 
ыагнитваго жѳле зяяха с 65% желе за), a такжѳ 
многия ме стности Иркутскай, Забайкальсвой, Амур- 
ской и Приморской обл. Несмотря ва такия ре дкия 
богатства жѳле зом,  рааработка его в С. весьма 
незначительна и не превышает въгод 150—200тыс. 
пуд. Мгьдь пе име ет в С. такого раопростраяѳ- 
иия, как лселе зо, те м нѳ мене е не которыя ме сто- 
рождевия весьма богаты мехаллом,  особвнно Ал- 
тайский район,  a такжв акмолнпский, павлодарский, 
каркораливский, зме иногорский уу.; вме ются ме сто- 
рождѳния такжѳ в Енисѳйской н Иркутской г. в 
в Забайвалье . Выплавйа медн не вѳлнка, но за 
последвие годы быстро увѳличиваѳтся в евязи с 
повытѳниѳм це н на зиот ыеталл;  в 1907 г. 
она была лвшь 69 т. п., a в 1913 г. уже 348 т. п. 
Каменний уголь встре чается в С. в громадпом 

нзобилин почтн во все х ея мест&х и в чрѳз- 
вычайно благонриятнсш сочетйиин с другимн руд- 
ньши богатствамн. Очевь богаты углем Иркутская 
н Енисейская г. сь ихь Изыхскими, Черѳмховскнми 
и Черногорскими месторождѳниямн. Главныя же 
камеаноугольвыя богатства С. ваходятся в Куз- 
нецком районе, могущем прв благоприятных усло- 
виях получить мировую славу. Кузнецкий к.-уголь- 
ный бассейн заиимает обшнрную площадь до 
40 тыс. кв. вер. с мощностыо х.-угольных пла- 
стов в 2—I саж., часто с ирямьшн обяажбниямя 
no pp. Чулыму, Кондоме , Теше , Томи. Общия коля- 
чества запасов 5'гля в Кузяецком бассѳйже оп- 
реде ляются некоторымн учеяыми геодогами в 
56 билл. пудов.  По качеству кузнецкие угли весьма 
высоки, имея небольшую зольвость 3—4%, малое 
содержание серы 0,4—0,5%, высокую тѳплотворвую 
способвость св. 8.000 кадорий, способность коксо- 
ваться н давать до 6С% кокса. Прн всех таких 
богатствах каыенным углем разработка его лѳ 
велика и дает для всей С. не боле ѳ 100 милл. пуд., 
главвым обраэом ва Анжерских,  Черемхов- 
сквх,  Кольчугннских е о п я х .  Тем не мвяее, 
такоѳ богатство углем,  особевво прн сочетанин его 
в  одних я  тех же райояах с другими рудами 
дает для мвогях районов С. возможность бле- 
стящаго развития ,в будущем обрабатывающей 
промышлѳивости, особ^вно желе зодел&тельной я 
вообщѳ металлообрабатыв&ющѳй.

Обрабашывающал мромышленность р&звята в 
настоящѳѳ время краине сл&бо, ве рве е, за исклю- 
чѳаиѳм не хоторых отраслей, еовбршеино отсут- 
ствует.  Прнчивой такого положения, несмотря на 
описанныя выше бдагоприятныя условия, явдяетвя: 
недостаток путей сообщения н ч&сто подн&я яа- 
доступяость богатых no проязводвтольвыи усло- 
виям райовов;  редвоссь васолевия и отдалѳнность 
рывквв сбыта; недостаточность капиталов,  от- 
влекаемых от производительвых предприятий 
боле е выгодными функциямя торговаго посредяя- 
чества; дороговизна оборудоваяия промышденяых» 
прѳдприятий в нѳдостатои  обучевных рабочвх» для
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ших.  Поэтому в  обрабатывающеии промышленности 
ваходят развптие лишь те  отраслн, которыя они- 
раются па дошевое, находяидеѳся в  изобилии сырьѳ, 
в а  постоянпый ме стпый обезпечоияыии спрос,  н 
которыя во требуют дорогого оборудования. Соот- 
в иит с т в ѳяпо наиболе ѳ развнты зде сь: мукомолыиая, 
винокуревная, маслобоииная, a  такжо кожевепная, 
салотопенная, мыловарѳпная и древообрабатыва- 
тощая промышлевность. Главпых центров про- 
мышленвости не могло поэтому образоваться, хотя, 
конечно, промышленныя иредприятия  сосредоючи- 
вагатзя в  ванболе е васелеипых райопах,  осо- 
бенио в  Томской, Тобольской, Иркутскоии губ. Мѵко- 
молъное де ло получпло нанболыпее разви иие в  
Т-омской г. и особенпо в  Ново-Ннколаевске , явля- 
ющемся иервым по разые рам дедтром муко- 
модыиаго производства во всеи  С. (св. 11—14 милл. 
пуд. в год) ; за  этим райопом сле дуют семи- 
надатинский, омскиии, томский, мпнусивскш, благо- 
в е щеиский. Мукомольныя мельницьи в  этих райо- 
дах представляют из себячастокрупны я капита- 
ллстпческия, хорошо оборудованиш я  гиредприятия с  
еотпями тыс. пудов ежеднѳв. производства. Всего 
тгруппоѳ муисомольное дронзводство С. дает до 
•30—40 малл. пуд. в  год;  остальныя количества 
перерабатываются на мелких крестьян. мѳльни- 
цах.  В инокуреинал  промышленность занвмает 
втирве поеле  мукомольной промышленности ме сто. 
Всаго в*ь 10 губ. в  1913 г. име лось 58 випокуреп- 
яых заводов,  и з  которых 17 в Томской губ.; 
и>се  заводы перекуривали до 6,6 милл. пуд. хле б- 
ных прндасов н вы ьуривали до 7,2 милл. ведер 
40® вина. Большая часть вивокур. заводов С. при- 
вадлежит не к сельскохозяйствевным,  a  к про- 
мыщлѳпнымъ^ дерекуривается главным образоы 
рожь н картофель. І Ииеоварение не име ет Сольшого 
распрострлнения , хотя за  после днио годы быстро 
развивается; число пивовар. заводов 105, с  пере- 
работкой до 345 тыс. пуд. солода и с  производ- 
«тыом до 2.2 тьтс. вед. иш ва. Что касается других 
о раслей промиишленностп, то по 10 сибирсшш губ. 
(Амурская, Е н и ойская, Забайкальсвая, Иркутская, 
Йрнморская, Тобольская, Томская, Я кутская обл. 
a  т а ислсе Акмодиш ская н Семиш алатинская) согласно 
дапиым оф. обсле довавия Мнп. Торговли ь  1S08 г. 
положение-их представляѳтся в  следующем виде :

Б и д ы  п р о п з в о д с т в а .

О б р а б . м е т а л л о в .  в е д . о т д .
Іир о м ...................... .........................

Л о р н о о а в о д е к а я  о б р а б о т .
м ѳ т а л л о в ъ .......................... .....

О б р а б . м иш е р а л ь п ы х  s e 
me с т в  .  ...........................

О б р а б . ж и в о т я ы х  п р о д у ис- 
т о в  . .  . . . . .

О б р а б . п и т а т в л ь н ы х  в е щ .
( н е  © бл. а к ц и о о м ) . . .  . 

О б р а б . п и т а т е л ы  ы х  в е щ .
( о б л о ж .  а к ц и з р м ) . .  . . 

К а з е в п ь иѳ  в и н в ы е  с к л а д ы .  
Х и м п ч е с к ия  п р о и з в о д с т в а .
О б р а б о т к а  ш е р с т н ................
О б р а б о т к а  л ь и а  и  п е н ь к п .  
И з д е л ия  л з  б у м а г п  и  по- 

я н г р а ф и ч .  п р о и з в .  . .  . 
О б р а б . д е р е в а  н  л з д е л ия

и з  в е г о ....................................
О с т а з ь н ы я  п р о к з в о д с т в а .

Чиело
заве-

Число
рабо-

Сумма
произ-

водства,
ден ий. чих. тые. руб.

. 24 2,099 3.240

. 13 3.31S 2.458

. 31 2.594 3.528

94 1.65G 3.321

21° 3.401 21.955

141 4.874 12.747
26 1.720 31.083
7 950 712

17 1.108 1.144
2 22 27

27 1.173 1.150

44 2.108 2.511
3 44 207

. 641 25.878 81.828

И з таблтды  вндпо, что, кроме  разсмотре влы х 
вышѳ иредприятий горноааводских u no обработке  
вит&тѳльных продуктов,  н з остолыиых очрае- 
зой  боле е видвоѳ ме сто завнмают врѳдприятия no 
обработке  ашвотных продуктоь n no обработке  
дерева. Из числа первых наибольшѳѳ эначенио 
ш иеиот кожевеоное, салотопепное н мыловаренное 
оронэводстаа. Колсевенцое продзводство име ет 
оообовно бддстящиа ш аасы  п а  ра&влти» в  Зав.

в виду грохиаднаго колнчества сырья, собнраемаго. 
в  Семипалатишском,  Барнаульском,  Бийском 
районах и идущаго и з Мовголии. Предприятия no 
обработке  дорѳва такж е кме ют все  данныя для 
р азви тия , особенпо no ироизводству бумаги, сши- 
чѳк,  клопки и пр. Совокупвость указанных блиго* 
вриятных даыных позволяѳт прѳдполагать что 
сибирская обрабатывающая промышлендость молсет 
легко получнть развитие, достаточное no крайаей 
ме р для обслулсивания собственнаго потребктель- 
наго рынка; no в  не которых производствах по 
своим природиым условиям она могла бы за- 
вять вьтдающееся мйсто и п а ’Общерусском и дажв 
па заграиичвы хи> рынках.  Недостаток собствен- 
ньих каш италов л ззысокая доходность собственио. 
торговых предприятий препятствуѳт приливу ца- 
питала к производитѳльиой де ятѳльвости. Ио тем 
иие меииее ит о с т р а ииыыии каш итал  ул:е учел поло- 
жителвныя сторопы и обшвряость поля для своего- 
прпложеяия  в  С. и пачннает постепенпо оргаиш* 
зовы вать многия  повыя отрасли ироизводетьа. Осо- 
бенно зиачительпый толчоис для развития н яаеа- 
ждения  новых отраслей промышленвоети и прн- 
лнва к  ш им иностраппых капиталов дилжна. 
дать велииая европейская войва, всде дствие увѳ- 
лнчепия  задоллсеяпости России u необходииюстк 
пскать развн тия  все х ироизводителыш х сил 
страны. Д ля Россин развитие обрабатываюидей про- 
мышлошюсти в  L., кроме  чпсто народохозяй- 
ственыаго значения, нме ет еиде тот гсисударствеп- 
ный пвтерес,  что позволяет переноетн главвые 
деиитры своеии промышлевной лшзнц и з легко уяз- 
и имых западиы х приграличяых районов в 
безопасныя ие дра страны.

К уст арная промыиьленпосуп,  как суррогать и 
дополиеиие к слабо развитой крупной оорабаиыва- 
ющ й промышлевности, является в  С. как ре- 
зультат*ь u перелситок недаввяго ясключителыио. 
патуральваго хозяйствевнаго строя. Іири обилиц 
сырья и при ыѳдоетаточном раовитии денежвага 
хозяйства до после дняго времеви каждая кресть- 

’и япская семья удовлѳтворяла с в о ии потребвости в 
переработаниых иродуктах своымй силами: де> 
лалпсь пиубы из овчпвы, колсаныя „бродвни, тка- 
лись холсты, прпготовлялнсь грубыя сукна ІІЗ 
овечьей шерсти, нзготовлялнсь все  деревянпыя. 
изде лия. Пушной промысел даьал  девьги, веоб- 
ходимыя для уплаты  податеи и для вокупки ве- 
мпогпх продуктов,  не ироизводишых в  СѲ.ѴІЬД. 
Р азвитие горвых промыслов п особевно золото- 
промышлению сти, проведспиѳ ж еле зиой дорогп, но- 
стоявный прнлнви» иересолепцев и з мъст с 
развптой кустарпой оромышлеппостью—все зю  дало. 
в  руки ме стному населению как зпалителышя 
денежпыя средстьа, так  и соодало в пародном 
хозяйстве  С. в о з ииО ж в о с т ь  обособлевия и самосто- 
ятелы иаго сущ есивоваиия  кустарпой проиышлѳя- 
ности. Р а зв иита ,о п а  главпьш  образом В‘Ь San. C.— 
в  Тобольской, Томской, Евисейской, 1ирк.\тской губ., 
но ш игд е , впрочем,  а е  достигает таисого широ- 
каго развп тия , как  в  Еврои. Россип. Развнты, ь*о- 
нечво, ие отрасли, которыя освовываются ва де- 
шевом н мветпом сырье , имевн« : бондариый прск 
мысел,  производство сит,  точепой дсревявпой 
посуды, мебелп, саной, смолокурепие, рогояшо-мо- 
чальный промы сел;  и з обрабохки лиеле за  — прп- 
готовледие сох,  сош ьаков,  топоров;  иш обра- 
ботки животвы х продуктов— пимокатпый промы- 
сел,  вы де л к а  замшя, рукавнц,  ме хов,  коверви- 
ткацкий н кожевонвый проыысел.  Для раавития 
кустарных промыслов правительством учрс- 
ждевы иокавательвыя масторския, пропзводится обу- 
чевио приемам работы с помош,ью ивструкторовѵ 
свабжениѳ кустарей  сырыми материалами н ору- 
диями вропзводства; в  'иомскв имъется кустарныя 
домитет.

Иорговля' в  хозяйствевной лсизни С. пме ет 
гораздо боле е крупвоо значеииие, че м промышлеѵ- 
вость. Іири исислю чтельном производстве  сырья. 
и ири крайно незыачительпой его переработке , ыа- 
родное х о зяииство ызвлекаот свон доходы вз мас- 
соваго сбы та этих сырьевы х вродуктов,  все  жо 
свои потребпости в  обработапных продувтах в о -  
крывает путем ввоза их изъмѳтродолия. Іири т а -
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ких y словия з  балане товарообме на С. с Евросг. 
Россией де мож еть быть благоприятным для пер- 
îmü* сбывая массовой ыродукт своего дешеваго 
иипоиизводства, С. принуждеда за  дорогую це ау при- 
обпе тать товары евоуии мѳтрополии, оти> исоторой опа 
стоигь в иолпой павксиш ости каи в  этом 
сиьггЬ, таи: н своих иоисупках.  Бпе шний товаро- 
иибмьлт» состолть таким образом в  вы возе  про- 
тѵѴтов сельсисаго х о зяииства н вообщѳ добывающеии 
ввомышлвппости I I  во ввозе  пролуктов обрабаты- 
иЛкпцеии промьгшлонпостн. Внутреиший товарообме н 
вообиив нозииачителол it состоит главпым обра- 
чом *в распреде лительвой де ятельпосш  дентраль- 
ииых пупктов по ввооимым товарам п загото- 
иио ч н о ии Де ятельвостп Іих n o  вы возишым;  самосто- 
яте зьпое юварпо© двиш е п ие от и е ствыхъпупкток 
ипокзводства к аиестньш л;е пунктам потре- 
бления большого ппачеиия пѳ кме ет.  Глаьным 
иѵтвм товарпаго двиэкония являотся, в  пастояще© 
вромя лиелвзн ая  дорога, отвлекша* зш ичнтельную 
часть гру.иОв,  в  качесгве  главп оии артѳрии ввоза 
и вы воза, ит,  прелших медленных ре чпыхъсооб- 
щеииП; только еш ибжѳпие отдалоппых обшпрвых 
раииопов,  еип.е вѳ затронуты х лселе зиодоролспым 
путем,  превыущ ветвеяпо в а  се всре  п  се пѳро- 
востоие , a  такясе двиш е н ие лапболе е деигн*ваго 
еырья, лдеть игсислгочптельно но ре чным со«»бте- 
в иям.  Общий характерътоварпаго движ евиа и товаро- 
обме на С. видоя и з сле д. цифр двилсевия по 
Оибирской ж. д. (з а  после дпий перед войной вор- 
мальиый 1918 г.) в  ты сдчать  пудовъ:

Г Р У 3 Ы.
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з о в ъ ......................
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Вводя в  эти  цифры необходнмыя, хотя трудно 
учитьтаем ы я, лоправки относительно переотправок 
водой, тран зи та , распреде лительнаго движения 
не которых иноземных товаров и т . л . ,  из 
таблицы можно виде ть характер сибнрскаго 
ввоза-вы воза. И зв н е  З а п . C. nOJ учае-гь крупныя

зо в ,  уголь, дрова и л е сньие м атер иа л ы ; к з  бака - 
лейны х товаров чай; из сы р ья— кож и , шкуры, 
сало , ш ерсть, ме ховой товар,  л е н ь ,  лаклю  и др. 
Т а к . обр. общий н ародохозяйственн ы й  баланс 
вн е шней торговли С. локры вает>  свой  ввоз гл ав - 
кы м образом эа  счет хле бны х продуктов,  
т а к  как цифры вы воза остальн ого  сы р ь я  зн ачи - 
тель н о  отетаю т как от ц иф р в ы в о за  хле ба, 
т а к  и о ть  цифр ввоза  в С . б оле е дорогих 
и зде л ий. Этот характер в соотн ош ен ии ввоза  и 
вы воза  не только остается н еи зм е н н ы м ,  но даж е 
у сили вается , так  как  с ростом  к о л о н и зац ии и 
увеличением количества н аселеиия  у в ел и ч и в ается  
С О ДН О Й  С Т О рО Н Ы  П рО И ЗВ О Д С Т В О  VL в ы в о з  сы рья  и 
зем леде льческих продуктов,  с другой —увели чи - 
вается  потребнссть в ввозе  п рои зв ед ен ий инду- 
стрии, благодаря слабому р азви тию п ром ы ш ленн ости . 
Особенно значительны й р о сть  обн аруж и вает  
вы воз хле ба, который в 1900 г . д а в а л  13 м илл. 
пуд., в после дние же годы д ости гал  50—70м илл- 
пуд.; вы воз кож  за  то же врем я у вел и ч и л ся  с  
250 ты с. пуд. до 1 милл.; ш ерсти—с 230 ты с. пуд. 
до 450 ты с. пуд. В ь  то  ж е время в в о з  обработан- 
ных продухтов увеличился: сахару  с  928 ты с. 
пуд. до 3.164 тыс. пуд.; мануф актуры  с  550 ты с . 
пуд. до 1.4C0 тыс. пуд.; машин зем л е д е льчески х  
с 2 250 ты с. пуд. до 4.340 ты с. пуд. О бщ ий товаро- 
обме н по Сибирской ж. д. з а  то  ж е  в р ем я  увели- 
чился с*ь 45 милл пуд. почти до 200 м и л л . пуд., 
т .  е . боле е, че м в  четыре р а за . Н ап р ав л яетс я  
сибирский вы воз частью на р у сск ие  европ ей ские 
рынки, частью на заграничные. Х ле б и дет гла»н . 
образ. трсм я путями: через Ч еляби н ск  н а  волж - 
ския прнстани, к балтийским п ортам  и через 
К отлас на А рхангельск.  П осле дн ий п уть  былт* 
создан искусственно, так ж е какт» т а к  н аз . 
„Челябинский переломъ“ (новое н ач и сл ен ие диф- 
ф еренциальнаго тарифа иа сибирский хле б,  не 
считая уже пройденнаго им пути , отм е нено в .  
19І1 г.), из- за  опасений н аплы ва сиби рскаго  хле ба  
н а  внутренние руссние рынки. П родукты  ж ивотно- 
водства (мясо, сяло, кожи) вы возятся  обы кновекно 
зимой, заготовляясь и собираѵсь к осени н а  та - 
ких пунктах,  хак Курган,  П етропавловскъ^ 
О мск,  Н оѳо-Николаевск.  Главными ры н кам и  с б к т а  
являю тся  для мяса Петроград и М осква; д л яж и р о - 
вы х продуктов— К азань и Ѵ оскза (стеариновы е и 
м ы ловаренны езав ды); кожи и ш куры  идут,  чаще- 
водой, на приуральские рынки и н а  в о л ж ск ие расп ре- 
де лительны е гункты и ярмаркл; овчины  и дугь в 
М оскву, К азань, Шую. Н обсрот,  гл авн ы м и  п у н к- 
там и  ввоза прсдуктсв индустрии ы р асп реде ли тель- 
ными центрами кхи» внутри страны  для С . явл яю тсяи' 
по мануфактуре —Омск,  П етр оп авловск» , Нр* 
кутск» ; для машин земледе льчески х— Омскъ* 
Н ово-Ни -.олаевск,  Курган-ь, Ч и та , Х абаровск.

І иѵтнми торгоеыхь еноимснч’и С.» как  в »  гр е -  
де лах  края, так  к для сношений ея с  Е вроп . 
Р о с сией до конца прошлаго столе тия  были исклю - 
чительно ре ки или грунтовыя дороги. С  сооруж е- 
н ием великаго Сибирскаго ж еле знод рож наго  п утк  
С . соединилась с Европой непреры вной ж еле зно* 
дорожной связью , и древкие караван н ы е яути  и 
медленное водное движение стали за м е н яться  быст- 
рым паровым транспортом.  Т е мт» не мене е» 
благодаря громадным раэме рам-»  стр ан ы , только- 
н езначительная часть ея территории н еп осредствен- 
но тяготе еть  в>  своем т  варообке не  к ж елв з- 
ной дороге , a  боли е значнтельная ч астк  обслуж и- 
вается  водными и грунтовыми путям и . Грунм ю еы ми  
тиутями С. являются: 1) главны е т р а к ты —бывший 
С ибирский тр ак и  в  6.000 вер.; И ркутско-Я кутский 
т р ак т  в»  2 760 аер.; Омск- А лтай ский т р а к ть  
китайской гр. в 1.140 вер.; Томск- С ем ипалатин- 
ский тракт въ 7 0 0 вер .; 2) караванн ы я доро и, по 
которым главн. обр. подгоняется с к о т ь  к  Сиоир- 
ской ж . д ; 3) торговы етракты , по которы м » идет.

массы машин 
товаров,  сахара 
л ий, маселт» м и н ер ал ьн ы х .. 
тильных-ь товаров;  дале е-веревок» , ме хов,  мыла, 
све чей, спичек и многих других,  не перечиолен- 
н ы хь в таблицах.  С бы ваеть С. (преимуш ествеино, 
конечно, в Ёвроп. Р оссию), кроме  хле бных гру-

бакалейных | торговля  С. с ь  друг, « р а н а м и . Т,Р"
Э' МІ ѵ ^ Г ь Г І « е зн ы І изде - ! ских т р а к т І  Чуйский тракт на К обдо. Йухтармин- 

YaT7D aKTy6? “ ’a * “ ,1оудь^ коска- ский тр ак ть  туда же; 4) дороги, с о о р у ж е в н м
у ..л.—— ц е ляхъ  колонизацион нкхь; 5) вн утрен н ие тракты  и

проселочныя дороги. Водниш и у м и  составляю ти* 
до 130.374 верст,  кзт» которых сп лавн ы хи» путей 
48.787 в ., судоходных 45.406 в . и пароходныхѵ
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32.315 в . Наибольш ее торговое зн ачекие име ет 
Обский бассейнѵ  протяжснием до 40.747 в . ;  гру- 
зооборот ©го достигает 70 м илл. пуд., т .  е. до 
65% все х сибирских ре кт»; главными пристанями 
являю тся Ново-Николаевск,  Барнаул,  К ам ень, 
Б ийск;  главными товарами отправления и прибы- 
т ия —хле б,  ле сные материалы, металлы , соль. 
Енисей, являющийся по своей м ощ носщ  одной из 
сам ы хь эначительных ре к С . ,н е и м е 5гь  особеи- 
но крупнаго грузооборота; он не превыш ает 
10—11 милл. пуд., преимущ. хле ба, дров и др. 
л е сных материалов.  Лена, сам ая больш аяре ка C., 
име ет лиш ь очень слабо разви тое пароходство 
и ничтожный товарный грузооборот;  по Лене  
идут главн . образ. приисковыв грузы  для  Витим- 
скаго и Олекминскаго округов,  a такж е хле б 
и други е  товары для се верных ме стностей Иркут- 
ской и Якутской губ. Больш ое значение име ет 
р. Амур,  обладающая высокими судоходными 
качествами, довольно развиты м  судоходством и 
товарны м грузооборотом.  Грузооборот бассейн* 
Амура достигает до ЗОмилл. пуд.; главн. грузами 
являю тся хле б,  ле сные м атериалы, рыба; главн. 
пристани—Н иколаевск,  Б лагове щенск,  Хаба- 
ровск.  Кроме  внутренних р в к ,  большое зн ачен ие 
для С. может име ть Се верный морской п уть, 
т . е . сообщение с Европой через устья Енисея 
и Оби и дале е Ледовитым океаном.  Д ля такнх 
громоздких и дешевых товаров,  хак хле бь, л е с,  
каменный уголь, графит,  a отчасти  и для многих 
других,  этот путь д а егь  значительное удешевле- 
нив тарифа, сравнительно с ж еле знодорожным 
и может способствовать урегулированию товаро- 
обме на С. Но так  каись этот  путь медленень и 
требует продолжительнаго оборота капи тала, пред- 
ставляет изв^стны й риск,  повы ш ает страховыя 
премии и Фрахты, требует специальных поиспо- 
соблений для судоходства в устьях  ре к,  то для 
развития плаван ия зде сь требуется не которыя 
специальны я ме роприя т ия и поощ рения, в виде , 
напр., облегчения пош дннь на ввозимые этим и» 
путем товары или установления полнаго порто- 
фран-ко, так  как иначв суда должны будут 
итти за  сибирским сырьем лусты ми. Однако 
правительство, из- за  опасений ущерба для рус- 
ской промышленности и под в л иянием ълротестов 
заинтересованны х кругов москэвских промыш- 
лвнкиков и мануфакгуристов,  не рЬш ается 
открыть хотя бы частичное порто фракко в устьях 
сибирских ре к и особенно поощ рять разви тие 
се вернаго морского пути. Ж ил иъзныя àopotu являю т- 
ся, конечно, главными путями для торговаго оборо- 
т а  С. Главный н ервь снбирскагсижеле знодорожнагс 
дзиж ения—Великий Сибирский п уть—начат соору- 
ж ением в 1892 г. от Челябинска в восточном 
направлении; в 1894 г. дорога была дозедена до 
Омска, в 1895 г . до ст. Ооь, в 1896 г. до Красно- 
ярска, в  1896 г. до И ркутска, a  в 1900 г. рсльсо- 
вый путь с тал ь  сплошкым до океана. Д лина си- 
бирской ж . 1. 5.678 вер. к строительная с т о и м о с т и - 
384 м илл. руб., a  с дополнитальными расходами 
до 489 милл. руб. Экомическое значение сибирской 
магистрали оказалось колоссальным,  даж е не 
предвиде нным строителями. Прежде всего, как 
сказано выше, ж сле эная дорога произвела круп- 
ныя внутренния перемЬны в оргакизадии и вну- 
трвннихъ*отношенияхь сибирсхой торговли, что в 
свою очередь отразилось сильны м увеличением 
оборотов и сбыта, которыв за  десятиле т ие увсля- 
чились в п ять , шесть, a no не которым товарам  
и в  десять раэ;  неуклонно с т а л ь  расти  как 
ввоз в  C., так  и ещ е боле е вы зоз сиб^рскаго 
сырья* Ж еле эная дорога, в связи  со ставш ей 
нвобходимой переме ной в переселенческой поли- 
тике , вы звала необычайно быстрый приток коло- 
иизации; кооме  обраэования новых колоннзацион- 
ныхърайонов, зто  обстоятельстшо обусловнло такж е 
развитие ряда городов и обраэование новы хъторго- 
вых центров взаме н ь  падающих старых пунк- 
тоь товарообме на. Быстро увеличилось пассаж ир- 
ское движение и вообше сношение с С . и через 
С. не только Европ. РоссИи с нею, но и Европы 
с Дальним Востоком.  К ак растет экономи- 
ческое значеыие сибкрсхой ж .  д. и ея в л ияние

на тяготе юший район.  показываю т сле д. цифры 
В ь  районе  Сибирской ж . д .  было в 1900 г. и в 
1909 г.: населвния 5.846 м илл. и 8.683 м илл.; грузо- 
оборота 44.672 ты с . пуд. и 199.188 тыс. пуд.; дохоя- 
ности на 1 вер . 4,900 руб. и 12,800 руб., т .  е . насе- 
ление увеличилось за  это  врем я на 48,5%, грузо- 
оборот иа 345,9 % , доходность на 161,2 % . Кроме  
сибирской магистрали  и ея  се вернаго разве твле- 
ния от О мска и а  Тю мень, a  такж е уссур^йской 
(615 в.) линин, крупны хь линий в ь  С. не име ется 
И з строющихся лин ий наиб^льш ее значение вме егь 
Амурская ж . д. (1.972 вер.), a  такж е ряд линий 
отч исти лиш ь нам е ченных,  отчасти уж е сооружае- 
мых и откры ты х,  в районе  Томска, Омска 
С ем ипалатинска, А кмолинска, Б арнаула, Ново- 
Н иколаевска и др. лин ий, состоящ их в соедине- 
н ии с так  наз. южно-сибирской магистралью 
долженствующей соединить богаты е земледе льче- 
ские ипромышлвнные районы  Западной  С. сь  юхсно- 
русскими портами.

Кредит и  крсдт пны я унреж дения, обслужива- 
»эщия в С . торговлю  и промыш ленность, предста- 
влены госупарственным,  частны ми коммерческими 
и общ ественными банками. Всего на 1913 г. в ь  С. 
име лось 14 отде лен ий Госуд. Банх», с балансом 
на 1 января в  70 милл. руб-; кроме  того, банко- 
вы я операции казн ач ей ств  опреде лялись в 
40 мклл. руб. Главны е частны з коммерческие банки 
име ют в С. до 45 отде лен ий. Наиболе е крупной 
статьей акти ва  банков является  учет векселей. 
занимающий до 20 %  все х активны х операций; 
в географическом распреде лен ии этого вексель- 
наго обме иа ярко вы раж ена зависим ость С. оть 
промыш ленных районов М осквы и Привислинска- 
го края. И з общ ественных кредитных учрежде- 
ний С. видное ме сто заним аю ть городские обществен- 
ные банки, име ющиеся в 24 городах и основанные 
преимущ . на средства ме стнаго  купечества; осо- 
бенностыо сибирских городских банковь является 
значительное р а зв и тие гипотечных операций под 
городския недвижимостн, в  видѵ почтк полнаго 
отсутствия в  С. спец иальны хь гипотечных учре- 
ждений; баланс городских-ь банков достигасть 
20—23 милл. руб., при чем-ь ссуды под недвижи- 
мооти занимаю т до 35 % . К рестьянский банк 
распространяет свою ве ятельн ость  на губернии 
Акмолинокую, Тобольскую и Томскую; в 1913 г. 
за  банком числилось 29 ты с. дес. на сумму 
1,9 милл. руб. О бщ ествавзаим наго кредита име ются 
в 14 городах,  в том  числе  в 7 губернских 
городах,  кроме  боле е мелких обществ в уезд- 
ных городах с балансом 15—18 милл. руб.. 
Мелкий кредит в  С . вы раж ен главным обра- 
зом ксоперативны м и учреж дениями. преоблада- 
иощими по своему числу и зн ачен ию над сословны- 
ми. К> 1913 г. в С. име лось сословных учрежде- 
ний мвлкаго кредита 225 (и з них 114 волостных 
и сельскихь банков и 111 общественных ссудо- 
сберегательных касс)  с капиталом  в 2.059 т. р. 
и вкладами в  1917 т . р. Горазао большее значение 
име ют 1сОопсративныя кредит ны я уцреждснгя, 
которыя хотя и стали  разви ваться  в С. сравни- 
тельно поздно, но т е м не мене е быстро растугь 
по своему числу и по числу входящих в их 
состав членов.  П ервы я учреж дения кооператия- 
наго кредита лояви ли сь в С . лиш ь со средины 
дсвятисотых годов,  a  в 1913 г. в  сибирских 
губерниях,  в Акмолинской и Семипалатинской, 
насчиты валось уж е 878 кредитиых и ссудосберега- 
тельны х товарищ еств с 418 ты с. членов и с> 
балансомь в 14.104 ты с. руб. З а  после дние  же 
годы рост сибирскаго кооперативнаго движения 
был еще боле е быстрым.  Главным райоиом 
разви тия  кредитны х кооперативныхт. учреждений 
являю тся Т ом ская и Тобольская губернии, касчит«- 
вающия свыш э 50% товарищ еств и до 75% все х 
членов.  В отношенш финансовой организацим 
особенностыо сибирских кооперативных учрежде- 
ний мелкаго кредита явл яется  сравнительно мень- 
шее р азви тие вкладов и наоборогь большве разви- 
т ие в составлен ии капиталовѵ  товарищ ества— 
правительственны х ссуд.  По составу участни- 
ков сибирская кооперация обслуж ивазть преимущ. 
зем леде льческое и в  ч абтн ости н ол оч н оехозя й ств о .
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В связи с этим,  видными статьямн в актив- 
ных олерациях кредитных кооперативов явля- 
ются, Кроме  непосредственно открытия  кредитов,  
также посредничество по сбыту сельскохозяйствен- 
ных продуктов,  по приобре тению машин и 
орудий.

Госѵдар&пвенноё хозяистео в С . в его прихо- 
дах и’ расходах ло сме тны м ь статьяк  характе- 
ризуется сле д. циф рамидля 1913 г. Всего по губер- 
ниям собственно С . (без Акмолинской и Семи- 
палатинской обл.) смитныя поступления исчислены 
в 103.131 ты с. руб., чр^звычайные ресурсы в 
85 тыс. руб., всего 103.217 ты с. руб.; главн. 
статьями дохода являю тся: правительств. иегалии 
68.188 тыс. руб., косвенные налоги 14.320 тыс. руб., 
прямые налоги 1C.462 ты с. руб. Сметные расходы 
исчисляются в 220.163 ты с. руб. обыкновенных 
и 87.441 тыс. руб. чрезвычайны хь расходов,  всего 
307.605 ты с. руб.; главн. расходными статьями 
являются: военнос мин. 71.333 тыс. руб., путѵй сообщ. 
57.557тыс. руб., Главное Упр. Землед. 23.286т. p., 
мин. финансов 21.776 тыс. руб. Так. обр. С. 
требует доплат и зь  государственнаго каэначей- 
ства, считая обыкновекмые расходы и доходы 
127 милл. руб.» a с ь  чрезвычайными 204 нилл. руб., 
т .  е. государство боле е трати гь  н а С . че м полу- 
ч а егь  с нея. П ри этом,  однако, нужно заме тить, 
что главными статьям и  расходов на С. являются 
не ме стныя нужлы, a расходы обще-государствен- 
наго значения , каковы расходы ло мин-ву воен- 
ному, путей сообщ., финансов;  лоэтому отсюда 
было бы неправильно заключать» что С. предста- 
вляется в  точномт» смысл бездоходной или даже 
убыточной окраиной. Из отде льны и  видов 
лоходов наиболе е крупиыми являю тся: из пря- 
мых налогов государственная оброчная подать
5.156 ты с. руб., налог си город. недвижимостей 
1.046 тыс. руб., оброчная подать 164 тыс. руб., 
государ. квартир. налог 156 тыс. руб.; из косвен- 
ных иалоговт*—питейный доход 8.507 тыс. руб., 
табачный 642 ты с. руб.; из пошлин гербов. 
сбор 3.399 тыс. руб-, кре постной 381 тыс. руб.; 
из казенных имуществ и регалий—ле сной до- 
ход 2.534 ты с. ртб., оброчныя статьи и промыслы 
2.720 тыс. руб., почтовый доходи» 3.549 тыс. руб., 
казенкая продажа питей 64.834 тыс. руб., всего 
регалий 73.523 тыс- руб. К этой  характеристике  
финансоваго положения  и значения С. можно еице 
прибавить данныя о положении государственных 
сберегательных кассъ: в ь  собственно сибир-
ских губерниях ь  в 1913 г. в них было вхладов 
на 76 милл. руб. по 399 тыс. книжкам,  т. е. по 
190 руб- на ккиж ку, из обшаго для России числа 
8.455 тыс. книжек и 1-594.892 тыс. руб. вкладов-  
Для харахтеристики относяшихся сюда явленІЙ 
можно у к а за ть  такж е н араслреде ление в  С- госу- 
дарственных процентных и гарантироваиныхз* 
правительством бумагь: на С. их приходится 
всего 97 милл. руб. из обшаго числа (на 1910 г.) 
5.354 милл. руб., т. е. сколо 2%- Все  эти  данныя 
покаэываюгь, что С- еще не достигла даже и той 
степени накоплсния в не драх народнаго хозяй- 
ства капитала, котораго достигла Европ- Россия. 
Как в экономическом,  так и в финансовом 
отношении С. представлявт страну молодую, с 
богатыми, но не развиаш имися ещ е зачатками. 
Недостаточность накопления  собственнаго капита- 
ла. невозможность прилива иностраннаго капитала, 
недостаточность разви тия путей сообщения, ре дкая 
населенность страны —все это -обусловливает мед- 
ленность и трудн ссть  экономическаго и промыш- 
леннаго развития  страны, хотявы яаю щ ияся природ- 
ныя богатства и ме стами на ре дкость благоприят- 
ныя для промышлеынаго развития сочетания их 
позволяют предвиде ть  быстроѳ развитие их в 
ближайшем будущем.

Л и т е р а т у р а -  ІЪлоеаче в,  „Экономическая 
география C .“, M., 1914; „Яужды С *  (сборвик) , 
С.-П6-, 1910; „Сибирь", сборникь п. ред. I. С- Мель- 
ника, 1908; „Россия “, изд. ДеВрИен а, т .  XVI, 1907; 
„Мшпериалы по изѵчению Приамурснаго края* 
Хаб. 1911; Я .  Н . Козмин,  „Очерки прошлаго и 
настоящаго С.,* С.-Пб., 1910; „Матсриалы по 
землевлад. и  экономич. быту осе длых ннородцевъ

Тобольской губ*“ Т ., 1911; пМыпериплы по иэсле до- 
ванию хозяйств- быта населения ИркутскоЙ и Ени- 
сейской губ.“ (4 т . 1889—94); „Мптериалы  по изуче- 
кию экономич. быта государств. крестьян  и 
инородцев Зап- C-“ (22 вып., 1888—98); „Лиатериалы 
по земельному и экономич. положению амурск. и 
уссурийских хаза^-ьих войск" , С -Пб. 1902; »17pu- 
амуръе*, изд. Общаземской организации, М-, 1909; 
В. //. AfoMoxtnoвь, „Материалы для иэучения  полез- 
ных ископаемых А лтая“, С.Пб.,1913; В . C. Ptymoe- 
ский , „Полезныя ископаемыя C -“, Спб., 1905; 
„Отчет по статист.-экономич. и технич. изсле - 
дованию золотопромышленности Амурско-Примор- 
скаго района", 2 т ., 1902— 5; A . А . Силантьезг, 
„Обзор промысловых> охот в России- , С.-Пб., 
1898; / / .  А. Слшрновь, „Рыбные промыслы Д альняго 
В остока“, 1911; М , Вою.мъпов и  74. Собояев,  
„Очерки русско-мокгольской торговли*, Т . 1901; 
Макарое,  „К рестм нское кооперативн. движ ение в 
Зап. C.* M ., 1910; A . Митинский, „М атериалы о 
положении и нуждах торгозли и промышл. на 
Д альн. Востоке “ („Труды Амурск. эксп .“, в  VII, 
1911); Библиогр. по переселенч. вопросу и общине  
в C ., см. ст. „Переселеьие в Р оссии" и »Сел-  
ская поземилън. общии»“•

Ц. Лященко.
I I I  Сибѵрские инородцы. Эта статья 

име еть в виду только туземныя пяе- 
мена, т.-е аборигенов C., обитавших 
в стране  при первом появлении в 
ней русских.  Такая оговорка необхо- 
дима потому, ято с конда прошлаго 
столе тиявъюго-восточной С. основались 
выходды из Китая, Кореи и Японии 
(китайцев яислилось в 1897 г. 
43.225 ч., a в 1911 г. 101.430; корей- 
цев зате жегоды—26.159 ч. и 59.577 ч.; 
японцев— 2.522 ч. и 3.545 ч.); в За- 
дадной С. и отчасти в Енисейской губ. 
сравнительно недавними пришельцами 
являются зыряне и представители 
других финнов Европ. России: при- 
уральских,  приволжских и прибалтий- 
скихъ(по данным 1897 г.въколичестве  
37.735 ч.); среди турецко-татарскаго 
населения С. считалось в 1897 г. 
пришлых (татары из Европ. России, 
чуваши, башкиры, турки, сарты и др.) 
40.755 чел. Все это не коренные оби- 
тателя С. Кроме  того, слово „инородцы“ 
получило y нас в после днее время, 
лод влиянием национализма, распро- 
странительное зпачение. Имъназывают 
также представителей культурных,  
но не русских народностей (как по- 
ляки, не мшы, литовцы, евреи и др.), 
которых считалось в С. в 1911 г. 
124.460 чел.

В территориальыом отношении тоже 
необходимо точно указать, туземцев 
каких областей мыобнимем термином 
„С. и “. ибо, начиная с первых ве ков 
завоевания Росеией территории к восто- 
ку от Урала, границы ея, расширяясь,
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ме нялись. Издание Переселенческаго 
Управления  „Азиатская Россия “ 1914 г. 
под еобственно С. понимает только 
губернии и области: Тобольскую, Том- 
скую, Енисёйскую, Иркутскую, Забай- 
кальскую и Якутскую. Камчатскую, 
Амурскую, Приморскую и Сахалин- 
скую области ато издание выде лило 
под назваыием „Дальный Востокъ“. 
Акмолинскую и Семипалатинскую обла- 
сти оно соединило с другими степньши 
областями Азиатской России. Централь- 
ный статистический комитеть, в 
лице  его редактора С. Патканова, при 
обработке  статистическаго материала 
дерепиеи 1897 г., причислил инород- 
цев областей Приамѵрскаго генерал-  
губернаторства к населению Сибири, 
но не включил в него инородцев 
степного генерал- губернаторства, т.-е. 
Акмолинской и Семипалатинской обла- 
стей. С другой стороны, такие изсле до- 
ватели Сибирп, как Головачев,  Кауф- 
ман,  Клеменц,  Ядриицев и др. под 
инородцамиС.понимали также туземное 
население Акмолинской и Семипалатин- 
ской областей. В историческом отно- 
идении причисление этих областей к С. 
вполне  правильпо, но в этнографиче- 
ском отыошении оно представляет 
не которое неудобство. Д е ло в том,  
что инородчеекое население Акмолин- 
ской и Семнпалатинской областей со- 
стоит почти исключятельно из 
киргизов,  образукяцих только один 
отде л этого мяогочисленнаго народа. 
Другия его части находятся в осталь- 
ных степных областях,  в Турке- 
станском крае  и Астраханской губ., 
и опиеывать ѳто племя удобне е во 
всем его составе , a не в отде льной 
его части (ем. тргизы). Поэтому мы 
в наетоящем обзоре  будем сле до- 
вать Патканову, включив в него 
туземное население Тобольской и Том- 
ской губерний и губерний и областей 
Иркутскаго и Приамурскаго генерал-  
губернаторств.  Необходимо, однако, 
заме тить, что в приводимых ншпе 
общих дифрахъинородческаго населе- 
ния С. по данпым 1897 и 1911 гг. 
включешиымд также оказаянсьдве  ие: 
болыпия группы некеренного населения 
кпргиз- кайсаки и так назыв. сдбирские 
бухарцы. Киргиз- кайсаЕи (32.876 ч. 
а 1897 г. и 37.982 ч. в 1911 г.) въ

степной полосе  Тобольской и Томской 
губ. являются поздне йшими переселен- 
цами из Акмолинской и Семипалатин- 
ской областей. Сибирскими бухарцами 
(ок. 12.000) называют потомков 
поселившихся в C., главным образ. 
в Тобольской губ., начиная с конца 
XVI в. сартских, . узбекских,  тадасик- 
ских и друг. среднеазиатекихъкупцов.  
Они теперь совершенно ассимилирова- 
лись с татарами и занимаются глав- 
ным образом земледйлием.

Численность. Общее число С. и. по 
переписи 1897 г. было 870.536, но п» 
отчетам губернаторов за  1911 г. пх 
оказалось 972.866. По губерниям и 
областям С. и. распреде лены сле дую- 
щим образомъ: в Тобольской губ.— 
84.925 (102.798); в Томской—116.497 
(133.363); въЕнисейской-50.065(55.737); 
въИркутской— 116.361 (134.363); в За- 
бакайльской области—212.599 (244.003); 
в Якутской—235.623 (256.253); въ
Амурской—5.403 (1.365); в Примор- 
ской и Камчатской—44.682 (44.126); 
в Сахалинской—4.381 (351). В скоб- 
ках показаны официальныя данныя 
1911 года. Трудно сказать, наеколько 
точны цифры канцелярской статистики 
1911 г. '

В общем числе  (5.760.313) сн- 
бирских жителей за  1897 г. коренные 
инородцы составляли 15,1% (870.536), 
русские—80,8% (4.651.313) и другия
пришлыя народности—4,1%  (238.320). 
В 1911 г. эти цифры выражаиись 
сле дующим образом.  Общее колкче- * 
ство жителей всле дствие переселснче- 
скаго движения возросло до 9.366.335. 
В этом числе  коренных инородцев 
было 10,3% (972.866), русских— 85,4% 
(7.995.620) и других дришлых народ- 
ностей—4,2%  (397.849).—Но если взять 
отде льныя ме стяости, то, направляясь 
с заиада к востоку, продентное 
отношение туземцев к русскому 
населению все возрастает.  Так,  в 
Томской и Тобольской губ. туземды 
составляют 6%  всего населения, в 
Еннсейской г.—около 9°/0, в Иркут- 
сисой—25%, в Забайкальской 33%, в 
Якутской обл.—ок. 89%, a в  Анадыр- 
ском округе Камчатской обл. туземцы 
составляют почти все его население— 
98,9%. To же самое мы наблюдаем,  
если направимся с юга на се вер.
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Если возьмем,  напр., Тобольскую губ., 
то въгожяой, степной полосе  коренных 
инороддев теперь или вовсѳ не т или 
они составляют по отношению к рус- 
■екому населѳнию ничтожный процентъ(в 
Курганском окр. их ОД4°/0, в Ишим- 
ском— 0,6°/0). Дале е к се веру в 
ле состепной, ле сной и ле сотундренной 
иолосах отяосительное чнсло инород- 
цев увеличивается. В Ялуторовеком 
■округе  они составляють 2,6% всего 
населения, в Туринском— 5,9%, в 
Тюменском— 12,8%, в Тобольском-  
22,9%, a в Березовском (76%) и 
Сургутском (82%) окр. они ре шитель- 
но господотвуют над русскими. 
Такия приблизительно численныя отно- 
шения тузеыцев к русским в 
зависимости от географнческой широ- 
ты  мы встре чаем и в других ме - 
стах С. Югозападное преобладание рус- 
■ских над туземцами объяеняется дву- 
мя факторами —историко-географиче- 
ским и климатическим.  Выте снение 
инородцев русскими пѳреселенцами 
продолжается ужѳ четвертое столе тие, 
a  началось оно с ближайших к 
Европ.Россииме ст,  т.-е.с Западной С. 
При этом русские колониегы селнлись 
главным образом там,  где  возможно 
землеце лиѳ, т.-е в боле е южных 
широтах.  '

Группцровка С. и. Классификация 
племен может быть произведена по 
трем признакамъ: культурному, лин- 
гвистическому или соматологическому. 
Но в расовом отяошѳнии только 
после дний признак является ре шаю- 
щим,  ибо первые два путем заим- 
ствования могут оказаться общими y 
народов различнаго происхождения. 
Посмотрим,  на каких признаках 
основано де ление на группы сибирских 
племен.  Наше законодательетво, в 
це лях управления и обложения повин- 
ностями, признает три категории С. и.— 
бродячих,  кочевых и осе длых,  
долженствующих представить три 
ступени материальной культуры. Но 
эта классификация  не выдерживает 
критики. Осе длость сама по себе  ещѳ 
не означает высший тип культуры. 
Так,  напр., „сидячие“ рыболовы глу- 
бокаго се вера стоят ниже бродячих 
скотоводов или даже оленеводов по 
•своему материальному быту. Есля при-

нять во внимание относительную ма- 
териальную обезпеченность, то мы 
можем де лить С. и., начиная с наи- 
мене е обезпеченных,  на сле дующия 
группы: 1. Сидячие рыболовы-собако- 
водыибродячие охотники; 2. Охотники- 
оленеводы, име ющие оленвй толькодля 
перѳдвижений; 3. Олѳнѳводы- собстввнно, 
живущие своими стадами; 4. Скотоводы- 
номады с большой орбитой для 
кочевок;  5. Полуосе длые екотоводя, 
ме няющие свое ме стожительство два 
раза в год,  литом и зимой; 6. Земле- 
де льды. Между эгими группами есть 
переходные типы, включагощие в себе  
признаки двух групп.  Стедень духов- 
наго и умственнаго развития племен 
в общем идет в уровень с ere 
материальным бытом,  но воирос*» 
этот y нас еще мало разработан.  
Так,  напр., сидячие коряки оказались 
в духовном и умственном отно- 
шениях одаренне е (в народномь 
творчестве , искусстве , украшениях,  
мастерствах и т. д.), че м их боле е 
обезпеченные, но грубые соплеменники 
олѳневоды. Правда, турецкия  племена 
западной С. уже былд не сколько зиа- 
комы с примитивным земледе лием,  
подсе чнаго или мотыжнаго типа, еще 
до завоевания русскими С-, но вы стий 
т и и и  культуры в ней представляжи 
кочевники скотоводы.Глубокий знатокь 
кочевых племен С. покойньий Кле- 
менц (сл<.) высоко ставил кочевой 
быт,  как спутник значительа* 
высокой культуры. Теперь развитие 
культурнаго земледе лия открываеи» 
другия перспективы. Оно дает возмож- 
ность жить боле е густому населешю 
и влечет за собой развитие торговди, 
промыслов и знаний. Разуме ется, вя. 
суровой С- формы хозяйства зависять 
главным образом от географиче- 
ской тироты, но и на полярном 
се вере  источники для существования 
были бы достаточны, если бы усклия 
ме стиаго челове ка были правильно 
направлены.

Когда мы переходим к группнров- 
ке  С. и. по другим признакам,  то 
убе димея, насколько не ясны еще мно- 
г ие вопросы по их классифнкации. 
До сих пор еиде господствует сме - 
шение лингвистическаго и физическаго 
признаков.  To мы говорим,  напр.,
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„урало-алтайские язы ки“, то— „урало- 
алтайския племена“, понимая под по- 
сле дним не что болыяее, че м лингви- 
стический признак.  До недавняго вре- 
мени все х сибирских туземцев 
де лили на две  группы—на много- 
численный отде л урало-алтайцев 
(838.443 ч. по давным 1897 г. и 
941.118 ч.—1911 г.) и весьма малочис- 
ленную группу гиперборейцев или па- 
лѳазиатов (82.093 ч. в 1897 г. и 
31.748 ч. в 1911 г.). Урало-алтайская 
группа,—составленная из пяти ве т- 
вей: финской, самое дской, тунгусской, 
турецко-татарской (или тюркской, как 
ее называли прежние изсле дователи) 
и монгольской, была установлена в 
середине  прошлаго столе тия  финским 
филологом Кастреном на основании 
лингвистическаго, или скоре е лингво- 
психологичѳскаго признака, ибо соеди- 
нение указанных пяти отде лов пле- 
мен в одну группу было основано не 
на общем происхождении их языков,  
чего лексикологически нельзя было 
доказать, a  на общих или сходных 
фонетических и структурных прин- 
ципах.  Главныя общия для этих язы- 
ков основы строения  и фонетики со- 
етоятъ: в словопроизводстве  при по- 
мощи одних только еуффиксов;  в 
так называемой гармонии гласных,  
состоящей в изме нении гласных 
суффиксов в соотве тствии с не- 
изме няемой гласной основы; в избе - 
жании двух согласных в  начале  
и конце  слова. Но рядом с лингви- 
стическим признаком были также 
лризнаны за отде лами урало-алтай- 
ской группы и не которыя общия  физи- 
ческия  особенности, какъ: желтый или 
желтовато-бурый цве т  кожи; прямые, 
жееткие и чѳрные волосы; скудость 
или отеутствие растительности на ли- 
це  и гБле ; косолежащие глаза; складка 
верхняго ве ка; выдающияся  скулы; 
плоский нос;  брахицефальный и низ- 
кий череп.  Все  эти так называемыя 
монгольския  черты выступают то сла- 
бе е, то ре зче. В каждом из ука- 
занных отде лов мы встре чаем не 
мало индивидуальных или группо- 
вых уклонений от этого типа, всле д- 
ствие сме шения с боле е древним 
населением Азии или с пришлыми 
элементами. Особенно слабе ют чѳр-

ты та»к называемаго монгольскаго- 
типа по направлению к западу, как,  
надр., y западно-тобольских татаръ^ 
или y обских остяков,  выказьь 
вающих сходство с европейскими 
фивнами. В настоящее время взгляды 
на родство и проиехождение урало- 
алтайских племен не сколько изме - 
нились. Так,  согласно Кастрену, роди- 
ной финнов,  как и самое дов,  при- 
нято было считать южную Сибирь. 
Однако поздне йшие финнологи пола- 
гают,  что финския  племена пришли 
в Сибирь из Европ. России и соотве т- 
ственно этому выде ляют „уральския“ 
племена в отличную от „алтайскихъ“ 
группу. В уральскую группу входят,  
кроме финских племен,  еще самое ды. 
Алтайская группа состоит,  таким.  
образом,  из тунгусов,  монголов и 
турок.  Нове йшие специалисты по фин- 
но-угорским языкам,  как напр., 
изве стный венгерский ученый Синкей, 
полагают,  что из праязыка финнов 
выде лилисьпервоначально две  группы 
наре чий: угорская (венгерский, остяд- 
кий и вогульский языки) и пермская 
(из которой образовались все  осталь- 
ные финские языки). Ho по вопросу 
о первоначальной родине финно-угров 
эти ученые еще не пришли к какому- 
либо общему ре шению. Одни считают 
их прародиной юго-восток Европей- 
ской России, другие— западные склоны 
средняго Урала, но во всяком слу- 
чае  не Алтай. Существуют также ука- 
зания на соприкосновения финно-угров 
в эпоху, когда они еще образовали 
однугруппу с индо-иранскими народ- 
ностями.Кроме  того, изве стныя лекси- 
ческия и  морфологическия  совпадения в  
области финно-угорских и индо-евро- 
пейских языков дали повод не кото- 
рым финнологам высказаться за их-  
дервоначальное родство. Но так как 
указанныя совпадения  найдены также 
и в самое дских наре чиях,  близость 
которых к финно-угорским язы- 
кам несомне нна, то вопрос уже идет-  
о древнем родстве  индо-европейских 
языков не с одними только финно- 
угорскими языками, a  со всей ураль- 
ской группой языков.  Но сдраши- 
вается, как примирить эту теорию 
с име ющимися доказательствами про- 
исхождения  самое дских народностей.
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из юясной Сибири. Древпее сожитель- 
ство самое деишх нлемен с турецки- 
ми в верховьях Енисея можно счи- 
тать установленным,  и странно было 
бы думать, что самое ды пришли не - 
когда на юг с се вера: весь се вер 
Сибири был населен выходцами из 
боле е юяшых и густо населенных 
ме сть, a не наоборот.  Надо, впрочем,  
заме тить, ч т о н е которые из нове й- 
ших этяологов,  как наприм., Кэм- 
бриджский проф. Hoddon, полагают,  
что западные склоны Урала были уже 
вторичным центром раепространения 
финнов,  a не ме стоми их происхо- 
ждения.

Из финно-угорских племен ко- 
решыми обитателями Сибири надо 
считать представителейодной угорской 
ве тви—вогулов и остяков,  соста- 
вляющих только около 2,8°/0 (24.697 ч. 
по данным 1897 г. и 25.648—1911 г.) 
всего коренного населения  Сибири. Еще 
меныпий процент составляет самое д- 
екая ве твь—около 1,4°/0 туземных 
жителей (12.502 ч. в 1897 г. и 14.987 ч. 
в 1911 г.).

Обратимся к алтайской группе  пле- 
мен.  Из них тунгусы предста- 
вляют ваимене е многочисленный от- 
де л.  Из общаго числа С. и. они со- 
ставляют около 8% (76.504 в 1897 г. 
и 75.204 в 1911 г.). Они разбросаны 
нѳбольшими группами на громадыом 
пространстве  между китайскими вла- 
де ниями и Ледовитым океаном с 
одной стороны и р. Енисеем и Ти- 
хим океаном с другой. Тунгусы 
одного происхождения  с манджурами, 
игравшими крупную роль в истории 
Китая. Тунгусский язык распадается 
на много наре чий весьма мало изучен- 
ных.  Всего в Сибири считается 11 
тунгусских племен.  Из них манд- 
журы (3.340 ч.), дауры, солоны, гольды, 
орочи, самагиры, негидальды, ольчи, 
ороки и манегры живут в бассейне  р. 
Амура н на Сахалине  (ороки). Отде лы 
самаго многочисленнаго тунгусска- 
го племени — тунгусов собственно, 
к которым принадлежат оро- 
чоны и так называемые ламуты, 
разсе яны по всей указанной выше тер- 
ритории. Шренк упоминаеть еще 
два тунгусских племени—бираров и 
кили, но в переписи 1897 г. их не

оказалось. Бирары, полагают,  высе- 
лились на китайский берег Амура, a 
кили, ве роятно, родовое, a неплемен- 
ное название. Поздне йшие изсле дова- 
тели амурских племен придагот 
родовое, a не племенное значение и 
не которым другим названиям тун- 
гусских племен.  Так,  напр., по 
Штернбергу, ороки, орочи и гольды 
называют себя общим племенным-  
именем нани. В общем тунгусы ти- 
пичные охотники-оленеводы, но не ко- 
торые отде лы занимаются рыболов- 
ством,  скотоводством и даже земле- 
де лием (см. тунгусы). Около 15.000 
тунгусов ассимилировались с дру- 
гими туземцами, усвоив язык и 
жизнь бурят или якутов.  Боле е 
200 чел. объюкагирились. Русский 
язык считают родным около
20.000 ч.

Монгольскую ве твь алтайской груп- 
пы представляют в Сибири только 
буряты, если нѳ считать не сколько со- 
тен собственно монголов.  Буряты со- 
ставляли в 1897 г. 33.3% (289.651 ч.) 
все х С.и.,а вь 1911 г. 34.1% (332.554 ч.). 
Бурятыживут в Забайкальской обл. 
и в Иркутской губ. Главное их заня- 
тиѳ скотоводство, но земледе лиѳ зани- 
маеть уясе теперь важное ме сто в 
хозяйственном быту, в особенно- 
сти y бурят Иркутской г. Из сиб. 
народностей буряты самая многочис- 
ленная, но как группа племен тур- 
ко-татары в С. многочисленне е мон- 
голов,  образуя наиболе е значитель- 
ный отде л сиб. туземцев.  Они со- 
ставляют около 50% (в 1897 г. 
435.739 ч.) всего туземнаго наееления.

Туредкия длемена распадаются на 
дваотде ла—на якутов и на группу 
мелких народностей, в значительной 
степени ассимилировавших самое д- 
ския и другия племена. Якуты посли  
бурят наиболе е многочисленное пле- 
мя Сибири (их было 225.772 чел. в 
1897 г. и 245.406 ч. в 1911 г.). Они 
были выте снены монголами из 
области Байкальскаго озера и, в 
свою очередь, отте снили к се веру 
и востоку тунгусов и юкагиров,  
распространившись до Ледовитаго ок. 
и Охотскаго моря. Первопачально ско- 
товодческое племя, якуты на юге  их 
территории перешли теперь к земле-
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де лию, a на се вере  чаеть из них,  
регрессируя, сде лалась рыболовами, 
собаководами или оденеводами. Якуты, 
надо думать, являются не чистыми 
турками. В их языке , фонетичееки 
и грамматически туредком,  как пред- 
полагает академик Радлов,  находит- 
ся только треть турецких корией, 
остальные корни являются монголь- 
скими (тоже около 1/3) или лексическими 
элементами неизве стнаго еще проис- 
хождения. Как боле е многочисленное и 
культурное ллемя якуты асеимилирую- 
щимъобразомъвлияли насвоих сосе - 
дей. Так,  причисляемые къякутам 
долгане наТуруханекой тундре  суть яку- 
тизированные тунгусы. ГГроцесс яку- 
тизации происходит ' во многих тун- 
гусских и юкагирских родах Якут- 
ской обл. Но поразительне е всѳго это 
то, что якутизации подверглись также 
и многия русския селения.

Мелкия  турко-татарския  племена оби- 
тают в южной и ередней полосе  
трех боле е западных губерний Сиби- 
ри. Теперь к ним причисляются: та- 
тары Тобольекой губ., потомки татар 
бывшаго Сибирскаго царства, к кото- 
рым примыкают упомянутые выше 
Сибирские бухарцы; барабинцы, живу- 
щие в Каинском окр. Томской г.; 
чулымские турки, живущие в Том- 
ском,  Мариинском и Ачинском окру- 
гах Томской г.; алтайцьг—турки гор- 
наго Алтая, называемые таиш е в па- 
мять об их прежнѳй подвластности 
калмыкам,  горньгаи или бе лыми кал- 
мыками; телеуты, близкое к алтай- 
цам турецкое племя, живущее в 
Кузнецком и Вийском окр. Томской 
губ.; турки се вернаго Алтая, состоя- 
щие из сле дующих групдъ: куман- 
динцев,  лебединцев,  шорцев,  куз- 
нецких и черневых турок;  аба- 
канцы — турки Енисейской губ., к 
которым принадлежатъ: кизыльцы 
Ачинскаго оиср., качинекие турки и 
сагайцы (к  после дним лричи- 
сляются также бельтиры и кой- 
балы); карагасы, кочующие с оле- 
нями в отрогах Саянских гор 
(отчасти в Иркутской г.); сойоты, жи- 
вущие в Б ийсхом и Минусин. окр.; 
ле сные камасинцы или кагмаши, жи- 
вущиѳ в  Канском окр. По отноше- 
нию к групде  мелких турецкихъ

народноетѳй необходимо заме тить
что многия  из них являются 
поме сью туредких элементов съотур- 
ченными ими финнами, самое дами 
или енисейцами. Так,  барабинцы раз- 
сматривались как поме сь зап. сибир- 
ских татар с финно-уграми, т. е. 
с остяками, но Патканов на осно- 
вании ме стных названий ре к пола- 
гает,  что коренными жителями там 
были не угорские остяки, a едисейды, 
сме шавшиеся с татарами. Чулымские 
туркн являю тся сме шением турок 
с енисейцами и самое дами. Самое д- 
ские и ениеейские элементы вошли 
также в образование качинских ту- 
рок.  Так называѳмые л е сные кама- 
синцы — самое дскаго происхождения. 
Отурченными самое дами оказывается 
также сагайскоѳ племя койбаловъ: во 
времена Палласа (во второй половине  
ХѴПІ ст.) они еще говорили по самое д- 
ски. To же самое можно сказать- отно- 
сительно карагасов и сойотов.

Обособленно от уральской и алтай- 
ской групп етоит незначительная 
численно группа племен,  обитающих 
на крайнем се веро-воетоке  С. Она со- 
ставляет немногим больше 3%  обща- 
го колич. С. и. и состоит изъ: чу- 
коч,  коряков,  камчадалов,  юкаги- 
ров,  айнов и гиляков.  Но к этой 
группе  дричисляют также с одной 
стороны ' значительно удаленных к 
зададу ѳнисейских остяков,  с дру- 
гой—алеутов и эскимосов,  главная 
масса которых обитаеть на Амери- 
канской территории. Раньше всю эту 
группу называли арктической или ги- 
перборейской (по терминологии Ф. Мюл- 
лера) —термином исключительно гео- 
графическим.  Но со времени акаде- 
мика Шренка ее стали классифициро- 
вать именем „палеазиаты “, хотя и лреж- 
нее наимѳноваыие не совсе м оставяли. 
Шренк основал свою классификацию 
главным образом на историко-геогра- 
фических соображениях.  По его мяе - 
нию, все  эти ллемена были древними 
обитателями Азии, жившими в сравни- 
тельдо еще недалеком прошлом 
в боле е южных широтах и отодви- 
нутыми напором монголо-турецких 
племен к краю материка, откуда 
часть из них переселилась в Аме- 
рику. Языки этнх длемен тоясе были
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яазваны палеазиатскими, хотя для об-  
•единения их в одну лингвистическую 
группу не было прямых указаний. 
В'се, чго до после дняго времени было 
устаяовлено, на основании незначя- 
тельных и не всегда надежных за- 
писей по этим языкам,  так это то, 
что в фонетшсо - морфологическом 
отношении их иельзя отнести к так 
яазываемым урало-алтайским язы- 
яам.  Но за после дния 15 ле т не ко- 
торыя из э т иих  народноетей были 
изучены боле е детально. Так,  было 
установлено (Богоразом и Иохельсо- 
ном) , что языки чукоч,  коряков и 
камчадалов (см. эти народности) про- 
исходят из одного корня и что пле- 
мена эти, повидимому, представляли 
также одно це лое, как в духовном 
н культурном,  так и в физическом 
отношениях.  Конечно, между этими 
племенами име ются и не которыя отли- 
чия. Так,  ереди камчадалов не т и 
не было оленеводов;  южные камчада- 

лы подверглись нзве стному влиянию 
курильцев,  т.-е. айнов,  a се верные 
чучкн—эскимосов.  С другой сторо- 
ны, сравнительное изучение этихътрех 
племен я  инде йцев се веро-западной 
Америки указало на древнее культур- 
ное, духовное и, надо думать, физи- 
ческое общѳниѳ племен обоих бере- 
гов се верной части Тихаго океана, 
так что указанныя три племени мож- 
но было бы назвать американоидными 
племенами Сибири. Мы име ем также 
указания на родство юкагиров (см. 
юкагиры) как с указанной сибирской 
американоидной груяпой, так и с 
се веро-американскими инде йцамн. 0 
причиелении гиляков к кругу аме- 
риканоидных племен пока y нас 
еще не т опреде ленных данных,  но 
•Л. Я. ІПтернбер относит строение 
гиляцкаго языка, пичего общаго не 
име щаго с урало-алтайскими язы- 
ками, к типу американских языков.  
Айны с пѳреходом южнаго Сахали- 
на и; япондам не числятся болыпе 
С. и., но необходимо прибавить о них,  
что из все х так называемых пале- 
азиатов они одни выде ляются особо 
богатой растительностыо на лице  и 
те ле  д не которыми другнми призна- 
ками 'кавказской расы (см. айно) и, 
повиднмому, являются, как думаетъ

проф. Бельц,  остатко.м индоевро- 
пейскаго племени, закинутаго в отда- 
ленныя времена на дальный восток 
и отте сненнаго на Японския  остро- 
ва. Айны уже обиталн на них око- 
ло 3.000 ле т тому назад,  еще д® 
прихода на них японцев.  Остат- 
ком древняго народа, жившаго ког- 
да-то значительно южне е, че м 
теяерь, являются такжѳ енисейекие 
остяки. Во время завоевания  руссишми 
Сибирн в южной части теперешней 
Еаисейской губ. ещѳ жили родствеи- 
ные енисейским остякам племена, 
как арины, ассаны, котты и степные 
камасинцы, но с те х пор оига 
отчасти вымерли, отчасти раствори- 
лись в турецком или русском на- 
селении. Кастрен,  ознакомившись ст> 
енисейскими остяками, или лучше го- 
воря с енисейцами, признал нх 
остатком неве домой расы, отличной 
от урало-алтайекой и яазванной им 
саянской. Грум - Гржимайло выска- 
зал предположение, что енисейские 
остяки могут быть потомками упо- 
минаемых китайскими ле тописями бе - 
локурых ДШІЛІІНОВЪ, ЖІІВШІІХ по со- 
се дству с хакасами—предками кир- 
гизов.  Другие (как Ядрннцев)  счи- 
тают их родственными самое дам.  
Языкь их,  к сожале нию, еще до сих 
пор не настолъко изучен,  чтобы 
можно было опреде лить его ме сто. 
Прибавим тут,  что сле ды сме шения 
темноволосаго населения  с све тлово- 
лосым были отме чены не только y 
енисейцев,  но и y кара-киргизов,  
черяевых турок,  тунгусов,  юкаги- 
ров и даже y собетвешио монголов.

Эскимосов в Сибири немного— 
1307 ч. Они образуют 13 береговых 
селений на Чукотском полуострове . 
В это число входят также эскимосы 
(не сколько боле е 100 ч.) западяаго 
острова из группы Диомеда, при- 
надлежащаго России. Шренк при- 
числяет эскнмосов к палѳазиа- 
там в предяоложении, что америкав- 
ские эскимосы тоже вышли из Сибиири. 
Однако есть осиование думагь, что теяе- 
решние сябирские эскимосы являются 
сравниительно недавнпми выходдами нз 
Америки. Что же касаотся вопроса о
ииервоначальномъпроисхожденииэскимо-
сов из Азии.то он не можетъбыть ри -
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те н  отде льно от боле е общаго вопро- 
са о происхождении коренного американ- 
скаго населения вообще (см. эсшмосы).

После  продажи Соединенным Шта- 
там Русско-американеких владе ний 
y нас остались алеуты (574 чел. по 
переписи 1897 и 629 ч. по данным 
1911 г.) только на Командорских 
островах.  Раньше ѳти острова были 
необитаемы, н алеуты были переселены 
ва них с Алеутскигь островов 
собственно русскими промышленника- 
ми. Шренк и многие другие причисля- 
ют алеутов к палеазиатам,  пола- 
гая, что Алеутские острова были за- 
селены непосредственно выходдамииз 
Азии. Однако поздне йшия  изсле дова- 
ния алеутов (Иохельсон)  дают осно- 
вания думать, что Алеутская гряда не 
могла служить мостом для переселе- 
ния из Азии в Америку. Алеуты, на- 
до думать, пришли на Алеутские остро- 
ва еь Американскаго континента. По 
культуре  и языку они являются эскп- 
мосским племенем,  a no типу—ло- 
ме сью эскимосов и инде йцев.  Отно- 
шение же алеутов к Азии тоже свя- 
зано с ре шением общаго вопроса о 
происхождении американской расы и 
в том чиеле  и эскимосов.

В л ияние культуры. Со времени заво- 
евания  русскими Сибири произошло 
не мало из.ме нений в жизни ея ко- 
ренных обитателей.

Релтгя « современное распространение 
языкое.  Ko времени завоевания  Си- 
бири лочти все  туземцы были т а -  
манистами (см. шаманстеб). Из 
общаго числа С. и. в 972.866 числи- 
лооь по данным 1911 г. 524.082 пра- 
вославных или 53,5%, 209.465 будди- 
стов или 21.7%  (не считая китайдев,  
корейцев и ядонцев) , 128.403 му- 
сульман или 13,7% и 110.816 шама- 
нистов или 11,5%. Православными 
числятся: якуты, юкагиры, камчадалы, 
обрусе вшие чуванцы, самое ды, вогулы, 
остяки, енисейцы, значительная часть 
тунгусовъ(около 50.000), около 3.000 ко- 
ряков,  14.000 бурят и часть обрусе в- 
ших тур.-татар.  Буддизм или лама-' 
изм испове дуют 200.000 бурят и 
больше 9.000 тунгусов.  Магометанами 
соетоятъ: киргизы, сибирские бухарцы 
и большая часть зададно-сибирских 
татар.  Шаманистами еще остаются:

сибирские эскимосы, почти все  чукчи, 
боле е 4.000 коряхов,  75.000 бурят,  око- 
ло 1.000 остяков,  около 4.000 самое дов,  
часть гиляков (1.500), около 4.000-туя- 
гусов,  не сколько сот чуванцевъитур- 
ки, в бийском и кузнецком уе здах-  
Томской губ. (около 24.000). Кроме  то- 
го, почти все  крещеные инородцы ео- 
хранили в той или иной степени ша- 
манство, и  продолжают почитать свои 
старыя „священныя ме ста“, амулеты 
и фетишей. Оли являютея, можно ска- 
зать, двоеве рами, усвоившими только 
обрядовую сторону христианства. Та- 
ким образом,  до сих пор нельзя 
ѳще считать прочным влияние хрп- 
стианствана духовное просве щение С. и., 
за исключением небольшого количе- 
ства вполне  обрусе вших.  Магоме- 
танство и буддизм,  однако, успе ли 
пустить глубокие корни в Сибири уже 
за время нашего владычества в нѳй. 
Правда, царь Кучум уже был маго- 
метанином,  привлекавшим в свою 
страну бухарских мулл для распро- 
странения  ислама, но большинство за- 
падно-сибирских татар приняло ис- 
лам после  знакометва с русскими. 
Ламаизм особенно распространился 
между бурятами и забайкальскимитун- 
гусами в первой половине  XIX в. 
После  указа 1905 г. о ве рстерпимости 
крещеные уже было тункинскиѳ буря- 
ты отпали от православия  и присо- 
единились к ламаизму. Слабое и не- 
совершенное распространение христи- 
анства среди С. и. зависит от мно- 
гих причин.  Вначале  инородцыпри- 
влекались к принятию христианства 
освобождением от платежа ясака, 
че м ронялось достоинство новой ве - 
ры. Нере дки были случаи дринуди- 
тельнаго обращения  в христианство. 
При обнаружении „языческихъ“ обря- 
дов y крещеных инородцев духо- 
венство пресле довало их полицейски- 
ми ме рами, вме сто того, чтобы воз- 
де йствовать убе ждением,  и таким 
образом шаманство было загнано в 
подполье, но не уничтожено. Вполне  
подготовленвых и чувствующих при- 
звание миссионеров. въроде  алеутскаго 
Вениаминова или алтайскаго Вербиц- 
каго, было чрезвычайно мало. Боль- 
шинство не знало инородческих язы- 
ков и сами стояли на низкой степо-



505 Сибирь. 506

яи развития. Се верные инородцы, раз- 
■бросанные на громадном разстоянии, 
ре дко посе щались миссионерами.Отсут- 
ствие илй крайняя неудовлетворитель- 
иость русских школ и теперь еще 
служит причиной безграмотства боль- 
шинства инородцев и незнакомства 
ях с руеским языком и русской 
книгой, в то время, как муллы 
успипшо распространяют татарскую 
грамоту среди мусульман ЗападнойС., 
a  ламы — монгольскую и отчасти ти- 
•бетскую письменность среди буддистов 
бурят.  Весьма поучительным для 
истории просве щения  С. и. является 
■сообщение Георги о Туринеких 
-гатарах.  До их обращения в 
начале  XVIII в. , в православие 
■они испове довали ислам и уже 
были грамотны, но после  крещения 
ях мусульманския  тколы были уни- 
чтожены, и они забыли грамоту и 
письмо. Неудивительно, что среди С. и. 
так мало говорящих no-русски. Рус- 
ский язык считали родным языком,  
согласно переписи 1897 г.,только79.000 
С. и., т. е. всего 9°/0. Среди эскимосов,  
чукоч,  коряков,  амурских и се вер- 
ных тунгусов,  айнов,  гиляков,  юра- 
хов и енисейских самое дов встре - 
чаются только отде льныя лица, зна- 
комые с русеким языком.  Из бу- 
рят п якутов,  наиболе е многочи- 
сленных племен C., первые считали 
русский язык родным 23.068 ч. (око- 
ло 8%), a вторые веего—336 чел. или 
І,5°/0. Наиболе е обруее вшими являются 
камчадалы, сидячие юкагиры (на ишж- 
ней Колыме  и на Анадыре ), осе длые 
вогулы в южной части Туринскаго 
окр., тунгусы Читинскаго округа (око- 
ло 20.000) чел. и турко-татары сред- 
ней полосы западной C., живущие 
черезполосно с густым русским 
населением.

Управление, поеинности и территория. 
При столкновении с русскими С. и. 
в общем переживали патриархальный 
родовой строй, сохранившийся в зна- 
чительной степени y многих племеи 
и в настоящее время. Члены рода 
ечиталиеь кровными родственниками, 
обязанными помогать друг другу и 
не заключать между собой браков.  
Родом управлял старший в роде . 
У боле ѳ культурных племен были

выборные или насле дственные родо- 
начальники. Русская гоеударствен- 
ность, в фиекальных це лях,  изме - 
нила порядок внутренняго управле* 
ния инородцев.  Осе длые инородды или, 
точне е, перешедшие к земледе лию те- 
перьуже составляют волости, обложе- 
ны такими же податями и управляют- 
ся, как русския крестьянския  общества. 
У них прежний родовой строй теряеть 
свое значение, как,  напр., y Тоболь- 
ских татар,  барабинцев,  нижнеудин- 
ских бурят,  олекминских якутов.  
Кочевые и бродячие инородцы упра- 
вляются на основании „Положения  об 
инородцахъ“. Кочевые, или точне е ско- 
товоды, ме няющие свое ме стопребыва- 
ние сообразно времени года, де лятся на 
роды, управляемые выборными старо- 
стами. Не сколько родов составляют 
улус (или иначе называемую высшую 
административную единицу), управля- 
емый инородной управой или степной 
думой. Инородная управа состоит нз 
выборного головы, двух кандидатов 
к нему и письмоводителя. Родовое 
удравление и ияородная уирава как 
вторая инстанция разбнрают тяжбы, 
иски, обиды и мелкие проступкп ро- 
довичей, руководствуясь главным 
образом своим обычным правом.  
Те лѳсныя наказания за дроступки, при- 
витыя инородцам руссисими властями, 
ые пользуются y них популярностью 
и ридко приме няются. Разбор де л 
обыкновенно производится в присут- 
ствии собрания во время родового или 
улуснаго схода. Высшей администра- 
тивной и судебной ишстанцией является 
уе здное полидейское управление. Ино- 
родная управа раскладьивает ясак,  
государственныя, земския и другия по- 
дати u раепреде ляет натуральныя 
повинности по исправлению дорог,  
содержанию обывательсишх станций 
и т. д. Взыскание податей и повинно- 
стей основано на пршиципе  круговой 
поруки: платит род или улус за 
все х.  Обыкновенно за несостоятель- 
ных вносят богатые главари, и бе д- 
ная масса выплачивает налоги с 
процентами, чаще всего закабалив 
себя на службу y богатых родовичей. 
Необходимо тут прибавить, что y коче- 
вых бурят Забайкальской области 
существовавшия раньше родовые пра-
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вления и степныя думы были упраз- 
дненыв 1901 г.,—после  урегулирова- 
ния землепользования—и заме нены во- 
лостными учреждениями. Разряд офн- 
циально называемых „бродячими ишо- 
родцами“ фактически обнимает осед- 
лых рыболовов- собаководов,  пе - 
ПШХ ОХОТНИКОВЪ, бродячих ОХОТНИ- 
ков- оленеводов и кочевых оленево- 
дов.  Все  входящия в этот разряд 
„бродячия “ племена занимают непри- 
годную для скотоводства и земледе лия 
полосу се верных ле сов и тѵндр 
илн горные хребты боле е южных 
ме ст (как карагасы и еойоты). „Коче- 
вые“ инородцы управляются только 
родовыми старостами, каждый род 
отде льио. Из податей они обложены 
одшш ясаком,  но в районах своих 
кочевок они обязаны безплатло возить 
чиновников,  духовенство л полицей- 
ских.

Хотя бродячие охотшики часто пере- 
кочевывают с одного ме ста на дру- 
гое, де лая обширные переходы по 
лустынным ме стам,  те м не мене е 
каждая бродячая группа или каждый 
род име ют опреде ленную терри- 
торию, отде лькые пункты которой по- 
се щаются в изве етные сезоны. На- 
рушение этого обычая чужим родом 
или племенем сопровождается столк- 
новениями или жалобами по начальству, 
если не регулируется долюбовным 
соглашением.  Так,  между верхне- 
колымскими юкагирами и охотскимн 
тунгусами, когда после дние стали при- 
ходить зимою в верховья Колымы 
для промысла бе лки, возшикли недо- 
разуме ния, которыя были улажены 
те м,  что тунгусы сдабжали бродящих 
пе шком юкагиров мясом своих 
оленей. Когда гижигинские оленные 
тунгусы впервые появились на лолу- 
острове  Камчатки, они были встре чены 
враждебно оленными коряками и кам- 
чадалами. Оленеводческия племеиа, 
как чукчии коряки, хотя официально 
числятся бродячими, но име ют опре- 
де ленныя ме ста, на которых лро- 
водят зилиу (в долинах ре к или 
в ле сах)  и ле то (на хребтах или 
на морском берегу) и вовсе не так 
легко переносят свои стойбища с 
ме ста на ме сто. Скотоводческия лле- 
мена, как буряты и якуты, называе-

мыя кочевыми, в настоящее время 
только два раза в год первходят 
со своим скотом,  по хозяйственнымъ' 
соображениям,  с знмника на ле тиик-  
u обратно. У них собственно два по 
стояыыых лшлища. >у этнх длѳчонв* 
вопрос о территории, связанный с.  
пастбищамн для скота и покоснымн 
ме стами, име ет боле е острый харак- 
тер,  че .м y бродячнх инородцев.  
Земля находится в общинном пользо- 
вании, но т. к. с самаго начала госу- 
дарственная власть взимала повинно- 
сти не с лиц,  a с родов, то внутрен- 
нее распрѳде ление пастбищ и сьноко- 
сов она предоставила самим и шо- 
родцам,  сле дствием чего установи- 
лось чрезвычайно неравноме рное поль- 
зование участками. Вогатые и знатные- 
инородцы захватили ббли.шие и лучшиѳ 
участкн. С другой стороны, правитель- 
ство смотрит на все  земли в Спбири 
как на государственную соСствеы- 
ность, которая находитея только во- 
временном пользовании инородцевъп 
которая может быть по ус.мотре ниио- 
отведена русским переселенцам.  
Этот принцип при усилении пересе- 
ления из Европ. России уже давно- 
представлял угрозу скотоводческому 
хозяйству кочевых инородцев и во- 
многих случаях ме пиал начинающе- 
му развиваться земледе лию, ибо ино- 
родцы не были уве рены, -что разра- 
ботанныя ими земли не будут отре - 
заны для новоселов.  Эти опасения 
иобудилд олекминских якутов,  пере- 
шедших от скотоводства к земле- 
де лию, хлодотать о переводе  их из ко- 
чевых в осе длые, т. е. на крестьян- 
ское положение, связанное, лравда„ 
с болыпим обложением,  но с за- 
кре плением за ниыи разработаниой 
пашни. Землеустроительный вопрос-  
волновал одно время бурят.  Не ко- 
торые буряты-скотоводы лерекочева- 
ли в Монголию. Но теперь y них 
введено волостное устройство, за Агин- 
ским il Хорински.м вАдомствами за- 
кре плены все  земли, находившияся 
раныде в их пользовании, a осталь- 
ныѳ буряты получили наде л до 15- 
десятин.  _

Вымгирате. й зве стно, что многия 
первобытныя племева вымерли после - 
столкновения с культурой. По отно-
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шению игь С. il* вопрос этот,  к 
ечастыо, не так остро стоить. Мно- 
гие авторы преувеличивают факт 
угасания С. и. Он касается весьма 
неболыпойчасти аборигенов Сибири.Но 
если теперь культурныя нации стара- 
ются искупить гре хи своих предков,  
соввршонныв по отношению к корѳн- 
ным жителям их колоний, то и 
нам не ме ш ает еле довать зтому 
ириме ру и не руководствоваться до- 
вольно раепространенным в не кото- 
рых кругах мне нием об отсутствии 
вреда для государства от угасания 
того или другого народца. Вопрос 
этот,  правда, прежде всего моральный; 
но u практически иевыгодно для госу- 
дарства, чтобы се верныя тундры и 
другия  мало гостеприимныя ме ста, на 
которьих культурный иереселенец 
едва ли еможет ахклиматизироваться, 
опусте ли. Обратимся к данным о 
жизнеспособности C., и. Пред всена- 
родной вереписью 1897 г. учет на- 
селения  С. нѳ был полньш.  Нри 
этом,  до 1781 г. руководствовались 
только фискальными це лями: власти 
вели регистрадию толъко взрослых 
мужчин,  способных вносить ясак.  
Периодическия  переписи населения илн 
ревизии, установленныя, начиная с 
1722 г., тоже вначале  касались толь- 
ко податного мужского населения. Сами 
инородцы, где  только могли, уменыпа- 
ли количество своих „работников 
т. е. взрослых промышленников,  a  
бродячие це лымиродами укрывались в 
ле са, тундру u другия  неприступныя
ме стаотъс^орщиковъясака.Начиная съ
пятой ревизии (1781—83) стали произ- 
водить учет всего населения—мужско- 
го и женскаго. Бо ревнзские учеты, 
производившиеся канцелярским пу- 
тем,  были не точны и не полны, в 
особенности в сибирских губервиях 
и областях.  Таким образом,  y нас 
не т вполне  надежных сравнитель- 
ных данных для сопоставления с 
результатами пвреписи 1897 года. На- 
до все-таки заме тить, что после двия 
ревизии стали приобре тать  боле е на- 
деашый характер.  Если возьмем 
1859-й (10-я, после дняя ревизия),
1897-й (первая всеобщая перепись) и 
1911-й г. (по отчетамъгубернаторов) , 
то получим сле дующия  данныя по

в 1S59 r .— 329.000 куж . н 319.000 ж . всего 648.СС0 ч.
.  1697 г.— 442.459 „ и 428X77 „ „ 670.536 „
„ 1911 r.— 494.216 „ и 478.650 „ „ 672.666 .

Из этой таблички видно, чтовъпериод 
между 1859 u 1897 г. естествешиыии 
прирост инородческаго населения  Си- 
бири выражался в средием в год в.  
91 чел. ка 10.000. Въпромежутке  между 
1897 и 1911 гг. прибывало в год сред- 
ним числом только 33 ч. на 10.000— 
приирост довольно незначителыиыии 
сравыательно с приростом перваго 
промежутка. Те м не мене е в общем 
инородческое население несомне нно 
растет,  и цифры роста будут не сколь - 
ко выше, если из общих данных вы- 
де лить особо племена, регрессирующия  
въросте . Особой ялионеспособииостыо 
отличаются скотоводы буряты и яку- 
ты,—часть которых перешла уже к 
земледе лию,—почти все  другия турец- 
кия племена, осе длые тунгусы Забайка- 
лья и осе длые вогулы. Сли дующия  пле- 
мева не име ют прироста плн уменыпа- 
ютсявъчисле : юкагиры (754 в 1897 г. и 
723 в 1911 г.), камчадалы (2.805 в 
1897 г. и 2.182 в 1911 г.), енисейские 
остякн, юраки, оотяки-самое ды, осид- 
лые остяки Тобольскаго и Березовска- 
го округов Тоб. губ., орочи, гольдьг, 
ольчи, самогиры, полуосе длые ыегн- 
дальды, оленеводы-ороки, тунгусы 
Охотскаго края и се верньих округов 
Йркутской губ. u Якутской обл., яку- 
ты низовьевг pp. Лены, Яны и Ко- 
лымы, барабинды, отурченные само- 
е ды—карагасы и не которыя группы 
сидячихь коряков II чукоч.  Но вь 
общем посли дния два племени—коря- 
ки и чукчи-являются несомне нно здо- 
ровыми, жизнеспособными илеменами, 
в особенностп олевеводы и те  из 
яих,  которые мало соприкасаются с 
русскпми купцами и властями (чукоч 
числилось в 1897 г. 11.771 ч., a в 
1911 г.—12.968 ч.; коряков— в 1897 г. 
было 7.335 ч., a в 1911 г.—7.943 ч.). 
Причины уменьшения в числе  нли 
угасания ае которьих племен доволь- 
но разнообразны. Одне  из них яв- 
ляются васле дием прошлаго, другия 
и  теперь де йствуют.  Мы знаем,  
что не которые из С. и., как камча- 
далы или алеуты, были до завоевапия  
их русскими многочислеиными пле-

движениго коренного населения  C.:
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менами, но наполовину они были истре- 
блены еще в первом ве ке  после  
их покорения, после  произведенных 
ими возстаний. Кроме  атого физиче- 
■скаго фактора, еще де йствовал психи- 
ческий. Лишенные своей прежней сво- 
боды, вынужденные промышлять для 
ненасытяых завоевателей пуш ных 
зве рей, вме сто того, чтобы заботить- 
ся о добывании пищи для своих се- 
мей, подвергаемые насилиям и оскор- 
блениям,  эти инородцы пали духом и 
проявили равнодушие к жизни. Ча- 
стыя самоубийства среди камчадалов 
и алеутов обратили даже внимание 
Екатерины II. С. и. оказались также 
особо восприимчивыми к эпидемиче- 
ским боле зням,  привезенным к 
ним русскими, как корь, дифтерит 
и оспа, периодическиуносившимъце лые 
роды. Так,  не которые нжагирские 
(омоки, анаулы, кангиениси и др.) и 
тунгуские роды совершенно исчезли 
от „пове трий “. Но, если эпндемиче- 
ския боле зни де йствовали,—отчасти и 
теперь еще де йствуют, —периодиче- 
ски, то сифилис,  тоже завезенный 
русскими, безпрерывно продолжает 
разрушать здоровье многих групп 
инородцев.  Среди юкагиров,  сидя- 
чих коряков,  камчадалов и тунгу- 
сов нам случалось встре чать селе- 
ния, жители которых поголовно стра- 
дали третичной формой или другими 
после дствиями насле дствеынаго сифи- 
лиса. Спирт,  привозимый торговцами, 
не меке е еоде йствовал обе днению и 
физическому вырождению инородцев.  
Оть распространения спи рта особенно 
пострадали обские остяки. На далеком 
се вере  истощению инородцев соде й- 
ствовали также взыскивание ясака и 
других податей и выполнение ими 
дорожной повинности. Чиновники, ка- 
заки и также ученые путешеетвен- 
няки принудительными разъе здамк 
одинаково разоряли обитателей ре дко 
населенных ме ст.  Ясак в виде  
шкур пушных зве рей когда-то был 
чрезвычайно важной статьей дохода 
казны Московскаго гоеударства, но с 
уменьшением иля истреблением пуш- 
ных зве рей ясак стали взыскиват 
деньгами. Тенерь зтот архаический 
налогь, играющий скоре е роль веще- 
ственнаго доказательства подданства

плательщиков,  поступает не в го- 
сударственное казначейство, a в го- 
судареву казну, для которой это игосту- 
пление нѳ играет особаго значения. 
Несмотря на незначительный разме р 
ясака (no 1 руб. с че м- то с „ра- 
ботника“, т.-е. взрослаго охотника), он 
является часто непосильным для по- 
луголодных инороддев далекаго се - 
вера, особенно для вьширающих 
племен,  ибо ясак взыскивается 
по числу „работниковъ“, установлен- 
ному ревизией 1859 г . Автор статьн 
знал единственнаго „работника“ 
вы мертаго омоцкаго рода, платившаго 
за  20 „мертвых душъ“. В насто- 
ящее время, однако, главной при 
чиной вымирания  не которых гругш 
инородцев является их материаль- 
ная необезпеченность, недое дание и 
голодовки, которыя име ют ме сто 
главным образом в се верной по- 
лосе , где  земледе лиесовершенноотсут- 
ствует,  где  скотоводство мало про- 
дуктивно и где  жители,—за исключѳ- 
нием боле е обезпеченных оленево- 
дов, —предоставлены тольхо дродук- 
там охоты и рыболовства. И в до- 
историческоевремя y этихъохотников-  
рыболовов бывали голодовки. Но те- 
перь необезпеченность сде лалась хро- 
нической. Старые источники суще- 
ствования  — промышляемыя животныя, 
всле дствие усиленнаго истребления 
убавились или исчезли. В не кото- 
рых ме стах вывелся лось и дикий 
олень. Добывание охотой пищи и одеж- 
ды все становится трудне й и требу- 
ет особых усилий, a физически и 
духовно инородцы ослабли от боле з- 
ней и удадка эыергии. Ввозные про- 
дукты потребления  им недоступны за 
отсутствием покупных средств.  
Единственным средством для обме - 
на или добывания  денег служат ме - 

1 ха, но и пушньие зве ри убавились или 
исчезли от чрезме рнаго истребления. 
A то, что добывается, отдается тор- 
говцам- кулакам, —y которых охот- 
ники закабалены,—за безце нок.  Ниче- 
го не гь  боле е жалкаго, как виде ть 
на глубоком се вере  истощенные, го- 
лодные, полуоде тые остатки не когда 
здоровых,  воинственных и много- 
численных племен,  теперь доходя- 
щих от голода иной раз до людо-
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е дства. Еще недавно быяи два елучая 
людое дства, официально удостове рен- 
вые: y юкагиров омоцкаго рода на 
ре ке  Омолове  в 1897 г. и y юкаги- 
ров ушканскаго рода на ре ке  Ясач- 
ной в 1904 г. Не которых из этих 
жалких людое дов и их несчастных 
жертв автор лично знал.

Из описанных вами печальвых 
результатов столкновения  сибирских 
племен с цивилизациею вовсе ве 
сле дует де лать какого-то мистиче- 

• скаго вывода о фатальном влиянии 
культуры на лервобытных людей во- 
обще, как многие думают.  Такое 
влиявио является только сле дствием 
оборотной стороны культуры, с кото- 
рой подходили к инородцам.  Но и 
теперь еще не поздно поднять жиз- 
ненную энергию опуетившихся пле- 
мен,  если мы откажемся от ста- 
рых способов управления инород- 
цами, и если изме нится к ним от- 
ношение торговдев и русскаго обще- 
ства вообще. He ме сто зде сь рас- 
пространяться об этих вопросах.  
Обратим толъко внимание на тот 
факт,  что из десятков тысяч 
русских врачей не находится не - 
с к о л ы ии х  челове х гою вкх послу- 
жить среди людей боле е все х ну- 
ждаюшихся в медицинской помощи: 
болыпинство ме ст врачей на край- 
неы се веро-востоке  Сибири чиелятся 
вакантными.

Ассимиляция. Коснемся тут глав- 
ной массы С. и., жизнеепоеобноеть 
которых стоит вне  сомне ний. Гово- 
рить о полной ассимиляции, т.-е. о 
физическом и духовном слиявии с 
руескими, можно только относительно 
неболыпих групп инородцев.  Дан- 
ныя, приведенныя нами раньше о 
распространении русскаго языка, о 
распреде лении религий и о двоеве рии 
крещеных инороддев,  доказывают,  
что духовное влияние на них рус- 
ских не было значительно. Физиче- 
екое сме шение име ло ме сто во мно- , 
гих ме стах,  где  руссхое население 
те сно соприкасалось с инородцами 
или где  русские поселки образовались 
среди массы инородческаго населе- 
ния. Этому сме шению способствовало 
отсутетвие y русских переселенцев.  
вольных и невольных,  того преуве-

личеннаго сбзнания  культурнаго пре- 
восходства над инородцами, которое 

- мы видим в колониях других 
европейских народов.  He только 
русские мужчины женились на инород- 
ках,  но и русския  женщишы выходи- 
ли за иеородцев.  За исключением 
метисов от связи русских с се - 
верными вымирающиыи племенами, 
сме шение русских с сибирскими ту- 
зеыцами дает кре пхое здоровое по- 
томство, принявшее в значительвой 
степени инородческое обличие, но обла- 
дающее нере дко приятными чертами 
лица. Метисы русских с бурятами 
изве стны под именем „карымовъ“ 
и „карымокъ“. В западной Сибири 
лица с инородческим обликом ва- 
зываются „калмыковатыми“. В куль- 
турном отношении благоприятное вли- 
яние русских и инородцев начд- 
нается с водворением крестьян зе- 
мледе льцев.  Казаки, промышленни- 
кии, торговцы и уголоввые ссыльные 
хотя и познакомили- С. и. со многими 
вредметами культуры, но в общем 
име ли гибельное влияние на харак- 
тер,  жизн и благосостояние инород- 
цев.  Наоборот,  колонисты—земле- 
де льцы, вольныѳ переселенцы или 
невольные (как сосланные предста- 
вители религиозвых сект)  вызвали 
y инородцев подражание в формах 
сельскохозяйственной де ятельности. 
Раныпе кочевое скотоводство С. и. бьь 
ло главным образом оеновано на 
разведевии хонваго скота, довольство- 
вавшагося подножным хормом.  Усво- 
евное инородцами ее нокошение дало 
им возможность увеличить количе- 
ство рогатаго скота. Это произвело 
переворот в жизни кочевника-ско- 
товода. Орбита его кочевок сократи- 
лась. Зимою ов стал жить на од- 
ном ме сте . Молочвые продукты сде - 
лались его главной днщей. Скот не 
погибает уже от безкормицы в су- 
ровыя зимы и полудикие кови сде ла- 
лись боле е ручными. Еще боле е куль- 
турное звачение для С. и. име ло раз- 
витие земледе лия, дающее возмож- 
ность питаться боле е густому насе- 
левию. Ово повело за собою болыпую 
переме ну в образе  жизни, в усво- 
ении русехих построек,  одежды, пи- 
щи u т. д. Тах,  напр., тобольские та-

17»
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тары il с. бухарцы улсе являютея на- 
стоящими осе длыми земледе льдами. 
Особенно важен был переход к 
земледе лию бурят и якутов,  двух 
наиболе е многочиеленных племен 
Снбири. Буряты Иркутскаго и Бала- 
ганскаго уе здов Иркутской губернии 
являются уже теперь крупными по- 
ставщиками хле ба на йркутский ры- 
нок.  To же самоѳ можно сказать об 
обрусе втих  уже Нижне-Удннских 
бурятах.  Якутская область в кли- 
матическом отношении вообще мене е 
благоприятиа для земледе лия, че м тер- 
ритория бурят,  ио в  трех юлсных 
округах Якутской областп земледе - 
лиѳ уже получило значительное раз- 
витие. Эти округа производят ужѳ 
хле б не только для себя, но и для 
вывоза на Олекминские и Витимские 
прииеки, где  он конкурирует с 
иркутским хле бом.  Надо все-таки 
заме тить, что во взаимоотношениях 
русских земледе льцев и инороддев 
было много невыгодных сторон для 
иосле дних.  Русская колонпзация  вы- 
те снилаинородцевъизълучшпхъме ст.  
Так, напр.,русскиевыте сшилииалтайцев 
из степныхъме ст в горы, скотовод- 
ство y них всле дствие этого сократи- 
лось, и они обе дне ли. По свиде тель- 
ству Клеменца, во многих ме стах 
возникшее было земледе л ие y бурят 
теперь заброшено, потому что удобныя 
для земледе лия  угодья были отведены 
переселенцам.  Обе дне ние всле дствие 
уте енѳния  в угодьях коснулось так- 
же осе длых татар и бухарцев за- 
падной Сибири. Надо все-таки заме тить, 
что в после днее время, где  яри земле- 
устройстве  переееленцев разумно 
оберегались хозяйственные интересы 
инородцев,  там не которое уте снение 
в угодьях не разотраивало их хо- 
зяйство, a только заставило их пе- 
рѳйти к боле е интенсивному с дособу его 
ведѳния. Это относится как к ското- 
водству, так и к земледе лию. В 
ближайших к инородческой массе  
городах тѳперь много инород. де тѳй 
учатсявъсрѳднѳ-учебныхъзаведениях.  
Естьужене малоучащихся инородцев 
въвыеших учѳбных заведениях. Есть 
врачи и юристы из бурят,  якутов 
и татар.  Но сѳльскохозяйственных 
и технических школ в самой Сиби-

ри, в которых инородцы боле е все- 
го нуждатотся,до сих пор ни т.  С. и., 
за исключением западно-Сибнрских 
татар II Забайкальских казаков из 
бурят и тунгусов,  не отбываютьво- 
иинской повинности, но они были устра- 
нены также от выборов в Государ- 
ств. Думу. Русекие представители С. 
в Г. Думе  при все.м добром их 
желанип не всегда могли защшцать 
интересьг инородцев,  нѳ будучи с 
ними как сле дует знакомы. '

Л д т е р а т у р а .  Паллас,  „Путе- 
пиествие по разным провинциям Рос- 
сийскагогосударства“ (С.-Пб. 1773-78г„ 
пер. с не н.); Георги, „Описание на- 
родовъРосс. Империи “ (С.-Пб. 1799, пер. 
с не м.); Оловцов,  „Исторнческое обо- 
зре ние Сибнри“ 1886; Шашков,  „С. и. 
в XIX c t . “ ; A h lq v i s t ,  „U nter Wogulen 
und Ostjaken“, Helsingfors; Oastren, 
„Ethnologische Vorlesungen über die 
altaischen Völker“, 1857; Гагемейстер,  
„Статистическое обозре ние Сибири“; 
A. Миддендорфъ“, „Путешествиѳ на се - 
вер и восток Сибири,“ I— II, С.-Пб., 
1877—78; B a d lo ffW ., „Ethnographische 
Uebersicht der Türkenstäm m e Sibiriens 
und Mongolei“, Leipzig, 1883 (Русекий 
перевод Клеменца, Томск,  1887); „Aus 
Sibirien“, Bd. I u II, 2 Ausg., Leipzig, 1893; 
Ядринцевъ“, „C. ü., их быт ii совре- 
менное пеложение“, С.-Пб., 1891; Яко- 
оий A., „Угасанио инородческих обита- 
телей Сибири“, С.-Пб., 1898; Ярилов A., 
„Былое и настояипее С. и.“, ІОрьев.  
1899, вып. 1— „Мелецкиеинородцы“,вьш. 
2—Кызыльцы; Толотчев,  „Сибнрь, при-. 
рода, люди и жизнь“, Москва, 1902; 
Шрежо, „Об инородцах Амурскаго 
края“, т. III, этнографическая часть, 
С.-Пб. 1903; Вербицкий, „Алтайские ино- 
родцы Москва 1893 ѵ.\Штернберг,  „Ги- 
ляки“,9тнограф. обозре ние, 1904; Еата- 
нов,  „Этнографический обзор турецко- 
татарских племенъ“, Казань, 1894;йрм- 
стов,  „Заме ткн об этническом сос- 
таве  тюркских племенъ“ ( „Живая Ста- 
рина“, 1896,YS3—4); Иохельсон,  „Поре - 
кам Ясачной и Коркодону“ (Изв. Имп. 
Рус. Географ. Общ. 1898);—„Бродячие 
роды тундры между pp. Индигиркой 
и Колымой“ („Ж ивая Старина“, 1900, 
№ 2—3); — „Этнологическия  проблемы 
на се верных берегах Тихаго океана“ 
(Изв. И. Р. Геогр. Общѳства, 1907
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стр. 63—92) \Sternbenj, „Bem erkungen ü. 
die Beziehungen zw ischen der Morpho
logie der giljakischen u. amerikanischen 
Sprachen“ (Internat. Amerikanite Kon
gress, 1904); Balz, „Znr Vor-u. Urgesch. 
Japans“ (Zeitschr. fü r Ethnol. XXXIX, 
g 281—310, 1907); Латканов,  „Опыт 
географии и статистики тунгузских 
ллемен Сибири“, 1906;— „0 приросте  
шюродческаго населенияСибири“ ,1911; - 
„Статистичеекия  данныя, показывающия 
племенной соетав населения  Сибнри, 
язьик и родьи инородцевъ“, 1912; Еле- 
ленц,  „Население Сибири“ (Сибирь, ея 
совремемноесостояниеи ея нужды.Сбор- 
шик статей под ред. I. С. Мелышка), 
С.-Пб., 1908; Jocheisott, „The Koryak“, 
•Xew-York, 1905—8. (Jesup North Pacific 
Expedition, Vol. VI);—„The Yukaghir 
and the Y ukaghirised Tungus“, New- 
York, 1910 (J. N. P. E. Vol. IX); Bogoras, 
„The Chukchee“, 1904— 10 (J. N. P. E. 
Vol. ѴПІ); Г рум  Гжима&ло, „Бе локу- 
рая paca в средней Азии“, сборник 
в честь 70-ти ле тия Потанина, стр. 
1и>3—188 („Зап. Геогр. общ.“ 1909); 
Klementz, „B uriats“ (Hastings Enc. of 
Hel. and E thn., Vol. ѴПІ), London, 1910; 
Scinneyi, „Finnisch-ugrische Sprach
w issenschaft“, Leipzig, 1910 (Samm
lung Fösehen); Еорш.  „Классификация
тѵрецкихъплеменъпоязыкамъ“(Этногр
Обозр., 1910, №  1—2, c. 114—127); 
Д укин- Гаркавжо, „Тобольский Се - 
веръ“, T. III. „Этнографический очерк 
ме стных инородцевъ“. Тобольск,  
1911; А зиатская Россия. Издание Пересе- 
ленческаго Управления, С.-Пб., 1914.

В л. Иохелъсон.
IV . Общестзенное деижение в Сибири. 

A 'Оминистрация  и население. Обществен- 
ное движение в С. выявилось только 
в XIX ст. и стало серьезньш факто- 
ром ея жизни со второй половины 
этого ст. С. до XIX ст., говоря 
словами П. А. Словцова, автора „Исто- 
рическаго обозре ния Сибири“, „как 
часть государства прѳдставляла ни- 
чтожную и безгласную область“. 
Иетория  С. была „придаткомъ“ к 
общерусской истории. Первые два ве ка 
после  Ермака С. заселялась. В С. 
шли наиболе е прѳдприимчивые и энер- 
гичные люди: казаки-покорители, мно- 
г ие бе жали из- за  гояений за  ве ру, 
другиѳ спасались от кре постного

права и рекрутчины и вообще от 
российеких порядков,  е хали в С. 
и торговые люди за  поисками богатой 
наживы в нетронутом крае , ссыла- 
лнсь сюда военно пле нные иноземцы; 
везли в С. преступников,  насильно 
отправляли „хле бопашенных люди- 
т е к ъ “, чтобы завести в С. „пашенное 
де ло“. Среди этих вольных и неволь- 
ииы х  переселендев не было дворян 
и поме щиков.  Поеле дние прибывали в 
С. ках слуясилые люди. Отеутствие 
дворяяетва и вотчиннаго кре пост- 
ного хозяйства наложнло глѵбоко 
демократический отпечаток на насе- 
ление и сде лало С. наиболе е демокра- 
тическим краем в  России. Первым 
заселыдикам C., казакам,  пршдлось 
вести безпрерывную войну с ннородца- 
ми и быть только ратными людьми. Но 
и мирные поселенцьи, не нсключая 
торговых людей, Оыли вынуждены 
бороться с иинородцами. Вообще, усло- 
вия  жизнн в С. были тяжелы; прихо- 
дилоеьпреодоле вать природу, отвоевы- 
вать y тайги каждую пядь земли, 
спасаться от дикаго зве ря, лихого 
челове ка. Ho y сибдряка, кроме  этой 
борьбы, неизбе жной во всякой колонип, 
во всякой новой завоеванной и дикой 
стране , была ещѳ борьба со „злым 
гениемъ“ С.—воеводой, его прпказчи- 
ками, ревизорами, a потом губерна- 
торами и исправниками. Правительство 
предоставило' воеводам де лать всякия 
де ла по своему высмотру и как 
Вог на душу положитъ“. И впосле д- 
ствии жестокий гнет,  еамовластие, 
лихоимство разных дравителей—как 
кн. Гагарин,  Ракитин,  Жолобов,  
Крылов,  Пестель, Трескин,  Лоску- 
тов и мн. др.—уже не могли сдержать 
все  издававшиеся для ограничения 
их полномочий наказы и постановле- 
ния. История  С. первых двух ве ков 
едва ли не сплошь была историей 
грабежа и насилия. Воевод и губер- 
наторов в Москве  судили, сеылалп 
на каторгу, даже казнили (Гагарина, 
Ракитина, Жолобова), но это мало 
домогало де лу: заме стители низвер- 
ясенных и осужденных продолжалд 
в том же духе . Автор „Краткой 
сибирской ле тописи“ XVII в. даѳт 
множество фактов воеводскаго упра- 
вления, вызвавших це лый ряд казац-

*
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ких и инородческих бунтов.  Но и 
в XVIII в. воеводы и губернаторы 
с их системой управления—казня- 
ми, пытками, заточением,  конфиска- 
цией имущества, грабежами, торговлей 
невольниками и „непотребными жен- 
щинами“ и т. д.—являлись поистини 
яастоящими азиатскими сатрапами. Еще 
вь начале  XIX в. население С. изнемо- 
гало под управлением Пестеля, Тре- 
скина и Лоскутова. H. М. Ядринцев 
в своей классической книге  „Сибирь, 
как колония “ говорит,  что „ве ковой 
гнет до Сперанскаго стоил кре пост- 
ного права“. Сам Сперанский в 
письме  к жене  писалъ: „че м дале е 
опускаюсь я  на дно Сибири, те м 
боле е нахожу зла и зла почти нестер- 
яимаго: де ла хуже слуховъ“. Когда 
Сперанский на границе  Иркутской губ. 
пряказал арестовать исправника Ло- 
скутова, то бывшие при этом крестьяне 
со етрахом предупреждали его: 
„батюшка, ве дь это Лоскутовъ“. В 
результате  ревизии Сперанскаго (1819— 
1821 гг.) были удалены ген.-губ. 
Пеетель, губернаторы—томский Илли- 
чевский и иркутский Трескин.  Оба 
они и вме сте  с ними 48 чиновников 
были преданы суду, a  681 были при- 
знаны заме шанными в злоупотребле- 
ниях;  между те м,  по свиде тельетву 
современников,  и даже привлеченных 
к отве тственноети, ревизия  Сперанска- 
го производилась „слишком мило- 
стиво“. И Сперанекий, и министр 
внутр. де л Козодавлеви , и ген.-губ. 
Зап. Сибири Капцевич признали, 
что управление С. должно быть корен- 
ным образом изме нено и не может 
быть таким,  как управление новго- 
родской или тверской губ. Капцевич 
и Козодавлев проектировали для 
обуздания злоупотреблений губернато- 
ровъучредить контроль особаго сове та, 
в состав котораго допустить выбор- 
ных депутатов от все х классов 
населения  и усилить власть город- 
ских магистратов.  Но проект 
остался под сукном,  a взаме н 
либеральных предположений было 
издано Учреждение для управления  сиб. 
гуоерний и девять уставов.  С. была 
разде лена ва два ген.-губернаторства— 
Западное и Восточное. В каждом 
ген.-губ. учреждалось Главное Упра-

вление под предсе дательетвом ген,- 
губернатора, при котором,  как н 
при губернаторе , состоял сове т с 
сове щательными функциями. Судебныя 
де ла были отде лены от администра- 
тивных и вве рялись губернско- 
му, окружному и земскому судам.  
Для надзора за управлением С. бы.ть 
создан в Петербурге  Сибирский 
Комитет,  упраздненный в 30-х гг. 
Главное Управление просуществовало- 
до Муравьева-Амурскаго; сибирское 
судопроизводство Оыло отме нено в 
1898 г., когда в  С. были введены 
Судебные уставы Александра II, 
но без суда присяжных,  который 
стали вводить в Зап. С. только во 
время 3-й Гос. Думы. Зап.-сиб. ген.- 
губернаторство было упразднено в 
конце  XIX в. В С. остались три ген,- 
губернаторства—Степное, Иркутское и 
Приамурское. Иркутским управлял 
гражданский ген.-губернатор.  Томская 
и Тобольская губ. управлялись на 
общих основаниях,  как и губер- 
нии Европ. Роесии. Пред яп о ес ко й  
войной на Д. Востоке  было создано 
наме стничество с ген. Алексе евым,  
упраздненное во время войны.

Сибирское население, выраставшее 
в тяжелых,  п о л е ы х  опасностей 
условиях,  приученное к упорному 
ТРУДУ и постоянвой борьбе  с приро- 
дой, нѳ веегда подчинялось воеводамь 
и отве чсло на их прите снения  к  
грабеж бувтами. Первый такой про- 
тест вылился в 1595 г. в звамени- 
тый красноярский казачий бунт.  
Всле д за  этим бувтом возникають 
казачьи, инородческие, крестьянскиебун- 
ты в разных ме стах С.и такь вплоть 
почти до XIX ст. Бунты по большей 
части были длительными, при чем 
воевода нере дко отстранялся и вводи- 
лось самоуправление с выборвымк 
от населения „судейками“. которыз-  
п о д ч и н я л е с ь  и уе зд и город.  Иио- 
родческие бунты были упорне е и опас- 
не е бунтов русских людей. „Великое 
державство“ от этих бунтов несло 
особенно сильвыя „порухи“, почему 
государь приказывал „имать“ с 
инородцев ясак „ласкою, a не 
жесточыо“. В 1616 г. киргизское 
возстание было подавлено казаками 
с болыпими усилиями, жертвами и
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свире постыо. Возстание барабинцев 
и татар,  начавшееся в КузнецкЬ 
в 1624 г., передалось по Барабе  
в 1628 г. в тарский уе зд ипотом 
к калмыкам.  Предводитель возстания 
2:н. Кочутай с своими сообщниками 
бе жал в верховья Оби к телеутам 
и калмыкам.  В Вост. С. якуты, 
онкоты, тунгусы и буряты не раз 
подымали возетание, осаждали города, 
передавались китайскому правитель- 
ству. Бунт камчадалов продолжался 
с 1707 по 1709 г.; волнения  не прѳ- 
кращались и поздне е, и жестокия усми- 
рения их не мало способствовали 
вымиранию камчадалов,  на ряду с 
оспой il сифилисом (см. с. инородцы). 
Против самовластия „царей-воеводъ“ и 
губернаторов население боролось и пу- 
теы доносов и челобитных.  К этому 
споеобу борьбы, как требующѳму 
больших средств,  прибе гало глав- 
ным образом купечество, страдавшее 
-от произвола воевод,  a доздне е 
губернаторов не только материально, 
но и в других отношеяиях.  Купцов 
бросали в тюрьмы и держали там 
подолгу ради одного вымогательетва.

Купечество. Сибирекая торговля, 
являясь одним из путей колониза- 
ции С. уже к половине  XVII в., скоро 
стала важным фактором жизнн С. 
В ХѴ'11 ст., no выражению Словцова, 
„Сибирь кипе ла сбытом мягкой 
рухляди“. Во второй половине  XVII в. 
возникает ирбитская ярмарка, a 
всле д за  ней возникают ярмарки 
u во многих др. городах,  не иеклю- 
чая се вера и се веро-востока. В 
XVIII в. оживлѳние в торговлю между
С. и метрополией вносит караванная 
торговля с Еитаем,  Монголией, Ву- 
харой и др. а зиатскими государствами. 
ІИервый караван купца С. Лангусова 
ушел в Китай в 1696 г. С 
основанием Кяхты в 1728 г. и 
китайскаго Маймачена в 1740 г. 
кяхтинское купечество приобре тает 
значительное влияние в торговом 
мире  нѳ только C., но и Б. России. 
В первой половине  XVIII в. для 
торговли с Китаем была образована 
„Восточно-Китайская торговая компа- 
н ия “, в состав которой вошли и 
иностранцы. Компания  не получила 
развития, но иностранцы всегда име ли

сношения с Кяхтой, где  была англий- 
екая миссия. Сношения с иностранцами 
оказали благотворное влияние на кях- 
тинцев в культурном отношении. 
В Кяхте  нѳ - было того распутства, 
неве жества и той необузданности 
нравов,  которыми отличалось одина- 
ково и купѳчество, и адиинистрация, 
и духовенство. „Сословие“ Российско- 
Американской Компании, хак называ- 
лось акдионерное купеческое общество, 
образованноедля объедияѳния торговли, 
име ло своей резвденцией Иркутск.  
Де лаяи его управлял неутомимый 
путешественник купец Шелихов 
(см.), восде тый Державиным и Дми- 
триевым,  как „Колумб росский“. Ko 
второй доловине  XVIII в. во все х 
городах С. купечество приобре тает 
болыпое и руководящее значение. С 
начала XIX в. иркутское купечество 
ведет упорную и часто успе шную 
борьбу с сатрапами-губернаторами. 
Пеетель и Трескин прибыли в 
Иркутск после  того, как купцами 
было уже свалѳно пять губернаторов.  
Чтобы отбить y них охоту к доно- 
еам,  Трескин сразу начал с тер- 
рора. Не которыѳ купцы были со- 
еланы, другие были взяты под 
надзор и обложены поборами. Жалобы 
и доносы, как ни отправлялись, даже 
в возах с се ном,  по назначению 
не доходили. Тогда купцы снарядили 
ме щанина Саламатова, который обо- 
шел и Трескина и Лоскутова, суме л 
уе хать в Петербургь и дередать 
лнчно государю жалобу на Пѳстеля, 
Трескина и Лоскутова, в результате  
чего и была назначема ревизия  Сперан- 
скаго. II постепенно сибирское купе- 
чеетво заставило ме стную высшую 
администрацию ладить с ним и 
терпимо относиться к особенностям 
его жизни и де ятельности. Основными 
чертами этой торговой де ятельности 
в отдаленном и обильном крае , 
как во всякой далекой колонии, было 
обогащениѳ всякими дутями, ни пред 
че м не останавливающееся хшцниче- 
ство, ничего нѳ щадящая, крайняя 
эксплуатация и безжалостное епаива- 
ние туземнаго инородческаго населѳяия. 
Состояния приобре тались громадныя; 
возникали могущественныя купеческия 
династии, греме вшия по всей С. своимъ
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богатством,  влиянием и показной 
благотворительностью. Однако рядом 
с диким хшцничеством шло и 
обсле дование края торговьти экспедн- 
циями, a не которые лредставители 
купечества отдавались всеце ло этому 
изучению Сибири, де лали важныя 
географическия открытия; иные и гиблн 
в этих сме лых исканиях.  Таковы: 
купцы Базов, Ш алауров в ХѴПІ ст., 
Ляхов,  Шелихов,  Сыроватский, Сан- 
ников il мн. др. С другой стороны, 
шнрокая торговая предприимчивость 
и сношения с иностранцами будили 
мысль, выдвигали сильные характеры 
и питали прогрессивныя стремления. 
Вще в начале  XIX в. не которые 
сибирские купцы были масонаши, 
иапр., томские купцы Поповы принад- 
лежали к сибирской масонской ложе  
„Восточное Све тило“, открытой в 
Томске  в 1818 г. и ваходившейся 
в союзи с „Великой ложей Астреи“ 
в Петербурге . (К этой ложе  
принадлежал и декабрнст Г. С. Ба- 
тенков) . С течением времени куль- 
турная и политическая роль купечества 
вырастает все боле е; нзме няются 
постепенно н самые приемы торговой 
де ятельности, утрачивая понемногу 
наиболе е ре зкия черты „первоначаль- 
наго накопления “. Потомки первых 
династов нере дко выступают без- 
корыстными и убе жденными поборни- 
ками прогресса, сближаются с поли- 
тическими ссыльными (см. виже), 
оказывают подчас широкую поддерж- 
ку их просве тительньш и общекуль- 
турным начинаниям.  '

Сибирский крестьяпин также отли- 
чался значительной самостоятель- 
ноетью, как обычно в колониях,  
был на равной ноге  с купцом 
и не пресмыкался пред представите- 
лями власти. Отсутствие кре постного 
права, борьба с природой, закаля- 
вшая характер,  богатство края создали 
зажиточность крестьянства и поддер- 
живают до сих пор в селах С. 
обстановку, отличную от обстановки 
крестьянина Европ. России: прочные 
обширные дома-избы, крытые тесом 
и желе зом (C., еели нѳ считать 
•переселенцев,  не знает еоломенных 
кры т,  но оне  ре дкое явление и 
y новоселов) ,ве нская мебель.скатерти,

олеографин на сте нах,  палазы.тюмень- 
скхе ковры на итолу, занави ски u расте- 
ния на окнах,  палисадники перед-  
домами, отсутствие лаптей, сильное 
распространени е земледе льческпх 
орудий, машнн иностраннаго происхо- 
ждения  и т. д.—обычная обстановка си- 
бирской деревни, на ряду со значитель- 
ным количеством скота характерпзу- 
ющая благосостояние крестьянина въ
С. Мясо, дичь, рыба, иолочные продук- 
ты, чай, сахар и др.—обычная еже- 
дневная его пища. Сельское хозяйство, 
торговля, охота, рыбная ловля, ле сной 
промысел,  скотоводство, гоньбаи до- 
ставка, старательския  работы по по- 
искам золота—таковы главныя заня- 
тия крестьянина. Индивидуалист по 
своему характеру, и:ак давно еще 
подме тил Бакунин,  ои в снлу 
физико-географических и экономпчес- 
ких условий те м не мене е придер- 
живается общинных порядков и не 
стремится к личной еобственностина 

.землю (см. сельспая позем. обшишиу, 
частная собственность, как исключе- 
ние, встре чается только на казачьих 
землях.  Попытка Столыпина насадить 
отруба u хутора дала незначительные 
результаты.

Кооперация. Условия сибнрскаго 
землевладе ния и сибирской деревни 
создали почву для кооперации. В 
половине  XIX в. в селах С. сталв 
возникать сельские и сословвые банки,. 
которые учреждались за счет волост- 
ных u сельских ссуд и име лв 
сословный характер.  С конца 70-х 
гг. эти банки стали преобразовываться 
во всесословные, зате м преобладаю- 
щее u громадное значение получили 
кооперативныя кредитныя и есудо- 
сберегательныя т-ва (см. выше, стб. 
488). На ряду с кредитной кооперацией 
шло развитие потребительных об- 
ществ и организация маслоде льных 
и иных артелей, начавшияся с Курга- 
на. В настоящее время С. покрыта 
це лой се тью дооперативных товари- 
ществ,  объединенных в кооператив- 
ные союзы, име ющие свои центры в 
Москве , (напр., „Закуп и  сбытъ“), 
развивающих широкую кольтурно- 
просветительную де ятельность. де - 
лающих колоссальные обороты с-  
Европейской Россией и непосред-
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ственно с Западом (см. выше, стб. 
480).

Город.  Еще в конце  XVIII ст. 
не которые сибирские города, напр., 
ІІркутск,  описанный шведом Вил. Ла- 
гусом,  обращали на себя внимание 
своей культурностью, отличавшей 
их от др. городов России. В конце  
XIX в. с вне шней стороны сибирские 
города в отношении благоустройства 
уступали городам Евр. России, что 
объясняется чисто ме стными условиями 
и отсутствием дкеле зных дорог.  
Но Иркутск il с вне шней стороны 
должен быть поставлен в иервом 
ряду лучших губернских городов 
Р оссиии. В духовном и культурном 
отвошении, в отношевии сплоченности 
обицества сибирские города счастлпво 
отличались от провиинциалыш х 
городов Евр. России: многочисленныя 
научныя, просве тительныя и благотво- 
рительныя общества, музеи, библиотекн, 
общества соде йствия просве щеиию, 
учебныя заведения, театры н т. д., 
созданные на частныя средства. С. одна 
из первых начала в 60-х г. откры- 
вать женския гимназии, a зате м 
реальныя училища. Томский универси- 
тет u технологический ишститут 
открыты при наличности болыпих 
частных пожертвований. На иркутский 
и владивостокский проектируемые 
университеты собраны были миллионы. 
На иркутский технологический инсти- 
тут нме ется капитал Пономарева. 
Сиибиирьпокрьитасе тьюотде ловъГеогра- 
фическаго Общества. Театр всегда 
процве тал в болыпих городах С. 
и славился своими труппами. Город- 
с.кое общество в С. отличается своей 
демократичностью и все  клаесы живут 
сплоченно. Сибирское население отли- 
чается своей тершшоетью по отноше- 
нию к чужим религиям и националь- 
ностям.

Раскол и сектантство. В С. до 
после дняго времени ссылались и бе - 
жали гонимые за ве ру. Еще в конце  
90-х гг. в Якутскую область были 
сославы с Кавказа духоборы. Гонимые 
за ве ру гостелриимно принимались 
сибирским населением.  Раскольники- 
поповды и безпоповцы и не которые 
сектанты обособлялись в особыя 
группы и селшшсь отде льно. В С.

мы встре чаем многолюдныя селения, 
сплошь заселенныя раскольникамн,—• 
Вичура, Тарбогатай и др., где  тип 
великоросса сохранился во всей не- 
прикосновенности, где  обычаи таковы, 
какие мы можем встре тить только 
иа се вере  y раскольннков- поморов.  
Сектанты и раскольники—штундисты 
на Амуре , духоборы в Якутской 
области и др. (см. сектантство)—много 
способствовали моральному и умствен- 
ному подъему населения и развнтию 
производительных сил края, в 
частности насаждению огороднпчества 
u садоводства там,  где  они до того 
считались по клнматнческим усло- 
виям иевозмозкными. Сдопды в 
Якутской области ввели не только 
огородннчество, но и посе вы хле ба.

Громадным бе дствием в тече- 
ние це лых ве ков являлаеь уго- 
ловпая ссылкп. На бумаге , по закону, 
наме чалось, что ссылыиые поселениы 
получат земельные наде лы и будут 
соде йствовать развптиго в С. сельека- 
го хозяйства. В де йствителыюети, 
по отсутствию ередств для заведения 
хозяйства u отвычке  от труда поеле  
долговременнаго заключения вл> остро- 
гах,  поселенцы наде лов но брали; 
лишь немногие и временно дили в 
батрахи, попадая при этом въжесто- 
кую кабалу кл> ме стному кре пкоыу 
крестьянству. Болыпей же частью 
есыльные и поселенды пускались бро- 
дить no C., держа дод ве чной угро- 
зой грабежа и поджогов веси. край 
и в особеныости деревни и заимкн. 
По официальным отчетам число 
водворевных на жительство посолен- 
цев опреде лялось для отде лыиых 
гѵберний (напр., Иркутской, Томской в 
конце  80-х г.г.) в 40—50 тысяч,  
a  no прове рке  па ме сте  окаяывалоси. 
в де йстзительноети нѳ боле е трети 
или даже пятой части, осталыиые жѳ 
все  находились в бе гах;  в и. шиых 
округах из 5—7 тыс. поселениев 
налицо оставалось лишь 200—300 чел. 
И те м не мене е, несмотря на пастой- 
чивыя ходатайства ме стнаго населения. 
С. до самаго конца XIX в. не могла 
избавиться от этого жесточайипаго 
бича, и только по закону 10 игоня 1Ö00 г. 
постановлено было „снять с Спбири 
тяжелое бремя ме стностн, в течение
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ве ков пошмшяемой людыии пороч- 
ными, и с 1901 г. была отме нена 
ссылка в С. на житье и поселение 
за порочащия  престушиения  (ср. ссылка).

Зато в высшей степени благотвор- 
ную роль сыграла в развитии С. 
полтпическая ссылка. „Государствен- 
ные преступники—говорит C. В. Макси- 
мов в своей книге  „Сибирыикатор- 
га“—принесли краю нееомне нную и 
громадную пользу, подняв уровень 
образования значнтельно выше того, 
какой име ется в России“. Еще в 
XVII в. ссыльные военно-пле нные 
ые мцы, шведы, поляки, литовцы яви- 
лнсь наиболе е культурным элемен- 
том среди сибирскаго населения; иио 
их влияние, в силу тогдашних усло- 
вий, было незначительно. Совершенно 
безсле дно прошло влияние сановников 
и их близких,  сосланных во время 
смины правления  временщиков после  
Петра II. Также ничтожно быдо влия- 
ние гос. преступников,  сосланных 
в С. ыри Екатерине  II, Павле  и 
Александре  I. Пугачѳвцы, участники 
военных и крестьянских бунтов,  
сосланные в C., способствовали углуб- 
лѳнию оппозиционнаго духа среди ши- 
роких масс сибирскаго населения. 
Идея царизма никогда не была сильна 
среди сибиряков.  Глубокиѳ сле ды 
срѳди сибирскаго общества и населения 
политическая ссылка оставляет с 
момента прибытия декабристов и поль- 
ских повстандев 1830 г.'Декабристы, 
поляки, летрашевцы и ссыльныѳ по- 
сле дующих формаций явилиеь истинно 
культурной силой С. во все х отноше- 
ниях,  не иеключая хозяйства. Появле- 
ние декабристов в С. послужило 
притоком живительной умственной 
силы и прежде всего сказалось на 
Забайкалье , a no ме ре  разселения 
их— и в других ме стах С. Сибнр- 
ские города и села полны благодарными 
воспоминаниями о декабристах.  Имена 
Бестужѳвых,  Муравьевых,  Трубец- 
ких,  Анненкова, Волконских,  Без- 
частнаго, Горбачевскаго, Торсона, Зава- 
лишина и мн. др. тепло вспоминаются 
н поныяе . Це лое поколе ние кяхтин- 
ских,  иркутских,  читинских и др. 
купцов считало себя учѳниками 
дѳкабристов.  Многиѳ из декабристов 
и поляков 1830 г. занимались педа-

гогической де ятельностью, другие 
улучшили огородничество, введя в 
посадку такия  овощи, которых не 
знала C., улучшили посе вы хле ба. 
особенно иио н о п л и , ввели новые способы 
культуры растений, неизве стных в С. 
„ Сиде йка“ — двухколесный экипаж,  
удобный для горных ме стностей 
и распространенный в Забайкаяье  
и части Иркутской губ. среди рус- 
ских и инородцев,  изобре тен 
бр. Бестужевыми в  Селенгинеке . 
Обработка конопли в окрестностях 
Иркутска началась с Безчастнаго. 
Маслобойные заводы в В. Сибири 
были введеньи декабристами и поля- 
камя. Ремесленники-часовщики были 
обучены декабристами и поляками; они 
улучшили и ирригацию за  Байкалом.

Влияние петрашевцев было мене е 
значительно и связывалось с отде ль- 
ными личностями, как сам Петра- 
шевский, Львов,  Спе шнев и Дуров.  
Благодаря их влиянию в Омске  и 
Иркутске  образовалиеь кружки среди 
горожан и купцов.  Сие шнев н 
Львов придали „Губернским Ве до- 
мостямъ“ характѳр общей газеты; 
они и Петрашевский оказали болыпое 
влияние на де ла и направление де ятель- 
ности Сибирекаго отде ла Географиче- 
скаго Общества. Влияние петрашевцев 
на сибирское общество, на развитие 
самосознания  было также значительно. 
Г. Н. Потанин указывает,  что петра- 
шевец Дуров способствовал выра- 
ботке  общественных идеалов его 
еамого и его сверстников - офнцеров.  
Дуров был душой омскаго кружка 
Капустиной (сестра химика Менделе е- 
ва), сыгравшаго болыпую роль в 
развитии омскаго общества. В 1857 г. 
в Томск прибыл „апостол всемир- 
наго разрушения “, виде-президѳнт 
Саксонской республики M. А. Бакунин,  
сосланный в  С. И в Томске  и зате м 
в Иркутске , куда он был переве- 
ден Муравьевым- Амуреким,  Баку- 
нин оставил глубокий сле д.  Массо- 
вый прилив ссыльных поляков в 
С. после  мятежа 1863 г. принес С. 
больщую пользу, особѳнно в хозяй- 
ственном отношѳнии. Занявшись тор- 
говлей и промыслом,  они способ- 
ствовали развитию и улучшению ре- 
месл,  торговли, огородничества. Но
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между ссыльными поляками не мало бы- 
ло людей высоко образованньих,  ока-за- 
вших благотворное влияние на духовное 
развитие сибирекаго общества; они 
способствовали оживлению научной 
де ятельности, и Восточно-Сибирский 
отде л Географическаго общества гор- 
дится учеными трудами: зоолога Ды 
бовскаго, Чекановскаго, геолога Чер- 
скаго, археолога Витковскаго, чьи 
н.меяа те ено связаны с изсле дования- 
ми Байкала, Прибайкалья, се вера 
Сибири и др. ме ст.  В противополож- 
ность массовой польской ссылке , из 
Европ. России продолжали ссылаться 
пока еще единияныя лица. Чернышев- 
ский, поэт Михайлов,  проф. Щапов 
и др., „Молодая Россия “ и каракозовцы, 
среди которых был и Худяков (tut.), 
дают отяоснтельно значительныя 
грушиы ссыльных.  В 1871 г. ссыла- 
ются „нечаевцы“, a за ними начинается 
массовая ссылка „народниковъ“, „бун- 
тарей“, „землевольцевъ“, „черяопѳре- 
де льцевъ“, „народовольцевъ“, „с-д.“,
„народоправцевь“, „пролетариатцевъ“, 
„бунца“, с-р. и др. Среди этих рево- 
люционеров были лица с именами, 
изве стньими всей России, другиѳ сде ла- 
лись вяосле дствии изве стяыми своимя 
литературньши и учеными работами. 
Влияние этих отде льных выдаю- 
щихся лиц не могло дройти без- 
сле дно для сибирскаго общеетва. 
Но несомне нно важне е было влияние 
на сибирское население всей массьи 
лолитических ссыльных,  разселен- 
ных по всей территории С. и забро- 
шеаных в самые отдаленныѳ уголки 
■ея, куда не вступала нога ингеллигента.
С. веегда была бе дна ме стяой интелли- 
генцией и людьми со специальными 
знаниями, о чеш> скорбе ли сибирские 
патриоты. Политические ссыльные до- 
полнили этоть пробе л.  Оян работали 
на веевозможных поприщах труда и 
промышленности, часто являясь неза- 
ме нимыми работниками, были учителя- 
ми, принимали участие,—конечно, не 
официально—в общественных органи- 
задиях,  из которых многия возникли 
по их няициатяве . Волыпннство 
« ибнреких музеев были учреждены 
ссьильными: нерчияский и читинский 
созданы нечаевцем А.К.Кузнецовым,  
троицко-савская библиотека и кяхтин-

ский музей Чарушнпыми, Поповым 
городскими учителями; знаменитый 
мяяусинокий музей, учрѳжденый Мар- 
тьяновым,  много обязан Д. А. Кле- 
мѳнцу; в иркутском"  музеЬ консерва- 
торы, за исключением одного, были 
из ссыльных.  В области научных 
изсле дований С. можно без- яреуввли- 
чения сказать, что ссыльные сде лали 
большое де ло; имя Клзмбнца связано 
с Минусинским краѳм и Монголией, 
Кроля и Кузнецова с Забайкальем,  
Якутская область в конце  90-х гг. 
была изсле дована так назыв. Сибиря- 
ковской экспедидией, которая почтн 
сплошь состояла дз ссыльных;  в 
ихь числ былд Клеменц,  ея органи- 
затор,  Иохельсон,  Богораз,  Пекар- 
ский, Геккер,  Майыов,  Виташевский 
и др. Эксиедицией (Джессуповской), орга- 
низованяой Ньюиоркеким музеем для 
изсле дования инородц ев се вера Аме- 
рики и Сибири, руководили Вогораз 
(.Тан)  и Иохельсон;  в экспѳдиции 
кап. Коляаха, снаряженной Академией 
наук для поисков бар. Толля, участ- 
вовали Бруснев и Ционглишский. В 
научных трудах o С. добрая поло- 
вина работ принадлежить ссыльным,  
которые, кроме  статей в научных и 
специальных журналах,  дали це нныя 
монографии — „Якутьи“ Се рошевскаго, 
„Русско-Якутский словарь“ Пекарска- 
го, работы Клеменца, Майнова, Чуднов- 
скаго, Шведоваидр. Ссьильные работали 
не только в области чисто научных 
изследований: ими сде ланы большия 
научныя и практическия работы в 
утилитарныхъце лях.  Изсле дование зе- 
млепользования в Вост. С. в 80-х гг. 
статистцками Астыревым и Личко- 
вым,  a зате м Забайкалья в 90-х гг. 
Куломзиным было произведено экспе- 
дицияхш с участием многих ссьиль- 
ных;  Алданский тракт был изсле - 
довань Стефановичем.  Великий Сибир- 
ский тракт был изучен и отре- 
монтирован прн болыпом участии 
ссыльных,  которые были руководите- 
лями работ.  При изыеканиях и 
потом при проведении Великой Сибир- 
ской желе зной дороги ссыльные, кото- 
рыѳ были и начальниками участков 
и десятниками, сиде ди в канцеляриях 
и в контроле , оказали неоде нимыя 
уелуги де лу. Сибирская дечать особен-
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но много обязана ссыльным,  которые 
являлись главнымн работниками в 
„Сибири“, „Снбирской Газ.“, „Восгочн. 
Обозр.“ л др. Заброшенные в „гиб- 
лыя ме ста“, оних корреепонднровали 
оттуда и держали в страхе  админи- 
страцию, злоупотребления которой разо- 
блачалн, и осве щали жизнь отдален- 
ных уголков.  оначительность сибир- 
ской печати, стокойсть ея направления, 
литературность, выгодно выде лявшия 
сибирския газеты  среди провинщальной 
прессы—все м этим сибирская прессэ 
много обязана ссыльным.  Являясь 
крупной культурной силой, углубляя 
политическое еамосознание обицества, 
принимая де ятельное участие в 
общественной жизни, политические 
сеыльные, принадлежащие к различ- 
ным революдионным партиям,  не 
выдвигали в С. своихь партийных 
различий, a работали дружно для 
насаждения культурноети и обществен- 
ности. Партиииныя группировки нача- 
лись только с революции 1905 г. и 
проявилиеь во время выборов в 
Гос. Думы. Во все  четыре Гос. Думы 
С. дала оппозпционных депутатов—  
к-д., с-р. и с-д. При выборахъвъ1917 г. 
в реформированныя городския  думы 
и Учредительное Собрание прошли 
главным образом с-р. п с-д. Поли- 
тические ссыльные во время обе нх 
революций выступили активне е ме ст- 
наго населения, почему и выдвинулись 
на первыя ме ста. Культурно-просве - 
тительное и общественное значение 
сеылки после  1905 г. начало падать 
главным образом всле дствие иного 
состава ссыльных,  стоявшаго значи- 
тельно ниже и по своему образованию 
и в моральном отношении сравши- 
тельно с составом ссыльных до 
1905 г. Оказав большое влияние в 
культурном и общественном отношо- 
ниина сибирскоенаселение,полит. ссыль- 
ные не создали однако в С. еолидных 
партийных организаций. Наиболе е 
крупными являлись организации с-д. 
там,  где  были рабочие, напр., на 
желе зн. дорогах,  рудниках и копях.  
В городах и отчасти в провинции 
до после дней революции име ла распро- 
странение конститудионно-демократи- 
ческая партия; правых партий в С. 
не ть, a октябристы никогда не поль-

зовались успе хом.  В общем пар- 
тийная политнческая группировкав С,, 
сравнительно с таковой в Европ" 
России, была развита слабо. Это явле- 
ние объясняется не политическимь 
индеферентизмом сдбдряка, a его 
индивидуализмом,  еклонностыо к 
областничеству и сибирским латриотиз- 
мом,  благодаря которому сибиряк 
всегда ставпт днтересы окраины на 
первом ме ете  и отнооптся с не ко- 
рым недове рием к притлому эле- 
менту. ‘

Сштрское оѵластничеетво. В сибир- 
ском областничестве , когда началась 
il развивалась революция  1917 г„ пото- 
нули все  политическия  партид, и даз;е 
большевдкн должны были считаться 
с атим течонием полптической 
мысли в С. Сибирскос областшичесгво, 
наетаивая на самом широком куль- 
турном il политичесдом самоопреде - 
лении, никогда не предполагало поры- 
вать связь с Европ. Россией и н» 
стояло на платформе  „самостийностп“ 
(самостоятельности). ІІредставителц 
украинофильства Драгоманов п’ осо- 
бенно Грушевский в этом отиошениии 
ре зко отличаются от теоретиков 
сибирскаго областничества Потаипна, 
Ядринцева и Щапова. Сибкряки но 
мыслпли себя вне  России. ІІІапов в-  
основу своей теорид области, земсдой 
союзности полагал принцип хозяй- 
ственно - географическаго обособления 
на основе  „быть в любви, в сове те  
il еднненип“. Потанин безусловно 
примыкает к Щапову, но прндаеть 
болыпое значение географическим д 
хозяйственным условиям в образо- 
вании областных единиц,  потому 
что природа сахиа величайтий сепара- 
т и с т ,  борьба с которым бозполезна. 
Ядринцев,  вполне  разде ляя мпе ние, 
что область должна име т обособлен- 
ные хозяйственные п экономические 
интересы и отдичаться культурно- 
бытовыми особенностями, доходящнми 
в отде льных слѵчаях до племен- 
ных и национальных особенностей, 
дредполагал,  что Сибири предназна- 
чена провиденциальная роль быть по- 
средником еблнжения  культур Запа- 
да и Востока, новаго мира Европы с 
древним миром Азии (Козьмин.  
„Сиб. Зап .“). Для такой роли, благодаря
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всей полнтпке  цеитра, С. является 
неподготовленной, культурно отсталой. 
II Потаннн и Ядринцев,  стоя на 
платформе  обще-русской федерадии, 
так ярко п научно развятой ІЦапо- 
вым,  возвы тая идею нациопальности 
до мирового значения, как эту идею 
трактовал Маццпни, доказывалп, что 
федерация несет за еобой не распад 
Роесии, a те сное единение все х обла- 
стей u народов,  но не путем иасии- 
лия, a путем духовнаго едишеипя, 
сознания общности интересоБ.  Их 
теоретическия  разсуждения  осиовыва- 
лись на исторических данных и 
характере  все х условий жнзвн С. 
Ониформулиировалии то, к чему ишстин- 
ктнвно стремплся и стремится сибп- 
ряк,  духовно связанный с Россией. 
Снбирское областишчество, с его глу- 
Оокдм самоопреде лением и те сиым 
единением все х областей, племен 
и народов,  слагалось исторически и 
вытекало из совокупности все х—  
географических,  экономнческпх,  бы- 
товых и иеторическнх условий жиз- 
нп С. Особенностн С. во многих отно- 
шениях отличны от таковых Евр. 
Росеии. Но эти особенностн и в самой 
C., благодаря ея этнографдческиш ,  
географическдм,  клишатическнм,  
дсторическим п ишым условиям,  бо- 
ле е разнообразны, че м в Евр. Россиии. 
Приамурский край, Восточвая C., Зап. C., 
Степиой край,—ре зко различаются 
между собой по характеру и условиям.  
Почти каждая губерния С. име ет 
полярный круг,  поясы ле сов,  сте- 
пей, чернозема, долдны и горы. С. 
заеелена ннородцамн, стояшдми на 
различных ступенях культѵрнаго 
развития—от бродячкх инороддев 
до оее длых с развнтыми формами 
хозяйствениой жизни, с собственным 
самоуправлением и и  ииодифнцирован- 
ным правом.  Разнообразие языка, 
религий, бытовых условий, харахтера 
хозяйственной жнзни и пр. вполне  
соотве тствѵет „разноликиш наро- 
дамъ“ С. Разнообразие экономнческаго 
развития и быта требует от прави- 
тельства блнзкаго знакомства совсе м 
этим многообразием ждзнп и вме сте  
с те м необходимо достаточно скорое 
удовлетворениѳ интересов окраины. 
Отдаленыый центр не может отве -,

тить этдм требованиям и всогда 
проявлял изумительное ыезнание жиз- 
нн C., прилагая е  ней масштабы 
Великороссии. Старое самодержавнп- 
дарпстское правптельство дгнорпрова- 
ло интересы С. и смотрило па гоо 
исключптелыио с точки зре ния господ- 
ствующаго сословия въЕвр. России дли 
какъна своювотчияу. Оно не дове ря- 
ло еибирякам и вгеме рио задерживало 
граждансхое развдтие страны, лдшая 
окраину почти все х те х реформ,  
какими уже пользовалась Евр. Росеия. 
Хозяйственная ждзнь С. разематрнва- 
лась искючительно под углом шпе- 
ресов промышленных центров Рое- 
сип, a С. стремплпсь удержать на 
полоя:ении „сырьевод страны“. которую 
заставилд при этом неетн eine оео- 
бую государственную повинпости». сде - 
лавт, ее свалочным ме стом уголов- 
ных отбросов.  С I'. брали все и 
почти ишчего не давали. Нгишрифоваиие 
и даже полноо отршциние ея еобствеи- 
ных днтересов выражает тшиичаос 
отношеиие отсталой метроиио.иин и: 
колонип. Между те м в С. средд ня- 
селения— 8Оп/0 русекпх,  вполни сохра- 
нивганх тпп великоросеа и созпаю- 
ишх свое духовное единство сь 
Россией it свою экопомическуио евязь 
е ней. C., отде ленная от европейска- 
го культурнаго миральдамн Се верпаго 
океавап народами Азии, может воспри- 
нять европейскую кулвтуру толысо 
через Европ. Россию. Для ея сырья— 
хле ба, ле еа, ме хов,  продуктов ското- 
водства, рыбы, Согатств,  скрытых в 
не драх земли н гор, —гланный сбыт 
иа Уапад.  II духовные, и культурпые, 
u хозяйственные пнтерееызаетанляют 
С. тяготе ть к -Западу, a не игь Востокѵ. 
Это создает те сную связь С. съЕвроп. 
Росеией, несмотря яато, что праиштель- 
ство постоянно тормозило развиггие 
окраины. Но, оченидно, своевремеишо 
il правплыю разре шать вопросы окраи- 
пы возможно только на ми стах.  иб 
этом говорил еще в XVII в. авторь 
„Краткой сдбирской ле топиен“, приг.ы- 
вая любнть С. и стремитьея к томт, 
„чтобы напие сибирство пребывало во 
ве ки“.Сибирские бунты былипротестохгь 
против жестокаг«, противнаго шитере- 
еамт> С. управления. Вь многочпслен- 
ииы х  челобитных пе раз указыва-
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лоеь, что ме стныѳ люди лучше будут 
управлять C., че м нае зжиѳ воеводы. 
Все  слои сибирскаго населения  „испо- 
кон ве ковъ“ были проникнуты 
сибиреким патриотизмом и отно- 
сились с недоброжелательством и 
ненавистыо к „навознымъ“ прави- 
телям .  Отсутствие в С. ме стной 
интеллигендии послужило дричиной 
того, что сибирский патриотизм до 
конца XIX в. не мог вылиться в 
опреде ленную политическую дрограмму. 
Поталин считает,  что первыми 
сформировавшимися сибирскими да- 
триотами, в трудах которых он 
находит указание на областничество, 
были историк Сибири П. А. Словдов,  
автор „Конька-Горбунка“ Ершов,  
инженер Г. И. Спаский и ученики 
Словцова — Калашников,  Абрамов,  
бр. Щукины и др. Но и y  них не 
было областничеекой программы и 
яснаго плана федеративнаго устрой- 
ства России. Формулировке  идеи феде- 
рации помогли, как былоуже отме чено, 
в  особенности детрашевцы, что отме - 
чают Потанин иЯдринцев,  придавая 
болыдое значение в этом отношении 
омскому кружку Капустиной, руководи- 
мому петрашевцем Дуровым.  Осново- 
положниками сибирскаго областниче- 
ства были Потаник и Ядринцев.  Вы- 
работка программы самоопреде ления С. 
началась в 60-м г. в Пѳтербурге , 
в  „Сибирском кружке “, организо- 
ванном Потаниыым и Ядринцевым 
из сибиряков студентов и офице- 
ров (C. С. Шашкова, Н. И. Наумова, 
II. А. Худякова, бр. Черемшанских,  
Усова, ІІИешунова, Сидорова и др). На 
сибирскую молодежь сильное влияние 
дме ли лекции сибиряка ІЦаиова об 
областном начале  в  руеской истории 
и Н. И. Костомарова. Кружок р е шил 
бороться с уголовной ссылкой в C., 
с экономическим игом Москвы 
над С. и с отливом учащейся 
молодежи из С. Основание в С. уни- 
верситета, созданиенезависимойпрессы 
также входило в программу де ятель- 
ности кружка. С 1862 г. де ятельность 
членов кружка была перенесена в C., 
где  они читали лекции, образовывали 
кружки, вели пропаганду областниче- 
ских идей. В иркутском кружке  
кудца А. Б е логоловаго дебатировался

вопрос о соединенных штатахь С. 
В Иркутске  же была сде лана попыт- 
ка образовать „Общество независимо- 
сти C.“. В статьях неофициальнаго 
отде ла „Томских Губернских Ве - 
дом. которым руководил Потанин,  
также проводились идеи областниче- 
ства. Но в общем де ятельность 
молодых сыбиряков име ла культур- 
ный характер,  в ней не было сепа- 
ратистических стремлений. Те м не 
мене е центральная власть, совершѳнно 
иѳ разбираясь в  общественных на- 
строенияхъС ., не различаяселаратизма 
и областничества, всеме рно боролась со 
всяким стремлением С. к самоде я- 
тельности и самоуправлению, как е 
проявлениями сепаратизма. В 1865 г. 
y кадета омскаго кадетскаго корпуса 
Усова был найден писанный проект 
прокламадии с дризывом С. к воз- 
станию. У брата кадета, офицера 
Ф. Н. Усова, был произведен обыск 
и была найдена обтирная переписка 
с Ядринцевым,  Потаниным и др. 
Ж андармский полковн. Рыкачев ре - 
шил создать де ло; пошли аресты во 
многих городах C., ІИетербурге , 
Оренбурге  и  др. Арестованные Ядрин- 
цев,  Потанин,  ІЦапов,  Шашков,  
ІЦукин,  Е. Колосов,  Шайтанов,  
Усовы, Злотшгь, Нестеров и мн. др. 
были привезены в Омск.  В Иркутске  
y Щ укинабыл найден второй проект 
прокламации к „патриотам Сибири'-. 
по содержанию близкий к захваченному 
y Усова в Омске . Обе  прокламации 
указывали, что С. является наиболе е 
угнетенной частыо государства, гово- 
рилось о независимости C., которой 
можно добиться только в те сном 
союзе  с русским народом,  и указы- 
валось на возможность образования  из 
С. государства по образцу Соединен- 
ных ІНтатов Америки. Омскуио про- 
кламацию предполагали издать от 
проеистируемаго „Общества независи- 
мости C.“ . Ни Ядринцев ни Потанин 
никакого отношения к прокламациям 
не име ли. Иркутская прокламация 
бьила написана купцом С. Поповым.  
Создалось „де ло о злоумышленниках,  
име вших ц е лью отде лить С. от 
России и основать в ней республику 
по образцу С. Американских Соединен- 
ных Ш татовъ“ . Но потом это де ло
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было озаглавлено иначе: „де ло о зло- 
номе реяных де йствиях не которых 
молодых людей, стремившихся к 
ниспровержению существующаго в С. 
порядка управления и к отде лению 
ея от империи“. Де ло слушалось в 
Москве  в отде лении Сената. Был 
вынесен заочный приговор (привле- 
ченные сиде ли боле е трех ле т в 
тюрьме  в Омске ) с каторжными 
работами, но потом смягченный для 
ІИотанина 5 г. кре постных работ в 
Свеаборге , a для остальных- ссылкой 
на поселение в Вологодскую и Архан- 
гельскую губ.; оправдано было двое. 
После  зтого нашуме вшаго де ла о 
сибирских сепаратистах. идея област- 
ничества в С. не умирает.  Напро- 
тив,  для нея являются новыя данныя: 
С. оказалась обойденной почти все ми 
реформами 60-х гг. Це лый ряд го- 
родов С. в лице  городских дум 
выносит постановления  о распростра- 
нении на С. земских учреждений, су- 
дебных уставов и т. д. Возбуждается 
вопрос о екоре йшем открытии си- 
бирскаго университета. С 1873 г. 
вопрос об областничестве  и отноше- 
ниях между метрополией и колонией 
ставится опреде ленно Потанивым и 
Ядринцевым на страницах „Волжско- 
Камской газеты“ в Казани. 26 октября 
1881 г. С. отпраздновала трехсотле тие 
присоединения к России с большим 
подъемом,  a в начале  1882 г. 
вышел в све т капитальный труд 
Ядриндева „Сибирь как колония “. 
Все это уеиливает пропаганду обла- 
стнических идей. На ежегодных 
банкетах,  „Сибирскаго праздника“, 
устраиваемых 26 октября, программа 
областничества обсуждается относн- 
тельно открыто. Проводником обла- 
стничества с 1882 г. является 
игаз. „ВосточноеОбозре ние “.Въ90-хъг. 
сибврское общество ведет борьбу за 
уравнениѳ С. в правах с Россией, 
в защиту порто-франко на Амуре  и 
в устьях сибирских ре к,  за отме ну 
уголовной ссылки. Борьба ведется в 
печати, на съе здах,  в городских 
думах и др. В 1902 г. в засе да- 
ниях комитетов о сельско-хозяйствен- 
ной промышленности, при обсуждении 
вопроса о введении в С. земских 
учреждений, впервыѳ легально подни-

мается вопрос об областном зем- 
стве  (областном съе зде ). В 1905 г. 
иркутская городская дума, собрание 
пяти томских обществ и др. 
издают проекты земскаго положе- 
ния в C., построеннаго ва демократи- 
ческих началах и возглавляемаго 
всесибирской областной думой с 
не которыми законодательными функ- 
циями. Но земства С. не дали, и бюро- 
кратическое правительство не раз 
заявляло в Гос. Думе , что земство 
въС. несвоевременно. Борьба заземство. 
за новые суды велась и на странндах 
сибирской печати и в Гос. Думе ; 
выяосились постановления по этому 
поводу городскими думами, биржевыми 
комитетами на ме стах.  Сибирская 
печать п во время реакции после  1906 г. 
пыталась ставить и обсуждать област- 
нические вопросы, при чем не которые 
органы указывали, что С. должна 
представлять не одну область, a две  
и боле е, во главе  которых должны 
быть областныя думы, объединенныя 
всесибирским парламентом.  Пред 
1917 г. политическия партии, ксторыя 
уже не могли не считаться с гбласт- 
ническим движением в C., стреми- 
лись опреде лить свое отношение з; 
нему. С-р. и н-с. полностью призвали 
его и в самом углубленном иапра- 
влении, т.-е. признали фѳдеративное 
устройство. Конституционалисты-демо- 
краты, которые стояли на платформе  
автономии, нашли необходимым после  
мартовской революции пересмотре ть 
свое отношение к сибирскому област- 
ничеству, и многие сибирские отде лы пар- 
тия народной свободы, особенно на вос- 
токе , высказались за  федерадию. Идея 
епбирскаго областничества явилась ве 
результатом кабинетных измышле- 
ний, a вытекла из жизненных усло- 
вий C., сложилась исторически и с 
первых же дней мартовской револю- 
ции начала выливаться в программы 
на ме стах,  захватив широкие хруги 
населеиия. Программы эти в деталях 
разнообразны, особенно в вопросе — 
име ть С. один или не сколько парла- 
ментов, —но в еущиости все  оне  
сходятся в признании единства Россий- 
ской республики, ея федеративнаго 
устройства на принципе  территориаль- 
ности и с защитой интересов нацио-
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нальных меньшинств.  Оставляя 
суверенныя права за  областным 
ларламентом— одним или не сколь- 
кпми,—сибиряки-областники разре ше- 
ыие вопросов— права войны ии мира, до- 
говоры с иностранньши государства- 
ми, верховное распоряжение военными 
u морскиш и силами, установление обще- 
государственных налогов,  денежное 
обращение, законы страхования, ве с 
u ме ры, вексельное законодательство, 
законы натурализации, иммиграции и 
змиграции, желе зныя дороги-считаю т 
необходимым предоставить ве де нию 
всероссийскаго парламента. Окончатель- 
ную выработку сибирскаго законода- 
тельства u норм,  регулирующих 
отношеиия. между С. и Россией проек- 
тировалось цроизвести на всесибир- 
ском съе зде , a зате м во всеснбир- 
ском Учредительном Собрании в 
тВсном контакте  с Всероссийским 
Учредительным Собранием.

Л и т е р а т у р а  o С.» ея  иетория до 80 гг . подроб- 
но указана в изве стной „Сибирской Б иблиографии“ 
М еж оза. После  М ежо»а де лались попытки продол- 
ж и ть  эгот  труд,  н апр., „Библиография Я кут. 
О бласти", изд. Вост.-Сиб. Отде ла  Географ. 06-ва. 
И сторическия данныя o C., кроме  ле тописей („Си- 
6ирснаяа , „Н овая ле топись* и др.), находятся в 
изданиях Географич. О.-ва и его Сибир. Отде лов,  
a такж е в  „Трудах Томск. общ ества изучения С " , 
1914—1916 гг . В них же печатались и научные 
трѵды политических ссы льны х.  Сибирские газеты 
и ж урналы  („Сибирь“, „Восточн. Обозре ние*, „Си- 
бирский сборник" , „Сибирская газета"» „Сибирская 
ж и зн ь“, „Сибирские вопросы“, „Сибирския  зап иски “ 
и др.) содержат массу це нных статей, воспоми- 
наний, писем и др., относящ ихся к истории 
общественнаго разви тия  С. В  „Сибирск. Ж и зн и “ 
печатались, начиная с  1912 г., представляю щ ия 
большое историческое значение „Воспоминания“ 
Г. Н . Потанина, охваты ваиощия период боле е че м 
за  50 ле т .  В  „Восточ. Обозр.“ и „Сибир. сбор- 
нике “, конца 9(Lxi» гг. и перваго п яти ле т ия  н. ст. 
поме щены статьи К. К озьминой „И з Архива си- 
бирскаго патриота“ (H . М. Ядринцев) . В  „Сибирск. 
зап искахъ“ за  1916—17 гг. поме щены п исьм а Ядрин- 
ц ева. Сибирское областничество кельзя  изучить, 
не ознакомивш ись со статьям и  П отанина, Ядрин- 
цева, Ш аш кова, Щ апова, В . М. Крутовскаго,
H . Н. Козьм ина, Е вг. Колосова и др.» напечатан« 
ных в  газегах  и „Сибирск. Запи ск .“ , выходя- 
щих в Красноярске  с 1916 г. О вл иянии полити- 
ческих ссыльных и сибирском общ естае  много 
иитересных данных име ется в воспоминаниях 
декабрнстов.  Поздие йший период ссы лки осве - 
щен в статьях и воспоминаниях,  напечатан- 
ныг в  „Бы ломъ“, „М инувш. го д /', „Голос 
минувш аго“, сибирских изданиях и дрм a  такж е 
в изве стиой книге  Дж. К енана—„Сибирь и ссы л- 
ха". Газеты яж урналы .особен но  сибирские, относя- 
щиеся к 1916—17 гг . представляю гь це нный м ате- 
р иад для изучения областничества. И з отде ль- 
ных трудов о C ., име ющих отнош ение к  ея 
историк, общественности, ссы лке  и областкичеству, 
мы  должны отме тить сле дующие; Труды  М иллерп  и 
Фиш^ра; П . Слоецов,  „И сторич. обозре ние C .“ 
(кя. 1 в 2—1838 г. и 1844 гг ., и „изд. И. М. Сибиря- 
кова, 1086 r . ) ;  В . К .  А ндриевичь, „И стория С * 
(5  вып. 1889 г.)*, H . Н . Ѳиреоег, „Чтения по истории 
C .“ (вып. I, 1915 г,); Н . Щ еглое,  „Хронологич.

перечеяь важ н е йш их данны х и з пстории С 
(1834 r.) ; I I .  И . Псж смскІии и В . А . Къотоиь 
„И ркутская л е толись«, изд. В.-Сиб. Отд. Геогл! 
О-ва (1911 г.); Д .  Г. А н уч а яь , «Договоры России 
с Востоком"  (офиц. изд.)*, I I . Бант ыш - Камен- 
ский  и Юзсфовичх., „Д нпломатическое собрание де л 
между Р о ссийским и Китайским государствами 
с 1619 г.а ; яН р л т к ий очеркь наш их торговых 
скошений с К итаем ь через Кяхту« (изд. кяхтинск 
купеч., 1896 г.),* Г. Н . І Иот анин,  „Материалы для 
истории C .“ ; В . Ссмсвский , .К р естьян е  в царство- 
в а н ие Е к атер . II“; сю  же, ^Р абочие н а  сибирских 
золотых прии скахъ“ (2 т  ); В . IL  Вагинь, „Исто- 
рическия све де ния о де ятельности  гр. M. М. Спе- 
ранскагс в  C .“ (1872); H . М . Я д р им цсв,  ИС., как 
и;олония “_(1882); C. В . Максимоаь, „С. и каторга" 
(3 ч., 1371); I I . Барсукоо,  «гр. H . Н. Муравьевъ* 
Амурский “; Романовь, II . С ,  »М уравьев и Амур 
(И рк., 1912); В • П • Сѵкачев,  „И ркутск;  его же, 
„Первое столе тие И ркутскаи; „Г. Томскъ* (1912);
II . Ссрсбрснникойь, „Покорение Иркутск. губ.® 
(H .f 1913); лѵол/:гиП ервоначальное заселение Иркутск. 
губ (И ., 1933); I I .  М . /оло«(т»(саги,„Иркутское лихо- 
л етие* (Л е топись о К ры лозе  и ея разбор,  М. 1906); 
сго зисе, „О черк васеления С. в XVI и XVII ст*. 
(Слб.^ 1906); сго жс, „Экономич. география C .“ 
(М. 1916); A» В . Aàpianùoi.y „Томская старина* 
(Т. 1912); К . Дуброг.скии, „Рожденные в стране  
изгнания“ (Спб. 1916); яІІпм .чт и Д .  А . 2\лелтнцли— 
Сборник и зд . Вост. Сиб .Отд» Геогр. 06 . (И. 1917);
B. М. Зен зишов,  „Очеркн торговли на се верВ Якут- 
ской Обл." (М. 1916); сго жс, „Русское устье Якут. 
сбл.“ (М. 1913); „Сибирь и ея нужды“, Сборн. под 
ред. 1. С. Мс.иъннкова; 21. I I .  Поповь, „Самоупра- 
вление и Зем ския учреж дения" (M. 19Ö5); его же, 
„Положение о земских учреж дениях в  С ."(И зд . 
Иркут. Гор. Думы 1905); яОсновныя по.юженил  о 
&\исте*ьа пяти  томских общ еств;  II . II . Майноеъ’ 
„Русские крестьян е  и осе длые инородцы Якут" 
обл.“ изд. Геогр. Общ. C. 116., 1912; Статистич. нзсле " 
дования И ркут. и Е нисейск. губ. под рукводством 
Астырсва и Л ичкоеа  в конце  80-х гг.; „Трудыи 
зкспедиции К уломзина в  Забайкальск. обл. в 
1896 г.; „Сибирскос персселсниеи, изд. переселеяче- 
скаго обидества.

II . Л опово.

Сибиряков,  Александр Михайло- 
вмч,  золотопромышленник в Вост. 
Сибири, еоставивпиий себе  иим я  изсле - 
дованием и соде йствием нзсле дова- 
ииия м  главиым образом се вернаго 
морского пути, из Европы к устьям 
сибирских ре к,  род. в Иркутске  
в 1849 г., окончил цюрихский ябли- 
техникум.  В начале  70-х гг. он 
входит в сношение с изве стнымн 
скандинавскими мореплавателями по 
Се в. Лед. океану Оек. Диксоном и 
Нордеышельдом.  В это же время С. 
организует на собственныя ередства 
экспедицию Географическаго общества 
для изсле дования  Ангары и водораз- 
де ла Оби и Енисея. В 1876 г. оказал 
крупную материальную поддержку
экспедиции Норденшельда, a  в 1879 г. 
снарядил экспедицию A, В. Григорьева 
для розысков Норденшельда и изсле - 
дований в Се в. Лед. океане . В 1880 г.
C. сам отправился на шхуне  „Оскар 
Диксонъ“ в Карское море, чтобы
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прошикнуть в устье Енисея, и пздал 
оппсание этого путешествия („Плава- 
ние шхуны Оска ;ѵь Диксонъ“). В 1888 г.
0. ставигг на лорогах Ангары туэр- 
ное (ци пное) пароходство. Крупныя 
пожертвоваыия сдЬланы С. томскому 
униивереитету, В. Сиб. отде лу Географ. 
Оби. u Академип наук,  главньим 
пбразом,  на выдачу премий и издание 
исторических рабогь иио  Сибири. С. 
ишсал в газетах и и  журналах и 
яапечаталъряд статеии, посвященных 
Спбири. II. П.

С ибиряков,  ІІннокентий Михайло- 
вич,  младший брат предыд., выдаю- 
идииися благотворит., род. в Иркутске  
.в 1800 г. Благотворительно-просве ти- 
тельная де ятельность С. началась 
в 70 гг. ІИо окончаниии С.-Пб. уни- 
версиитета С. ножертвовал крупныя 
су.чмы томекому уннверситету и много 
еоде йствовал его оборудованию. В 
80 гг. дал Вост. Сиб. Отд. ІІмп. Геогр. 
Обш. средетва на снаряжение экспеди- 
циии Г. Н. ІИотаниина в Тибет п Монго- 
д ию. На средства С. нздано много 
научных работ по Сибнрн—„Снбир- 
екая библиография “ В. II. Межова, 
„Верхоянский сборшикъ“ Худякова, 
„Сибирские мотпвьг и др. На его же 
средства цздана „Русская нсторическая 
бнблиография “ Межова. С. поддержи- 
вал сибирскую повременяую печать, 
содйиетвовал основаниюгаз. „Восточн. 
обозр.“ il „Сибирск. сборника“, дал 
средства на открытие публичных 
Опблиотек в не которых городах 
Сибири, много помогал учащпмся, 
особенно снбирякам,  основал в 
ІИетербурге  анатомический институт 
a  т. д. В 1889 г. предложил В. II. Семев- 
скому (с.«.), своему учителю, заняться 
нзсле дованием быта и экономическаго 
положения  рабочих на золотых 
приисках в  Сибири. В 1894 г. С. 
пожертвовал до полумиллиона рублей 
в капитал имени своего отца для 
выдачи пособий приисковым рабочим.  
В конце  90-х гг. на средства С. 
Вост. Сиб. Отд. II. Геогр. О-ва была орга- 
низована экспѳдиция, преимущественно 
из политических ссыльных,  для 
изсле дования  Якутской области, да- 
в т а я  богатые результаты. Под конѳц 
жизни характѳр С. ме няется, его 
охватываѳт религиозноѳ настроение,

он сближается с духовяыми л ищами, 
богомольцами и т. п. и удаляется на 
Аѳон.  Там он и умер в конце  
90-х гг. И . Лопос.

Сибом (Seebohm), Фредерии 
(1833—1912), англ. историк,  учился в 
Эдинбурге  il Кембридя;е , был барри- 
стером,  хотя практиковал мало, 
посвяицая много времени своему бан- 
кпрскому де лу. Акаде.мической карьеры 
всегда чуждался. Его труды, которые 
доставили емѵ славу одиого ииз  самых 
видных анг.иийскпх историков ии двй 
почетяых ученых степеиш, были 
плодом его досугов.  С.—очень ти- 
пичный вне унпверситетский ученый. 
Его монографии сле дующия: „Oxford 
Reformers“, „The Era of Protestant 
Revelation“, „English Milage Com
m unity“ (1883). „Tribal system of Wa
les“ (1904), „Tribal system in Anglo
Saxon Law“ (1902). Из этих кииг 
напбоде е крупной no научному зна- 
чению является изслидование об ан- 
глийской сельской общшие, одио нз 
классическнх сочинений по иеторин 
феодализма. Правда, выводы С. можно 
счиитать в главпом устраыенными 
критикой Виноградова и Мзтлэнда, но 
самое изсле дование по строииностн аииа- 
лпза, по своеобразию аргументации и 
по богатству материала недаром за- 
нпмает такое выдающееся ме сто вь 
литературе . Основная мысль С. заклю- 
чается в том,  что хозяйственная 
организация английской сельской об- 
идины, с виргатою в качестве  ея 
главнаго хозяйственнаго ииризнака, не 
могла вырасги из германской сво- 
бодной общины, a была результатом 
эволюции ри.меких порядков,  основан- 
ииы х  на кре постном труде . Сельская 
община зародилась в системи учре- 
ждений, построеяных не на свободи , 
a  на рабстве . A социальное развитие во- 
обще представляегь эволюдию не от 
свободы к кре постниичеству, a оть раб- 
ства к свободе , С.—одши  из за- 
ме чательне йпшх представителей ро- 
манистов в историографии феода- 
лизма, и его взгляды долгое время 
являлись господствующими.

Два сочинения  об эволюции обычая 
в Уэльсе  и в Англо-Саксонском 
праве  ставять себе  це лью подкре пить 
положеяия, доказывавшияся вт> книге
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о сельской общине , a две  неболыпия 
книжки об оксфордских де ятелях 
реформы(Мор, Колет, Эразм) и о про- 
тестантской революции являются бле- 
етящими популярными работами, по- 
священными эпохе  и де ятелям,  ко- 
торыми английское общество всегда 
живе йтим образом интересовалось.

А. Дж .
Сивз, прав. прит. Камы в Пермс-к. 

u Вятск. губ. Дл. ок. 150 в. В шшн. 
теч. сплавна.

Сива (Шква), инд. божество, см. 
Тримурти.

Сивас (древн. Севастия), гл. гор. 
одноим. туредк. вилайета Вост. Анато- 
лии (Армения); торг. шерстыо; 65.000 ж.

Сивах,  оазис,  c m . XIX, 532.
Сивачев,  M., беллетрист,  c m . XI, 700.
Сиваш (или Гнѵлое морё), запад- 

ная часть Азовскаго моря(сж), отде - 
ленная оть него узкой и длинной ко- 
сой, Арабатской стрплтй. Соедиияется 
С. с Азовским морем посредством 
Геническаго пролива y се верной око- 
нечности названной косы. С. мелково- 
ден,  не свыше 1и/а метров глубивы, 
берега низкие. Вода С. сильво солона. 
Для судоходства непригоден.

Л . Б .
Сиверссв канал,  см. е ыиме- 

еолощая сжтема каналов.
Сиверс,  Петр Ивановнч,  адми- 

рал,  сотрудншгьПетра В. (1674—1740). 
По происхожд. датчанин,  руководвл 
постройкой ревельскаго порта, над 
кот. был потом начальником;  с 
1723 г. главн. команд. кронштадсткаго 
порта, с 1727 г. адмирал и вице- 
президент адмиралтейства коллегии.

Сивѳрс,  Яков Ефимович,  госуд. 
де ятель(1731— 1808). Назнач.в 1764г. 
новгородск. губернатором,  С. много 
сде лал для вве реннаго ему края; в 
1776—81 гг. был новгородским,  твер- 
схим и псковским генерал- губерна- 
тором и приним. участ. в составл. 
„Учрежд. о губерн.“, высказыв. за 
образован. в России сред. сосл. и 
облегч. положен. кре пост. крестьян 
(см. XXV, 482). В 1781 г. С. был назн. 
послом в Полыпу и соде йствовал 
второму разде лу. Имп. Павел I в 
1796 г. назначил С. сенатором,  a 
потом управл. водяных коммуника- 
дий. В 1798 г. С. возведен был въ

графское достоинство. В честь с 
имп. Александр I назвал каналъ' 
соединяющий устье р. Мсты с Волхо- 
вом,  каналом G. ’

Сивец,  Succisa, род из сем 
ВОрСЯНКОЕЬІХЪ, ТраЕЫ С СОЦВе тІЯМИ 
в виде  головок,  окруженных много- 
листным покрывалом.  S.praemorsa 
Aschers. (S. pratensis Moench) c си- 
нелиловыми иши голубыми цве ткамц- 
растет по лугам.  ’

Сивиллы, вдохновенныя полумиви- 
ческия прорицательвит ы  древняго мира, 
предсказывавшия будуидее. Ни Гомеръ’ 
ни Геродот не знают о них.  Пер- 
вый упоыинает С. Гераклит.  Платон 
еще знал только одну. Варрон пере- 
числяет де лых дееять. Самая зна- 
менитая жила близ г. Эритреи, в-  
Ионии; ее отожеетвляют с Кумской С. 
Римская легенда передает,  что именно 
Кумская С. продала Тарквинию Гордому 
книги, в которых была предсказана 
судьба Рима. Сибиллины книги де й- 
ствительно существовали. Влагодаря 
иш  в римский культ были введены 
греческия  божества и была подгото- 
влена эллинизация ркмской религи и.

Сивучи, см. ластонопя.
Сивушноѳ виасло, неприятно пахну- 

щая жидкость, скопляющаяся в 
после дних фракциях при ректифика- 
ции (очистке ) сырого виннаго спирта, 
в особенности в больших количе- 
ствах при перегонке  сырого спирта 
из картофеля. С. м. состоит глав- 
ным образом из амиловаго спирта, 
С5 Hj2 0 , и его высших гомологов.  
Приме сь С. м. в значительной степеви 
увеличивает вред,  причиняемый 
организму употреблением виннаго 
спирта. Теоретически спиртов,  отве - 
чающих вышеприведенной формуле , 
может быть восемь, a изве стно пять.— 
Амиловый спѵрт.% представляет без- 
цве тную жидкость с интенсивным 
запахом и жгучим вкусом.  Уде ль- 
ный ве с его 0,8248 при 0°; кипить. 
при 131,6« Ц. Растворим в винноы 
спирту и эѳире , но в воде  сравни- 
тельно плохо (1 часть в 39 частях во- 
ды). При окислении даетъвалерьяновую 
и изовалерьяновую кислоту. Продаж- 
ный амиловый спирт представляеть 
болыпею частью сме сь двух или 
даже трех изомеров,  из кото-
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рых один (пзобутил- карбинол)  
оптически неде ятелен,  a другой обла- 
дает ле вым вращением.  Употре- 
Сляется для производства разлнйных 
фруктовых эссенций, для чего превра- 
щается в эфиры различных кислот;  
для получения  валерьяновой кислоты, 
не которых анилиновых красок,  a 
также для осве щения. A. Л .

Сигамбры (сугамбры), германск. 
племя, жившее по Рейну, между Руром 
u Зигом,  и покоренн. Тнверием в 
конце  I в. до P. X.

Сгары еостоят из 3 частѳй: 
инутренней чаети и обвертки, вме сте  
составляющих еверток или куклу, н 
из кроющаго листа. Для высоких С. 
нере дко комбинируют сверток из 
бразильскаго табаку, a покрышку из 
амбалемы (колумбия) шш Seedleaf 
(конектикут,  огайо, певсильвания); 
сверток— гаванна, куба, с.-Феликс 
бразильский и покрышка—манилла, ява 
или суматра ии пр. Для боле е деше- 
вых сортов С. на сверток идут 
остатки от покрышки, и их покры- 
вают сортамн доминго, колумбийскимк, 
ординарными ява, крашеным суматра 
u не мецкими; в России на дешевые 
сорта идут черниговские табаки. На 
покрышку вообще идуть боле е све тлые 
и гладкие листья, из коих в увлаж- 
ненном состоянии выдергивается глав- 
иый нерв (корешки, идущие на махор- 
ку), по сле  чего лист ья ре жутся полоса- 
ми. С. обычно готовятся в ручнуго: сна- 
чала свертываѳтся кукла, обжимаетея 
з  деревянной форме , обертываетея 
лентой покрышки, которая приклеи- 
вается на конце  трагантомъили клей- 
стером и сушится. ІІазвания фасонов 
С. болыпею частью испанския: Imperia
les, Regalia, Trabueos, Panatelas, Con
chas, Communes, Londres, Entreactos; 
no окраеке : amarillo, Colorado claro, 
Colorado maduro, oscuro (a английския 
обозначеыия: yellow, light brown, super
fine brown, fine brown, brown). „Вирги- 
иия“—в Италии il Австро-Венгрии—ro- 
товится из тяжелых америкаи- 
ских табаков.  C. идуть в торгов- 
лю в связках или ящиках по 
100, 250 или 500 шт., дешевыя— 
въбумажных пакетах по 50 и 100 шт. 
Хранятся оне  в сухом,  не слшпком 
теплом ме сте . Прн лежании оне  испы-

) тьивают медленное добрааливание,
• улучшающее их качество; однако
• слишком долгое хранение, a такасе 
. быстрое высьихание вредят досто- 
■ ннству C. С. наиболе е дорогой вид 
; курения табака: переработка 500 кило 
, табаку на ре занные курительные 
, сорта требует дневной работы

только 10 челове к,  a на С. 225 чел. 
ІІроизводство С. в России очень слабо: 
из все х 1.378.000 пуд. табака, пере- 
работаннаго в 1912 г. в лзде лия, на 
долю С. пришлось лишь 3%, я  оигь 
постепенно выте сняются папиросами. 
особенно невысоишх сортов.  Главные 
потребители С. в России иностранцы, 
a также поляки, латыши, эсты, н поэто- 
му наиболе е производятся С. на западии 
России; так,  в 1912 г. выде лано милл. 
сигаръ: в Риге  (7 фабриками) 44, в 
Варшаве  (4 ф.) 31, ІИетрограде  (2 ф.) 
15Ѵи, Люблине  (1 ф.) 10 */4, Гродно 
(1ф.) 4,9, Бе лостоке (1 ф.) 1® j, ІИавли 
(1 ф.) 3, Либаве  (1  ф.) 0,7 и в М осиив ё  
(1ф.) 4 милл. шт.,а всего на 19 фабри- 
ках 115.823.000шт. и из них 22,2 м. шт.
I сорта, 8,4—II сорта и 85,1—III сорта. 
В 1908 г. было выде лано 144,8 м. пп . 
0. иезткйтитыя готовятся из экетра- 
гированнаго табака; обезвреженныя от 
ннкотина С. получают в табак при- 
бавку дубильн. веществ.  Я. Н.

Сигет,  см. Мармарош.
Сиги (сли от финск. siika), рыбы 

из семейства лососевых (Salmonidae), 
принадлежащия к роду Coregonus. От- 
личаются беззубым или почтибеззу- 
бымъртом, коротким спинным плав- 
ником,  серебристой окраской (без 
краеных пятен) . Много видов в 
Се верной и средней Европе , в Се в. 
Азии и Се в. Америхе , главным обра- 
зом,  в бассейне  Се в. Ледовитаго мо- 
рл. Живут в ре ках н озерах.  a 
также в прнбрежных частях морей, 
мечут икру в пре еной водВ, осенью. 
Весьма важныя в промысловом отно- 
шении рыбы, доставляющия здоровый и 
вкусный продукт.  В прѳде лах Рос- 
сии 15 видов,  из них важнВйшие: 
1) ряпушка (Coregonus а1Ьииа);ротъверх- 
ний; в бассейне  Балтийскаго моря. но 
такжѳ в оз. Селигер,  Переяславском 
и др. Длина до 250 мм., изре дка до 
375 мм. Из Фишскаго зал. входитъс 
средины августа больпиими массами въ

18«
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Неву; мечет икру в октябре ; средний 
ве с 25—26 фунтов в тысяче ; 2) ле- 
довитоокеанский омуль (C. autumnalis); за 
нсключениѳм Оби входит . из моря 
во все  ре ки, впадающия  в Се в. Ледо- 
витое море, от Мѳзени на восток;  
длина до 500 мм; 3) баиикальский омуль 
(C. migratorius) в Байкале , оттуда 
для пкрометания  входитъв сентябре  
в притоки; длина до 500 мм.; 4) пелядь 
(C. peled), озера и ре ки от Мезени 
до Колымы, ве с до 10—12 фун.; 5) чпр 
или щокур (C. nasus), в Печоре  и в 
Сибири, до 30 фун. il боле е; 6) неескгй 
сш (C. lavaretus), рот нижний; Бал- 
тийское море, откуда входит в р е ки, 
Не медкое море. Длина до 500 мм., ве с 
до 7 фун.; в Неве  мечет икру в 
октябре . Близкая форма встре чаѳтся 
в Сибири (пыжьян,  полкур) ', 7) чуд- 
ской сгп (C. m araena maraetioides) в 
Чудском u ТТсковском оз., ве сь до 
5 фун. il боле е; 8) сиголов или вол- 
ховской сиг (С. Ьаеги), южн. частьЛа- 
дожскаго оз. и притоки, Онѳжское оз., 
ве с до 12 фун.; 9) м уксун  (C. muk- 
sun), от бассейна Б е лаго моря до Ко- 
лымы, ве С до 3—5 фун„ иногда до 
13— 17 фун. Л . Б ер г.

Сигизиунд,  иш ператор герман- 
ский, после дний из Люксембургской 
династии, сын имп. Карла IV и Ели- 
заветы Померанской, род. в 1368 г., 
au. IX, 391 и XIII, 539/41.

Сигизмунд,  имя трех польских 
королей. Сигизмунд 1 Старий, род .в  
1467 г., на престол вступил в 1506 г. 
Царствование ѳго ознаменовалось утра- 
той Смоленска (1514 г.), отказом от 
претензий на 'Ч ехию и Венгрию, секу- 
ляризацией Ордѳнской Пруссии (1525 г.) 
(см. Альбрехт,  посл. вел. магистр)  
il инкорпорацией Мазовии, получивтей 
особых наме стников,  назначаемых 
королем (1529 г.); во внутренней по- 
литике —угнетением низших слоев 
населения, ме щаы и крестьян,  и уси- 
лением за их счет шляхты, проти- 
вившейся роформам,  направленным 
к и юполнению государств. финансов 
и установлению постояннаго войска. 
Брак С. с миланской принцессой Бо- 
ной Сфорца вызвал наплыв в Поль- 
шу итальянских ученых и артистов,  
соде йствовавших возникиовению гу- 
манпетическаго движения  и расцве ту

польской литературы и науки. Усерд- 
ный католик,  С. энергично, но безплод- 
но подавлял реформационное двилсение 
в Полыпе . При нем был составлен 
Литовекий С татугь (1529 г.) и пред- 
принята кодификация польских статѵ- 
тов.  Ум. в 1548 г. Ср. ХХХП, 580/82.

Сигизмунд I I  Август,  сын пред., 
поел. король из династии Ягеллоновъ| 
род. в 1520 г.', коронован в 1530 г.,на 
престол вступил в 1548 г. Главн. 
реформы его: отобрание коронныхъзе- 
мель, незаконно розданных частным 
лицам;  предназначение 4-й - части 
(„кварта“) доходов с королевских 
име ний на содержание постояннаго вой- 
ска; отме на „инкомпатибилий“, т. е. со- 
единения  представителями можновлад- 
ства в одне х руках двух должно- 
стей, и заключение те сной унии с Зап. 
Пруесией и вел. княжеством Литов- 
ским на Люблинском сейме  1569 г. 
Идя навстре чу требованиям шлях- 
ты, открывая простор дляэкономи- 
ческой де ятельности ея на востоке , 
освобождая ее от преобладания  ари- 
стократии и от церковной подсудности, 
С.-А. воспротивился, однако, установле- 
нию в Полыпе  национальной церк- 
ви, котораго шляхта добивалась. В 
1562—71 гг. он вел из- за Ливонип 
войну с И о анном Грозным и прину- 
жден был уступить после днему По- 
лоцк.  Ум. в 1572 г. Cp. XXXII, 582/85.

Сигизмунд I I I  База  (1566 — 1632), 
на польский престол ветупил в 
1587 г., на престол Ш веции в 1592 г. 
Его антинациональная и ультракатолн- 
ческая политика вызвала в Полыпе  
открытое возмущение („рокош Зебржи- 
довскаго“, 1606—1608 гг.), направлен- 
ное к низвержению короля, обострила, 
особенно после  проведения  Брестской 
унии 1596 г., борьбу униатов с пра- 
вославными, в которой руководящую 
роль взяли на себя казаки, принесла 
стране  ряд вне шних поражений от 
шведов и турок и вовлекла ее в не- 
нужную войну с московским госу- 
дарством,  предпринятую в обман- 
чивой надежде  на осуществление дина- 
стической и церковной унии между 
Москвой и Р е чью Посполитой. Своею 
релиигиозною нетерпимостью и покрови- 
тельством и езуитам,  выетупавшим 
в Полыпе  блюстителямишляхетскихъ
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вольностей, С. много соде йствовал : 
тому общественному и полит. упадку ■ 
польскаго государства, кот. в конце  и 
XVIII в. привел к катастрофе  разде - , 
лов.  Cp. XXXII, 589/90. И. Р-н.

Сигиллярии, Sigillaria, род иско- : 
паемых разноспоровых ллауновъдиз 
группы лепидодендровых.  Предста- , 
вдтели его, древовидныя растения, до- 
стигавшия 25 м. высоты и 1,5 м. тол- 
щины, были весьма распространены 
в палеозойскую эру, начишая с де- 
вонскаго периода. Ве твление довольно 
слабое, дихотомическое; листья много- 
численяыѳ, дллнныѳ, дохожн на листья 
злаков,  иногда до 1 м. длпны.на вне ш- 
ней поверхности листа существовал 
язычок (iigula), как y современных 
Selaginellaceae. ІІлоды—иногда доволь- 
но крупиыя пшшки на главных ве т- 
вях.  Листовые рубды, остававшиеся 
на стволе  после  отпадения листьев 
u дающие характерный узор,  y С. рас- 
июлагались вертикальными рядами. 
Из основания  стебля выходили гори- 
зонтально чотыре больших корня, ко- 
торые зате м ве твились. Что касается 
внутренняго строения, то y не которых 
видов C., в отличие от других 
плаунов,  сосудистые пучкиве твились, 
проходя чрез кору, так что в ли- 
стьях оказывалиеь двапараллельных 
сосѵдистых пучка. Корневища C., от- 
личающияся по вне шнему виду п вну- 
треннему строению от стеблей, ране е 
признавались за особенные виды и по- 
лучили название стпгмаргй. M. Н .

Сиглигети, Эдуард,  веигерек. дра- 
матург,  c m . IX, 441.

Сигнализация. Как показывает 
само слово, С. представляет из себя 
снстему, ш иеющую назначением опо- 
ве щать о чем- либо, давать сигнал 
о чем- либо. С. может быть звцковая 
и отпическая. Приводится в де йствие 
челове комъвъручную и автоматнчески; 
она может быть приведена в де й- 
ствие механпчески (систѳмой рычагов,  
ииолес u т. д.), гидравлически (напо- 
ром жидкости—воды, керосина и т . д. 
в трубах) , иневматически (давлением 
сжатаго или вакуумом разре женнаго 
воздуха в трубах)  и электрически. 
При помощп С. может быть опове щеыо 
возникяовение пожара, появление воров 
u вообще какое-либо опреде ленное явле-

ние: доотижение опреде ленной темпера- 
туры, изве етнаго горизонта воды (в 
баке , при наводненип') и т. д. В же- 
ле знодорожном де ле  С. играет очеыь 
существеннуюроль. Разре шениѳ пое здѵ 
выхода со стандин, прохода его мдмо 
станцип, входа его на станцию сигна- 
лизируется прд помощи особого рода 
апиаратов (см. семафор) . На желе з- 
ных дорогах вся сиетема, при по- 
моици которои производится те мд или 
ш ш м ии сигналами разре шение и ука- 
заиие двджению пое здов,  называется 
в совокупностд С.—Блокпровка (с.и.) 
желе зныхв дорог осуществляется ме- 
ханической или электрической зави- 
симостью между алдаратами сигналн- 
зации. На желиизных дорогах изда- 
ются для руководетва „правила сигна- 
лизацин “. К звуковым сигкалам от- 
носятся свистки, рожиш илетарды;ло- 
сле дния лредставляют из себя ик*- 
большия желтыя круглыя плоския (около 
50 мм. диаметром и около 4 мм. тол- 
щиною) коробки, наполненныя взрыв- 
чатым веществом.  Эти петарды при 
помощи особых лалок укре пляются 
на головк рельса перед те м мл- 
стом,  гдии должно остановдть прибли- 
жающийся лое зд.  Колесо паровоза на- 
катывается на летарду, взрываегь ее. 
всле дствие чего дроиеходит сильный 
шум.  въроде выстре ла К оптичѳским 
слгналам относятся флаги (красныии 
и зеленый) и цве тныя стеклафонареии. 
ІІри помощи С. при.военных де йстви- 
ях лередаются расдоряжения в раии- 
оне  пзве стной ме стности. Для коррек- 
тпрования стре льбы (попадание снаря- 
дов)  также прлме няется С.

Н. Лахтип.
Сигнахский уе зд  составл. воеточ- 

нѵю часть Тифлисской губ., длоиц. 
5.291,8 кв. в., гранич. на с. погребню 
Главнаго Кавказск. хребта с Цагестап- 
ской областью, на в. с Вакатальск. 
окр., на ю. с Елпсаветопольск. губ. 
Орошается на с. ре кою Алазань, на in. 
ре хою Иора; долины обе их ре к шн- 
роши il плодородны, между ними воз- 

, вышается -ряд гор средней высоты. 
Восточн. часть уе зда мене е орошена 
д носит степной характер (степь 

I ІПиракн). Горы С. у. б. ч. поирыты 
. лрекрасными листвен. лдеамн. Лииса 

заним. 72.072 дес. Насел. к 1 яил_
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1913 г. иечислено в 116,5 т. ч. (го- 
родск. 12,5 т. ч.), плотн. 22 ч. на 1 кв. в.; 
по перепесп 1897 г. было 102.313 ч., 
из кот. 82,5% грузин,  11,5% армян,  
4%  татар и около 2% русеких.  8а- 
нятие насел. земледе л., виноградарство 
и скотоводство. Из хле бов боле е 
всего развод. озим. пшешицы, зате м 
яров. пшен., кукуруза, ячмень и др.; 
в 1911 г. было 68.821 дес. под по- 
се вами хле бов и 5.238 дес. виноград- 
ников,  при чем собрано винограда 
626.053 пуд. il выде лано вина 512.744 
ведер.  В скотов. главн. роль игра- 
ют овды, зате м крупн. рогат. екот,  
лошади, свиньи и буйволы; всего в 
1911 г. насчитыв. 466.626 гол. скота. 
Промышл. незначительна. Б . Д .

Сигнах,  уе здн. гор. Тифл. губ., 
16.747 жит. (9.675 арм., 7.063 груз.). 
Располож. в горах.  Живоп. вид.

Сиддонс,  Сара, знам. англ. драмат. 
актриса (1755— 1831), с юных ле т 
нграла на сцене  в труппе  своего от- 
ца. Вызванная в 1775 г. Гарриком 
в Лондон,  С. дебютировала въДрю- 
риленском театре  и вскоре  заслу- 
жила славу первой трагической артист- 
ки Англии. С. занималась также скульп- 
турой и выле п. не ск. заслужив. в н ии- 
мания  бюстов.

Сиденгэм (Sydenham), предме - 
стье Лондона, хрустальный дворец 
(ме сто выставок) ; 50.804 ж.

Сиденгэнгь, Томас,  англ. врач 
(1624— 1689), изу.ч. медиц. в Оксфорде  
и Лондоне ; противн. Парацельса и сто- 
ронник энергич. герапевтич. ле ч.;клас- 
сифицировал боле зни для приме н. 
спец. метод. ле чения  каждаго их вида.

С идеризт (от лат. sidus, зве зда), 
культ зве зд,  то же, что сабеизм {см.).

Сидерит 1) то же, что желе зный 
шпат (см.).2) С.,разновидность кварца 
(<■.«.) синяго цве та.

Сидерический год ,  см. год.
Сидеролиты, см. метеориты.
Сиди Бель Аббес,  гор. в Алжи- 

рии; 30.942 жит.; важн. стратегич. 
лункт.; торгов. пшенид., табаком и 
альфой. g

Сидней (Sydney), значитѳльне йший 
гор. Австралии, гл. гор. Нов. Южн. Уэль- 
са дри бухте  Тихаго ок. Порт- Джэк- 
сон;  университет (осн. в 1850 г.). 
Лревосходная гавань, вывоз мяса,

кож,  масла, пшеницы; текстильн., ме- 
таллург., машиностр. и др. производ- 
636.353 ж. , ’

Сидней(8и6пеу),Альджернонъ(1б22—
1683), англ. политич. де ятель и мы- 
слитель, один из родоначальников 
теории конетитуционной монархии, вто- 
рой сын графа Лестера, в юности 
долго прожил во Франции и подъвлия- 
нием французской оппозиционной ли- 
тературы проникея навсегда демокра- 
тическими взглядами. Очень скоро по- 
сле  начала революции примкнул к 
партии парламента, поступил в армию, 
водил в атаку свой кавалерийский 
полк при Марстон-Муре , потом был 
назначен губернатором Дублина 
(1646), поздне е Д увра (1648), стал на 
сторону индепендентов против пре- 
свитериан.  Избранный в парламент 
в 1645 г., он вошел в состав ко- 
миссии, судившей короля, но ре ши- 
тельно высказывался против ѳго каз- 
ни и вообще расходился с Кромве- 
лем во многих важных вопросах.  
Разгон парламента С. осудил самым 
категорическим образом.  В 1659 г. 
вернулся в парламент и в госу- 
дарственный сове т,  принимал уча- 
стие в ряде  дипломатических пере- 
говоров.  При реставрации он долго 
не мог вернуться в Англию и стран- 
ствовал по Европе . Тольков 1677 г. 
ему было дано это разре шение. По- 
пытка вернуться къпарламентекой де я- 
тельности была неудачна: он был 
избран,  но выборы его были касси- 
рованы. С. посвятил себя всеце ло ли- 
тературе , которой усиленно начал 
заниматься на континенте . За  сноше- 
ния с Монмаутом и его друзьями 
он был ареетован,  судим знаме- 
нитым Джеффрисом с явным на- 
рушением всяческих законов,  приго- 
ворен к емѳрти и обезглавлен 7де- 
кабря 1683 г.

Главный труд С.— „Discourses con
cerning governem ent“ (начат. во время 
изгнания , напеч. посм. 1698), посвящен 
суровой критике  абсолютистской тео- 
рии Фильмера с точки зр е ния  инте- 
ресов свободы, достижение которой 
составляет „верх челове ческаго бла- 
гополучия “. Свобода, по мне нию C., за- 
ключается в повиновенш только те м 
законам,  на которые дано предвари-
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тельное согласие народа и его предста- 
.вителей. Источник политическойвла- 
■сти одинъ: народная воля. Люди, сво- 
бодные по природе , ветупают в со- 
юз и соглашаются на создание власти, 
лутем ограыичения своей свободы. 
Наилучшая форма правления  не монар- 
хия и не демократия (теоретически де- 
мократия—еамая справедливая форма, 
но она возможна лишь в преде лах 
яеболыпого города, a не обширяой етра- 
ны), a ариетократия, или точне е сме - 
шанное правление, в которое входят 
элементы каждой нз трех форм,  
жульминируя на средних формах.  
Учение С. име ло огромное влияиие в 
течение веего XVIII ве ка. Локк,  Мон- 
тескье, Руссо и др. очень частоцити- 
руют его и исходят из его поло- 
жений. C m . o C. Blackburne (1885); no 
русски y M. М. Ковалевскаго, „Отъпря- 
мого народоправства“, т. III. А. Дж .

Сидней, Филипп,  сэр,  англ. поэт,  
род. в 1554 г., проиеходил из знат- 
ной семьи, племяниик гр. Лейстера, 
учился в Оксфорде  (68), путешество- 
вал во Франции, Германии и йталии, 
:в 1575 г. был дредставлен хо двору; 
за лиеьмо, въкоторомъвозражалъпро- 
тив наме рения  королевы выйти за- 
муж за герцога Анжу, былъудален,  
провел 8 ме сяцев в име нии сестры, 
где  написал роман „Аркадия “, с 
1580г.сновавошелъвъмилосгь,въ1585г. 
участвовал в войне  Англии и Нидер- 
ландов с Испанией, был ранен,  ум. 
от раны в 1586 г. Пастушеский ро- 
ман С. „Аркадия “ (1580, напечат. в 
1590—93) пользовался большим успе - 
хом и был переведен ыа многие 
языки. В духе  придворной поэзии С. 
лисал сонеты, воспе вая в них дочь 
гр. Эсеекса под именем Stella. В 
своей „защите  поэзии“ (The defense of 
Poesie или An apologie for Poetrie 95) 
C. ставит поэзию выше науки и вы- 
ступает как защитяик классичѳ- 
ской трагедии против драмы тиша Ше- 
кспира. Ему Спенсер (см.) иосвятил 
свой „Пастушеский калеядарь“. Собр. 
соч. в 3-мъизд. Gros аги въ97 r. Symonds, 
P. S.; Brnnhuber, „S’ Arcadia und ihre 
Nachläufer“. B. Фр.

Бидоний Аполлинарий, Гай Соллий 
•(430—487), галло-римекий поэт и об- 
■щественный де ятель, родом из Луг-

дуна (Лион) , лронсходил из старнн- 
ной ме стной семьи и был .женать на 
дочери Авита, бывшаго потом импе- 
ратором.  Прославился своими поэти- 
ческими панегириками императорам ц 
при Антемии занимал должность пре- 
фекта Рима. Не сколько поздне е, вь 
472 г. был избран епископом Ар- 
вернской области (Овернь) и играл 
видную роль в организации ея обо- 
роны против вестготов.  Одиако сан 
свой он еохранил и после  ея завое- 
вания королѳм Эйриком.  Дошедшия 
до нас его произведения (панеги- 
рики, поэмы, письма) содержат ви> 
себе  богате йший матѳриал для харак- 
теристики культурной и общественной 
жизни Рима и Галлии V ве ка. См. Ешев- 
ский, „C. A.“ (1853).

Сидон (ныне  Cauda), древя. гор. 
Финикии, на Средиземном м., слави- 
вшийся производством стеклян. издй- 
лий, пурпуров и др. тканей, обширной 
торговлѳю; основ. много фпникийск. 
колоний. Раскопки С. дали богатый на- 
учный и художественный материал.

Сидоров,  Анатолиии Иванович,  ин- 
женер- механик.  Род. в 1866 г. 
Окончив курс в моск. универс. по 
физико-математ. фак. в 1888 г. и за- 
те м Техническое училнще со звани- 
ем инженер- механика в 1891 г., 
начал службув И.Т. училище , сперва 
репетитором и преподавателем проек- 
тирования  машин;  в 1897 г. назначеы 
адъюнкт- профессором,  a в 1899 г.— 
профессором IL Т. училища, где  чи- 
таѳт курсы по машиностроению иру- 
ководит проектированием машин.  
Научно-технические литературные тру- 
ды С. относятся къобластипостроения 
машин.  В 1895 г. им напечатана 
книга „Плоские регуляторы быстроход- 
яых машинъ“, впервые давшая июл- 
ную их теорию. В журналах 
„Технич. Сборникъ“ и „БюллетениІИо- 
литехн. O-ва“ им поме щеяо много 
статей il заме ток,  касающихся раз- 
личных новостей в де ле  машино- 
строеяия. Капитальной работой С. яв- 
ляетея „Атлас конструктивных чер- 
тежей деталей машинъ“. Два издания 
этого труда бьили составлены проф. 
Худяковым;  третье издание, пѳрера- 
ботанное и дополненное C., состояло 
из 4 частей и заключало в себе  со-
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брание чертежей нове йших деталей 
машин (свыше 200 таблиц) . Четвер- 
тое издание, котораго пока вышлидве  
части („винты“ и „трубы“) явилось 
еще боле е полным и единственным 
в литературе  собранием система- 
тически подобранных чертежей на- 
званных деталей; ко второй части 
(„трубы“) в 1912 г. выпущен 
обширный текст,  излагающий во 
всей полноте  нове йшее состояние во- 
проса о построении всевозможных тру- 
бопроводов („Трубы и их соедине- 
ния “). С. основал при училище  „каби- 
неть деталей машин и музей машино- 
строения “, оригинальное собрание об- 
раздов как новых деталей мапшн,  
так и старых,  изломанных иизно- 
шенных,  являющихся для учащихся 
часто боле е поучительными по своим 
отрицательным урокам,  нежели об- 
разцы ыовых деталей. Учреждение это 
постепенно развивается и приносить 
большую пользу чнтаемому С. курсу 
деталей маншн,  на постановку кото- 
раго в Т. у-ще  обращено самое серьез- 
ное внимание.

Сидр,  см. фруктовыя вина и воды.
Сид К аипеадор,  средневе к. испан- 

ский кондотьер,  собств. Родриго Диас 
де В ивар (ок. 1050—1099), отъмавров 
получил название C., т.-е. господинъ(е1 
Sejjid), сде лался национальным ге- 
роем срѳднев. Испании, воспе т в ро- 
мансах и в поэме  (cm . XXII, 2 2 2 ) . 
Романсы дереведены на яз. не м. (Гер- 
дером) , англ. (Соутти), русск. (Жуков- 
ским)  и др. С. является героем так- 
же не которых поздне йших испанск. 
и франц. драмъ(0'. de Castro), „Los Мосе- 
da des del Cid“; Еорнель, „Сидъ“). В .Ф р .

Сидячебрюхия, подотряд перепон- 
чатокрылых,  c m . XXXI, 498/99.

Сизиф,  миѳич. царь, основатель 
Коринѳа, сын Эола, изве стный своею 
хитростью и коварством.  Построил 
Эфиру (Коринѳ) . После  смерти С.был 
осужден катить на гору камень, по- 
стоянно схатывавшийся вниз (Сизи- 
фое т руд) . Причины столь суроваго 
наказания, лриводимыя древними авто- 
рами, различны.

Сизле (Sisley), Альфрѳд,  франц. жи- 
водисец,  род. в 1838 г., ум. в 1899 г., 
принадлежит к группе  импрессиони- 
стов,  выстугшвпшх с Моне во главе

за  правдивую передачу в живописи 
све та  и воздуха. Мене е ре шительный, 
че м другие, С. мѳне е впадал в-  
утрировку, и серьезное изучение прд. 
роды сде лало его одним из видных 
пейзажиетов.  Осень с тяжелым пас- 
мурным небом,  с грязью по доро- 
гам,  с голыми, почерне лыми де- 
ревьями, была любимым его мотивом,  
в изображении котораго он дости- 
гал долной силы, можетъбыть,потому, 
что этот мотив вполне  соотве тство- 
вал настроению художника. H. Т.

Сизоворонки. Этим именем обо- 
значаются донятия  различнаго объема: 
1) Coraciiformes, отряд птиц с сле д. 
признаками: птенцовыя.древесныяпти- 
цы, y которых де ти рождаются сле - 
пыми; ноздри не сквозныя; нижняя. 
челюсть сзади усе ченная илн лишь 
с коротким отроетком;  пух разви- 
вается только по адтериям  или его 
совсе м не т.  Различают 7 подотря- 
довъ: С. собственно, сов,  козодоевых,  
стрижевых,  птиц- мышей, трогонов 
и дятловых.  2) Согасиае, подотряд 
птиц с довольно различно развитой 
мускулатурой ыог и пальцев.  6 сем.: 
С. собственно, молоты, зишородки, щур- 
ки, удоды и птицы-носороги. У пер- 
вых 4 сем. оперение яркое, гл. обр. 
из синих и зеленых цве тов,  y 
вторых 2-х оно состонт из соче- 
тания бе лаго, чернаго и желтаго цве - 
тов.  3) Coraciidae, сем. птиц,  по вне ш- 
нему виду еходных с воронами, но с 
яркой окраской; подошва ног плоская, 
пальцы соединены. Кроме  нашей C., 
сюда относятся: мадагаекарския  С. илиг 
Кирумбо, Leptosoma (4 вида), с ярко 
выраженным половым диыорфиз- 
момъ: самцы зеленые,с ме днымъотли- 
вом,  самки рыже-бурыя, с слабым 
ме днозеленым отливом,  образуют 
те сио сплочеыныя етайки в 10—12 
штук,  члены которых очень привя- 
заны друг к другу; ииирокороЫыя C., 
Eurystomus, ширина клюва равна его 
длине . Встре чаются в Африке , наМ а- 
дагаскаре , Индии и Китае . 4) С. соб- 
ственно, такжѳ сиеки-еоронки, Coracias,. 
род птиц с довольно длинным и 
сжатым с боков клювом,  яркой 
окраской и 12-ю рулевыми перьями в-  
хвосте . Самый распространенныйунась- 
вид Coracias G arrula, до 30 см. дли-
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ны, очень краеивая птица. В Рос- 
сии встре чается с апре ля до сентября 
повсеме стно, особ. в степях.  Спина 
све тло-глинисто-бураго две та; голова, 
шея, покровныя дерья крыльев зеле- 
новато-голубыя, крылья частью фиоле- 
тово-синия, частью зеленовато-голубыя, 
дикаи драчлива; литается исключитель- 
но насе комыми, гне здо свое строить 
вь дупле  дерева, a иногда в норах 
u трещинах по обрывам.  M. Н.

Sic (лат.), „такъ“, выражение, часто 
уиотребл. в скобках,  дрд восдроиз- 
ведении в лечати чьих- нибудь слов 
для обознач. додлииностд слов,  могущ. 
возбудить сомне ние читатедя нѳпра- 
вильностью формы или парадоксаль- 
ностью мыоли.

Сикиан,  см. Си-цзян.
Сикион,  в древности цве туш,ий 

промышл. независим. город Пелопон- 
неса, недалеко от Коринѳск. зал., 
ионич. происхожд., но вдосле дств. 
доризированный.

Сиккатив,  сушка, вещество, упо- 
требляемое при производстве  олифы 
дз различных высыхающих масл,  
преимущественно лытного и конопля- 
яаго, е це лыо придать маслу болылую 
высыхаемость. С. бывают твердые 
или жидкие. Из первых наибо- 
ле е уяотребляемые свинцовые окпслы 
(гдет il сурик) , борнокислые свинец 
и марганец,  марганцовокислый свп- 
нед,  дерёкнсь марганца д др. Варкой : 
с ними масло превращается в олифу. 
Жидкие С. лриготовляются или кипяче- : 
нием льняного масла с перекисью 1 
-марганца (иногда с прибавкой неболь- и 
шого количества скипидара), или ки- и 
пячением выде ленных из льняного и 
масла жирных кислот с марган- и 
цовокалиевою солыо, илн, наконед,  и 
обме нным разложением обмыленнаго ] 
льыяного масла, до возможности ней- ' 
тральнаго, с хлористьши солямн мар- и 
ганца, свинца н т. д. и дриме няются и 
часто без нагре вания. С. готовятся так- и 
же из канифоли или тунговаго масла и 
(китайское деревянное масло), так наз. и 
резинаты или тунгаты. Проф. C. А. Фо- и 
кин первый обратил внимание на то, и 
что наиболе ѳ еовершенным С. являют- и 
ся жирнокислыя или смолянокиелыя и 
соли кобальта. Канифоль или льняное ; 
масло обливается е дким натром,  взя-11

тым в достаточном колнчестве , но 
без избытка, долучающееся смоляное 

. или льняноѳ масло растворяется в 
воде  и оеаждается необходимым и до- 
статочным количеетвом раствора 
хлористаго кобальта. Осе вший осадок 
двувалеатной кобальтовой соли промы- 
вается водой, оеушается и переводится 
в тривалентный тип,  что де лается 
продуванием или холоднаго, или на- 
гре таго до 40°—50« или, наконец,  озо- 
низированнаго воздуха через ыагре - 
тую кобальтовую соль. Можно для этой 
це ли лользоваться также растворамн 
перекисд водорода или надее рнока- 
лиевой соли. С. приготовленнаго указап- 
ным путем из свннца или марганца 
берут в коддчеетве  5--10°!0от ве са 
льняного масла, высыханиѳ масла идет 
при обыкновенной температуре  в те- 
чение 10—24 часов;  кобальтоваго С.до- 
статочно взять 1—3%; он не обусло- 
вливает потемне ния масла, и высыха- 
ние идет в течение всего 7—10 часов.  
Смолянокислый С. кобальта предста- 
вляет в высушенном состоянии по- 
рошок,  легко растворяемый в масле .

.4. Л ш к « .

Сикки, CM. CUKXll.
Сикким,  индобриит. вассальное го- 

сударство в Гималаях,  7.299 ав. км., 
87.920 ж. Вывоз. мадс,  шкуры, ле с 
u шѳрсть.

Сикогач,  ледник,  см. Дарвазский 
хребет.

Сикоз (Sycosis), гнойничковое вос- 
паление волоснстых частѳй кожн. ГІри 
С. в отличие от сходных заболе ва- 
ний получается множественное пораже- 
ние волос,  глубокое екопдение гноя 
вокруг и внутри волосяного ме шочка. 
набухание влагалищной оболочки д 
иногда выладение волось. Боле знь не- 
ре дко пршдшает затяжной харак- 
тер,  особенно при отсутствии вы- 
падения бо льных волос.  С. вызывается 
или обычными гноеродными кокками— 
обыкновенный С. илп грибкамд стригу- 
щаго лшпая— паразптариый С. ІИервая 
форма развивается чаще в ме стах.  
додвергаемых длительному смачива- 
ниюи после довательной инфекдии, напр., 
в усах il ноздрях при хроннчееких 
насморках лли вблиизи загрязненных 
ран и чирьев.  ІІаразитарный С. воз- 
шикает на открытых частях тЪла,
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гл. обр. y лиц,  иш е ющих де ло с 
животнымп — y конюхов,  ветерина- 
ров,  доилыциков коров и пр. Л е - 
чение С. состоит в отде лении корок,  
бритье ивыдергиванииволос с после - 
дующим приме нѳнием компрессов 
it мазей из вяжущих и возстана- 
вливающих веществ.  Блестящ ие ре- 
зультаты, правда, не всегда оконча- 
тельные, дает удаление волос Х-лу- 
чами. Вакцныотерапия, как и общее 
ле чение, приносят мало пользы.

С. Бгр.
Сикок (Шикоку), меньший ииз  че- 

тырех главн. остр. японекаго архнпе- 
лага, 17.889 кв. км. (с прилеж. о-вами 
18.345) u 3.228.290 ж., главн. заыятия  кот. 
земледе лие, горнозав. промышл. и руб- 
ка ле са (ле са покрывають 2/s C.). Важ- 
нийший город Токушима (65.561 ж.).

Снкомор,  см. платановыя.
Сикофанты (греч.), первонач. в 

Аѳинах таможенные надсмотрщики, 
обязан. сле дить за  те м,  чтобы не 
лроизводнлось запрѳщен. законом вы- 
воза СМОКВ (Й *ос); впосле дствии люди, 
занишавшиеся корыстными доносами 
и вымогательством.

Сикстинская капелла, доыашняя 
часовня папы в Ватикане , в Риме , 
сооружена по воле  Сикста IV в 1473 г. 
флорентинеким архитектором Бач- 
ч ио ІИонтелли, прямоуг., длин. в 48 м., 
тирин. в 16 и  в ь ис о т . в 18 м., с 
небольшими закругленными окнами, 
без архитектонических украшений,— 
име ет высокое значение в нстории 
пекусства благодаря росписп. Зде сь 
на сте нах фрески Перуджнно, Ботти- 
челли, Синьорелли иГирландайо—ряд 
сцен- сопоставлений из Ветхаго и Но- 
ваго заве та—и глубокомысленныя тво- 
рения Микель-Анджело: на потолке — 
Сотворение мира н Гре хопадение со 
все ми после дствиями, колосеальныя 
фигуры 7 цророков и 5 сивилл II— 
на алтарной сте не —Страшный суд.  
См. Steinniann, „Die sixtinisclie Kapelle“ 
(1.901—5). H. T.

Сиксть, имя 5 пап,  см. штство, 
хронология. Воле е выдающиеся из 
нихъ:

Сикст IV (Франческо Ровере), сын 
савонекагорыбака, род.в 1414 г., был 
генералом францисканцев,  в 1471г. 
получил папскую тиару. С. боле е всего

заботился об усплении све тскаго мо- 
гущества папы, покровительствовал 
поэтам,  ученым,  художникам.  Ста- 
рался внести политическую смуту в 
Италии, натравливал Венецию на Фер- 
рару, не был чужд зате ям Пацця 
во Флорендии (см. ХХП, 396). Финан- 
совыя спекуляции, торговля чинами и 
должностямн, непотизм (cm. XXII, 
392) были при нем отличительными 
чертами палскаго управления. Ум. в 
1484 г.

Сикст V (Феликс Перетти), из 
Анконы, сын бе дных роддтелей, 
род. в 1521 г„ согласно легенде , маль- 
чиком пас свиней, зате м поступил 
в францпсканский орден.  Выдаю- 
щийся пропове дник,  оы был назна- 
чен сови т. инквизиц. суда, зате м 
елископо.ч и карднналом.  В 1585 г. 
был избран в папы и все  свои за- 
боты направил на то, чтобы воз- 
вратить папской власти ея прежний 
блеск.  Д ля управления государетвом 
С. учредил комитеты кардиналов 
(число кардиналов не должно было 
превышать 70) и много сде лал для 
возстановления  в Папской обл. по- 
рядка; но боле е всего он стремился 
к увеличению средств своего казна- 
чейства и довел его наличность до 
5 милл. скуди, хотя это часто дости- 

Ігалось путем крайне обременитель- 
ныгь налогов.  Энергично заботился 
о благоустройстве  Рима. 0  его обще- 
лолиитических планах c m . XXII, 404. 
Носнлся с мыслью о крестовом по- 
ходе  протдв турок,  вме дшвался в 
европейскую политику. Ум. в 1590 г.

Сикулы (сикелы), древи. народ,  
родств. лигурийцам,  живший в среди. 
и южн. Италии и в XI в. до P. X. пе- 
реселившийея на названный по его 
имени остров Сицилию.

Сикхи (у нас часто принят не- 
правильный английский выговор „сей- 
ки“, или „сейксы“), одна из доз- 
дне йших индуистических сект (wt. 
XXI, 637), в ое в. Индии, в области 
JIaxopa. Существование ея очень за- 
ме тно было в полит. отношении, как 
для Великих Моголов,  так и для 
англичан,  потому что С. (как в южн. 
Индии махротты), под заразительным 
влиянием ислама, приняли фанатиче- 
ский догмат о священной войне  про-
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тпв пнове рцев.  Догмат этот ока- 
зался грозен для других оттого, что 
члены секты, или, как они наз. по- 
хнкдийски, „ученики“ (хинд. „еикхи“), 
обязаны безпрекословно повиыоваться 
своему духовному главе , или „учите- 
лю („гуру“), зѳмному воплощению бо- 
жественной благодати Вишну. Все х 
гуру было десять. Первьш гуру был 
основатель секты Нанак,  живший 
в нач. XVI в., когда империя Велн- 
к иих  Моголов только-что основыва- 
лась. Нанак в своих идеалах о 
необходимости простой, этической ре- 
лигии, чистой от суеве рий, исходил 
нз и шстическаго пантеизма философ- 
ской школы Веданта; это, впрочем,  
не ме шало и ему и дальне шим С. 
относиться терпимо к иядусской ми- 
иологии. От Нанака начинается соста- 
вление священкаго шисания C.: „Ади 
Грантхъ“, т. е. „Основная книга“, ко- 
торую сле дуюшие гуру дополниля. 
10-й и после дний гуру Говннд Сингх 
(1675—1708) был сломлен в не- 
равной военной борьбе  с инперато- 
ром- объединителем всей Иыдии, мо- 
гущественным великим моголом 
Ауренгзибом (1659—1707). Говинд 
уж не назначил себе  боговоплощен- 
наго преемника, и с те х пор гла- 
вы С. были не гуру, a простые вожди 
своей воинетвенной общины, окрывшей- 
ся в горах.  Вскоре  однако наступило 
разложение велико-могольской держа- 
вы, и С-ская община не только вернула 
свое политическое значение, но даже 
усилила его. В 1764 году С. сде - 
лалнсь единственными властелннами 
Пенджаба с г. Лахором.  В XIX в. 
пабе ги С. иа апгличан заставили 
англо-инд. правительство сокрушить 
самостоятельность С-скаго государства 
(1848), и теперь С.—отборные солдаты 
англо-инд. армии. Нетерпимый кх фа- 
натизм ослабе л,  и т-Ьм легче высту- 
пает простота и высота их учения.См. 
E. Тптьрр, а) „Nänak“ в трудах мюн- 
хенск.Акад. H., 1876; б) Adi Granth, trans
lated with introd.“ (Лонд. 1877); в) Die 
Religion der Sikhs“ (Лпц. 1881); A. 
Барт,  „Религии Индии“ (M. 1897); Ulan
menu de ля  Oocceii. „йстория релпгии“, 
т. II (М. 1899). А. Ерымский.

Сила. Так назыв. то, что прпводит 
в движение покоющееся те ло, тормо-1

зит движущееся иил ии вообще как- ни- 
будь изме ыяет уже еуществующее 
движѳние, т.-е. изме няет либо велии- 
чину скорости, либо ея направление. 
Первоначальное представление o С. воз- 
никло из ощущений мускульных уси- 
лий, при помощи которых мы оказы- 
ваем возде йствия на окружающия нас 
те ла. Виосле детвии, заме тив,  что 
подобныя же возде йствия проиеходять 
помимо нае,  сталн называгь силамии 
ати независямыя от челове ка фак- 
торы: так,  мы говорим о еилах при- 
тяжения или отталишвания электриче- 
ских h магнитных,  о всемирном 
тяготе нии, о силах соиротивления оре- 
ды: воды или воздуха, дважущнмся вь 
них те лам и т. д.

Во вее х перечисленныхь случаяхь 
(я многих других) , как бы разно- 
образны ни были явления, в которых 
проявляются те  нли другия енлы, еловг. 
С. ѵпотребляется в одно.м и том 
же смысле . Исключение составляет 
„силатока“ и „элѳктродвижущаяспла- 
(см. электричсство). В популярно-на- 
учной н особенно в философски-мети- 
физической литературе  С. име ет чаето 
расплывчато неопреде ленный смысл,  
напр., „силы природы“, „жнзненная 
сила“ (см. вшпализм) .

Научное понятие o С. было установле- 
но Ныотоном и заключается в трех 
положениях или т. н. аксиомах.  Пер- 
вая аксиома опреде ляѳть го, что про- 
иис х о д иит  в отсутствии си.лъ: „всякое 
те ло сохраняет свое состояние иокон 
или равноме рнаго прямолинейыаго дви- 
жения, пока приложенныя извне  еилы 
не заетавят его изме нить свое со- 
стояние“. В зтой аксиоме  и заклю- 
чается опреде ление С. как фактора. 
изме няющаго механичеекое соетояние 
те ла; вЬчное прямолинейное и равно- 
ме рное движение, которое вытекает 
пз нея, не может наблюдаться, пото- 
му что мы не можем изолировать 
движущееся те ло от дпйствия вне пи- 
них сил,  напр., трения, сопротивления 
воздуха и t .- д.

Вторая аксиома, которую часто фор- 
мулируют нъсколько иначе, че м это 
было еде лано Ньютоном,  имеиино: „Сии- 
ла изме ряется произведением маесы 
на ускорение (<•.«.)“, позволяеть уста- 
новиить едшшцу для нзм&рения силы
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STO будет сила (одна дина), сообщаю- 
щая одному грамму едишицу ускорения, 
т.-е. сообщающая в одну секунду уве- 
личение екорости в 1 сантиметр в 
секунду. Из этого опреде ления  сле - 
дует,  что сила име ет то же иапра- 
вление, что и вызываемое ею ускорение 
to играктических единицах силы и 
о способах изме рения  см. динамо- 
.««жр®).Кроме  направления, необходимо 
указывать точку приложения  силы, т.-е. 
то ме сто, на которое сила де йствует,  
напр., ме сто прикре пления  к те лу 
ннти, за  которую его тянут,  полюс 
магнита, к которому приложена снла 
притяжения  или отталкивания  другого 
магнита ит. д. Наконец, третья аксиома: 
„Всякому де йствию бывает равыое по 
величине  и противоположное по на- 
правлению противоде йствие“—опреде - 
ляет взаимоде йетвие те л.  B e i  эти 
три аксиомы принимаются как данныя 
без доказательства. Ручательством 
правильноети их служит полное со- 
глаеие огромнаго количества выведен- 
ных из них сле дствий, предета- 
вляющих собой науку о движении нли 
механику,сънаблиодаемойде йствитель- 
ностью. 0 де йствин на разстоянии и 
непосредственном де йствии см. о а е к -  

тричество, движенпе. А . Тимнрязев.
■ Силади (Szilagy), венгерск. коми- 

тат по ле вому берегу Тнссы, 8.818 кв. 
км., 230.140 ж. Гл. гор. Цила.

Снлезия (Schlesien), прежнеѳ гер- и 
догство. Первоначально была населена 
германск. племенами, но начиная с 
VI в. стала заселяться славянами. В 
течение X в. перешла к Польше . В 
1138 г. стала самостоятельной, a в 
1163 г. после  завоевания  С. Фридри- 
хом Барбароссой была разде лена 
на герцогства—Нижнюю и Верхнюю C., 
управляемыя династией Пястов,  силь- 
но соде йствовавшей их оне мечеыию.В 
XIII в. оба силезских герцогства рас- 
пались на не сколько (до 18) отде ль- 
ных гердогств н княжеств.  В 
1327—29 гг. почти вся С. попала в 
ленную зависимоеть от чешскаго ко- 
роля, хотя и сохраняла свой особый 
сейм.  Во время гуснтских и тридца- 
тиле тней войн С. подверглась зна- 
чительным опустошениям,  с прекра- 
щением в 1675 г. дннастии Пястов,  
С.вошласоставной частью въГерманск.

империю. Наконец,  в 1742 г. Фрцд. 
рих II посли, войны с Австрией при- 
соединил большую часть С. к Прус- 
сии, il за  Австрией оеталась только 
ея незн. часть, составл. в настоящее 
время герцогство С.

Силезия (Schlesien), герцогство п 
коронная земля в Австрии, в Цислей- 
тании. Составл. небольшую часть преж- 
няго герцогства С. (с.«.), оставшуюся 
за  Австрией после  войны 1742 г. До 
1849 г. составляла одну провннцию с 
Моравией, С. заннм. площ. в 5.147 кв. 
км., гранич. на е. и з. с прусской C., 
на ю. с Моравией п Венгрией, на в! 
с Галицией. Отрогами Моравских 
гор де лится на две  части; через 
западн. проходят Рейхенбергския горы 
и хребет А льти̂иатер,  принадлежащия 
к Судетам,  через восточн.—отроги 
Еарпат— Бескиды, т. что болып. часть 
С. гориста. Орош. Вислой и Одером 
с их притоками. Климат,  особевно 
в се в. il с вост. незащииценной части, 
довольно еуров (средн. t°—8°). С. изо- 
бнлует минералами (камен. уголь, 
желе зо, мрамор,  шифер)  имияеральн. 
источниками (Карльсбрунн и др.). Не- 
смотря на неблагоприятный климат,  
земледе лие стоит ыа довольно высо- 
ком уровне . 49,4°/о всей площади С. 
наход. под пашней, 34,2«/0 покрыто 
ле бами, 12°/о под пастбищами и луга- 
ми, 1,3°/о под садами. 769.674 ж., околс 

! половины кот. составл. не мцы, другую 
половину славяне (чехи, поляки и др). 
В ве роиспове дн. отношении болыпин- 
ство составл. католики, меньшшиство— 
протест. (14°/о) и еврен. ІИо густоте  
наееления С. занимает второе (после  
Нижн.-Австрии) ме сто в Австрии.Главн. 
занятия  жит.—земледе лие ('рожь, пше- 
ница, овес,  ячмень, картофель и свеис- 
ла), скотоводство, горное це ло и обра- 
батывающ. промышленность. Статист. 
данныя о занятии жит. с.м. I, 183/86 и 
197/214. С. считается одной из самых 
промышл. областей Австрии; особенно 
развиты текстильное, машиностроит. 
и металлообрабатыв. производетва. В 
С. 7 высш. гимыаз., 4 высш. реальн. 
уч., много торгов. и низших школ.  
Гл. гор. Троппау. С. име ет собств. 
ландтаг.  В общеимперск. рейхсрат 
посылает по новому избпрат. закону 
15 представителей.
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Силезия  (Schlesien), самая большая 
пров. Нруссии, составл. значит. часть 
прежняго герцогства Силезия. Заним. 
площ. 40.324, 8 кв. км„ грааич. на е. 
п с. в. с прусск. пров. Познань и 
Бранденбург,  на в. с русск. Поль- 
шей и Галицией, на ю. с Моравией и 
Богемией, на зап. с королев. Саксонией, 
ярус. пров. Саксонией и австрийск. С. 
Болып. часть поверхн. низменна, мѳнь- 
шая—гориста (Гладкия горы, Марко- 
Снлезск. кряж) . ІИочва в долинах 
очень плодородна. Орош. главн. обр. 
системой р. Одера, в незиачит. части 
Вислой (на с. в.) и притокамн Эльбы (на 
з . ) .  Климат уме ренн., в горах и 
Верх. Силезии суровый. С. богата ми- 
нералами (особ. камен. уголь в верхне- 
снлезских горах,  желе зо, цинк,  
свинец,  ме дь н др.) и минер. источн. 
(Зальцбрунн) . Земледе лие стоить на 
довольно высок. уровне . 55,6°/о наход. 
иио д  патней и  садами, 1 0 ,2 * /«  иод 
пастбищами и лугами, 28,8°/о под 
ле сами. 5.226.311 жит., большинство 
которых не мцы (в восточн. части 
больш. поляков,  кот. в С. насчитывает- 
ся боле е 1 милл.), меньшинство славя- 
пе (чехн, поляки, венды). В ве ронспов. 
отнош. преоблад. протеетанты, но в 
вост. части б-во католиков.  Главы. 
занят. жит.—земледе лие, скотоводетво, 
добыв. il обраб. промышл. (стат. данныя 
о насел. н занят. жит. cm . XIV, 171/172, 
прилож. I—V). Промышл. сильно раз- 
внта (текстильн. металлообр., сахарн. и 
кожев. произв.). Гл. гор. Бреславль с 
уыивереитет. Много средн. я технпч. 
ѵчебн. завед., два военн. учил. В рейх- 
етаг С. посыл. 35 депутатов,  в 
прусск. ландтаг— 65.

Силезско-Моравския горы, часть 
Судетских гор,  см. Судеты.

Силен (миѳ.), сын Гермеса илп 
Пана il одной из ни.мф,  лыеый, 
толстый, пьяный, цобродушный сатир,  
пеизме нно жаждавший наслаждений, 
но одаренный незаурядной мудростью, 
был учнтелем ивоспитателемъВакха. 
С. особенно почитали в Элиде  и в 

. Аркадии.
С иликаты , наиболе ѳ многочислен- 

ная группа минералов.  Представители 
ея (полевыя шпаты, амфиболы, слюды, 
оливин и лр.) входят в еостав 
са.мых распространенных в земной

коре  горных породъ: граннтов,  порфи- 
ров,  диоритов,  диабазов,  базальтов,  
гнейсов,  сланцев,  глин и т. д. Всле д- 
ствие такогораспространения С.играют 
наиболыпую роль в жизни земной 
коры. В физическом отношении С. 
очень схожи друг с другом и 
характеризуютея вообщекамневндным 
обликом,  отсутствием опреде леннаго 
цве та и метадлических свойств,  про- 
зрачностыо, бе лою чертой и не к. др. 
признаками. В химическом отноше- 
нин С. представляют соли разнообраз- 
ных кремневых кислот или про стых 
ипш сложныхъ(алюмо,—ферро,—хромово 
и т. д. кремн. кислогь). Изучение мно- 
гих нз янх ветре чает большия 
затруднения, не только потому, что С. 
иногда обладают весьма еложным 
составом,  но и потому, что нере дко 
они образуют друг с другом разно- 
образныя изоморфныя сме си. Неуди- 
вительно поэтому, что и до сих пор 
еще многие С. нѳдостаточно ияучены, 
a поэтому и классификация С. вообше 
не может считаться достаточно раз- 
работанной. Наиболе е естественной 
однако представляется такая классвфи- 
кация, в основу которой положено 
разде ление производных простых 
кремневьих кислот от сложных 
алюмо,-ферро-и т. д. кислот.  Нормаль 
ная, полная илн орто-кремневая кис-а 
H4SiÛs, всле дствие потери частицы 
воды превращается в метакремневую 
кислоту HäSi03. Производныя этих 
кислот- средния, кислыя и основныя 
соли образуют весьма значительное 
количество С. Дале е, полимеры этих 
кислот,  теряя то плн другоѳ чнсло 
чаетиц воды, дают де лый ряд 
полнкремневых кислотъ: ортодпкрем- 
невую Н6 Si2 0;, метаднкремневук> 
Н2 Si2 05 и т. д., которыя дают опять 
таки де лый рядъразнообразныхъсолей. 
В виде  комдлексов во многих С. 
присоединяются к этим производ- 
ным частицьи воды, галоидныя u 
се рнистыя соединения, окислы и т. д.. 
так что до разнообразию и важности 
своих соединений кремний (Si) в аем- 
ной коре  ише ет значение, подобное 
тому, какое углерод име ет в орга- 
ническом мире . И зде сь также хими- 
ческим анализом на основании про- 
центнаго состава нере дко трудно ре -
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ипить, какая кремневая кислота вхо- 
дить в состав даннаго С. Что 
касается сложных C., то первоначаль- 
ный взгляд на роль Al, Cr, Fe и др., 
нак на элементы, заме няющие водо- 
род в кремневых кислотах,  прихо- 
дится изме нить на основании новых 
данных и принимать существование 
сложных алюмо,-ферро,-хромово-и др. 
кислот,  при чем металлы Na, Ca, К 
и др. соединѳны, напр., в алюмокрем- 
невых кислотах нѳ с кремнием,  a 
с,  алюминием.  Эти сложныя С. в 
своя» очередь представляют гидраты, 
ангидриды, соли указанных сложных 
киелот,  a также продукты присоеди- 
нения  к ним различных комплексов 
атомов.  С. образуют сме си не 
только простых C., но и боле е слож- 
ных.  Что касается способов образо- 
эвания C., то они могут быть разно- 
образны: извержение вулканов,  кон- 
тактный метаморфоз,  выве тривание. 
C., содержащиѳ Be, Zr, Ти и не к. др. 
металлы, сильно отличаются от др. С. 
и поѳтому должны быть выде лены в 
особую группу. М. Н .

Силикошпигель, см. ХХѴПІ, 183.
Силистрия, древн. Дуросторум,  гор. 

в  Румынии, на р. Дунае , име л 
преждѳ стратегич. значение, но после  
русско-турец. войны 1877—78 г. укре - 
пления  С. должны былн быть срыты; 
12.055 ж. По Бухарестскому миру уету- 
плена Болгарией.

Силлабическое сти хослож ен ие, см. 
стихосложение.

Силлабус,  см. папстео. XXXI, 171 и 
П ий, XXXII, 283/84. '

Силлитанит,  третья. природная 
модификация  Al2Si0s, сходен с анда- 
лузитом и также кристаллиз. в 
ромбич. сиет. и отличается от кианита, 
который кристалл.в триклин. системе . 
Кристаллы С. безцве тны и в отде ль- 
ности вообщѳ ре дки, чаще С. встре - 
чаетея волокнистыми или игольчатыми 
скоплениями, которыя догружены в 
кварце , в гнейсах,  гранулитах и 
слюдян. сланцах. Тв. 7,уд. в. 3,2. Встре - 
чается нере дко. Разновидностй С. (фиб- 
ролит,  бухольцют, вё.ртит идр.) се ра- 
го, желтаго, ре же зеленаго цве та благо- 
даря своей твердости служили материа- 
лом для изготовления  различных 
предметов в доисторич. эпоху. M. Н.

Силлогизм,  см. логит, XXVII, з и2.
Силоаи (Siloah), пруд близ И еру- 

салима, образов. водами одноименнаго 
солянаго иеточника; так же называ- 
лась деревня, расиолож. напротив 
пруда. В этом водоеме  I. Христос 
еовершил исце ление сле порожденнаго 
(Иоан. 9, 7— Силоамская купель).

Силосование, или квашение кормов,  
епоеоб консервирования  различньих 
кормовых вещѳств,  состоящий в 
том,  что вещества эти, сложеыныя в 
яму или кучу и no возможности огра- 
жденныя от доступа воздуха, подвер- 
гаются де йствию ые которых процес- 
сов брожения, еопровождающихся 
выде лениѳм тепла. В сшюеуемом 
корме возникают одновременно, конеч- 
но, много различных видов брожений, 
но наиболе е видная роль принадле- 
жит брожениямъ: молочнокислому (Ba
cillus subtilis и M icrococcus lacticus при 
5—40» R.), маслянокиелому (Bacillus 
amylobacter), спиртовому (роды Sacha- 
romyces и Mucor при 0 —40° R.), 
уксуснокислому (Bacterium aceti при 
4—32° R.). Д ля успе ха С. де йствие 
этих процессов должно быть однако 
ограничено, особенно же уксуснокис- 
лаго и маслянокислаго брожений, сооб- 
щающих корму неприятный вкус и 
запах;  преобладание должно принадле- 
жать молочнокислому брож., a потому 
сле дует избе гать повышения t» исорма 
выше 60« R., при котор. В. subtilis и 
M. lacticus погибают (такоѳ повышение 
особ. легко может наступить игрн 
свободном доступе  кислорода воздуха 
в силосуем. вещество). Эти процессы 
брожения разрушают часть кле тчатки. 
часть жѳ углеводов и и  азотистых 
соединений превращают в ряд кис- 
лот (молочн., маслян., уксусную, ка- 
проновую, пропиоиовую и др.), a такжс 
в аммиак,  алкоголь, болотн. газ и 
др. продукты распадѳния органич. 
вещества. Таким образом в резуль- 
тате  С. наблюдается боле е или мене е 
значительная потеря питат. веществ 
и крупныя изме нения  в их процентн. 
содержании: содержание сырого протеи- 
на, сырого жира и сырой кле тчатки 
увеличивается, содержание безазотист. 
экетрактивн. веществ уменьшается. 
По опытам ПІтудѳра (Бонна) над С. 
клевера в кирпичной яме , составъ
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всег© к-орма в зеленом и силосован. 
состоянии был сле дуюиций (в клгр.).

тщательное его уплотнениѳ, устройство 
цементироваяяых ям и плотныхь,

Сырой протепн.

- ,  «© (-

к g
À
X c  •

> > 4og
w

t ;
•iC
CD X  x

Клевер еве жий................... 153,s T,s 7 '2
„ снлосован ............................... 121,0 4,o

Потеря или прибавл. в ®/0°/0—20.s—“45,3—-,>,и

Везазот.

s
e t

* ; o fi
ctf

s* *9 nj

экстр.

Ü .
«9 Va£

в е щ .

o CU 
s  o

XJg a a
u l

CU T3 t? o eu X o n 2
< Q-g u S*> t« G.

H D

h 6 „ ,

X

35,5

X

1 1 ,1

CL

69*
•% 9,J 33,3 — 50.,

■ ° > 3 + •Mb, 6to —100,0 —27,0

Общая потеря сырого протеина была 
20,5°/о, безазот. экстр. веществ 37,3%, 
при чем сле дует отме тить, что она 
произошла главньш образом за счет 
легко перевариваемаго бе лка и легко 
растворимых экстрактивных ве- 
ществ.  В опытах Вейеке и Шульцѳ 
потери питательных веществ были 
еще значительне е: потеря азот. вещ. 
достигала 54,2%, сьиройкле тчатки29,4%, 
безазот. экстр. вещ. 50,3%; только 
колич. жира (в эѳирн. вытяжке ) уве- 
лнчивалось иногдавесьма значительно. 
Однако увеличевиѳ это лишь кажущееся 
и объясняется образованием низпшх 
жирных кислот,  растворимых в 
линире . Таким образом,  уже эти 
данныя заставляют предположить, 
что при С. уменыпается не только 
количество сухого вещества корма, но 
понижаетея и переваримость и пита- 
тельность его. Предположениѳ это 
подтверждается и прямым опытомъ: 
при скармливании двум валухам 
аспарцета Вейске получил сле дующие 
результаты:

У С В 0 Я Д 0 С Ь % %  » j
Î15 «ci.“ с  “

Ж и р а.

74„

ЯвоЗiûïüе> й

и з  зелен. э с п а р ц е - г .  6 6 ,м  72,5 66,,,
„ т т .  высуш. э с п .  62,, 62,м С6а,
„ э а с и л о с .  э с п а р ц .  44,„ 50,,

Впрочѳм,  такую траву, как ѳспар- 
дет,  вообще стоит силосовать лишь 
в дождлнвую погоду, когда высуши- 
вание затруднено.

Де лый ряд опытов вышеуказаян. 
нзсле дователей, a также Либшера и 
Кельнера (Токио), выяснил,  что хоро- 
шее измельчение силосуемаго корма,

земляных покрышек могут значи- 
тельно ослабить неблагоприятныя пи- 
еле дствия G,, но все же и при самых 
благоприятн. условиях потери питат. 
веществ. достигають 20%. Что касается 
влияния силосов. корма на животный 
организм,  то на этот счет мне ния  
ученых и хозяев весьма различны, 
Майер,  задававший скоту силос. корм 
и се но в количеетвах,  соотве тство- 
вавших одному и тому же колич. 
зелен. корма, заме тил,  что живой 
ве с жнвотных,  получавших оилое. 
корм,  уменыпился, a получавших 
се но—не т.  Се дамгроцкий и Гофмеии- 
стер показали, что молочн. кислота 
силос. корма производит разлагающее 
де йствие на костяк молодых живот- 
ных;  не которые австр. хозяева указы- 
вають на нѳпригодноеть молока коров,  
получающ. силос. корм,  для сыра: с 
несомне нностью установлеяо, что весь- 
ма врѳдное влияние оказывает содер- 
жание болып. колич. укс. кислотьи в 
корме . С другой стороны, Роде утвер- 
ждает,  что наиболыиий удой молока 
и выход масла получился при приба- 
влении к се ну неболып. количеств 
силос. корма; Пратт пришисывает 
силосов. кормам весьма благотворныя 
диэтетическия после дствия (напр., 
прѳдупрежд. молочной лихорадки). Во 
всяком случае  опыты кормления 
силос. кормами показали, что дача 
их не должна превышать 40 ф. па 
1000 ф. живого ве са для взросл. 
животн., a для молодых и того мение; 
успе шне ѳ всего приме няются они в 
кормлении рогатаго скота и свиней, 
мѳне е прягодны для оведь и особенно 
лошадей. Как видим,  возможность 
приме нения С. в хозяйстве  боле е нли
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меяе е ограничена.Во избе жание значит. 
потери питат. вещ. к нему не сле - 
дует прибе гать, когда возможно 
использовать корм в све жем или 
высушенном состоянии; преимущества 
этого способа заготовления кормов 
состоят в том,  что он дает,  
с одной стор., возможность использо- 
вать не которыя неохотно пое даемыя 
или вредныя вещества, вкуе которых 
при С. знач. улучшается, a ядовитыя 
свойства утрачиваются; с другой 
стор., в том,  что это самый простой 
инадежный способ сохранения  на дол- 
гое время объемистых и богатых 
водою кормов. ' Наиболе е приме нимо 
С. к не кот. видам ботвы (картофельн., 
свеклов.), из зелен. кормов к ку- 
курузе , которая считается классиче- 
ским растением для силосования, 
просу, люпинам,  к отбросам не кот. 
технич.производствъ: жому, диффузион- 
ным остаткам.  При С. корнеплодов,  
которому их приходится подвер- 
гать лишь ре дко, их еначала обмы- 
вают,  измельчают,  a  картофель, для 
котораго силосование важно при рас- 
пространении картофельной боле зни, 
иногда (особ. промерзший или загнивш.) 
запаривают,  растения, обладающия 
болыпим толстыы и грубым стеб- 
лем (кукуруза) тщательно измельча- 
ют,  отбросы технич. производств 
нере дко подвергают предварит. прес- 
сованию. С большим уепе хом сило- 
сованию подвергают также сорныя 
травы. В общем приготовление сило- 
сов требует болыпого искуества, и 
в  этом главный тормоз для рае- 
пространения силосов в России. Для 
заквашивания подготовленных таким 
образом кормов было предложено 
не сколько способов.  Старе йший из 
них— способ Гоффара—еостоит в 
том,  что корм укладывают в 
силос (яму) слоямиб—8 вѳрш.,утапты- 
вая их;  наполнив силос доверху 
начинают суживать ширину наклады- 
ваемых слоев,  т. ч. образуется 
выпуклость в 1—1‘/2 арш. выш. Дав 
силоеу осе сть в течение суток,  допол- 
няют его и, повторяя эту операцию, 
достигают весьма плотнаго слегания 
корма. Тогда покрывают выпуклость 
плотно утрамбов. слоем земли до 
I 1/* арш. толщиною и, т. к. первое

время силос,  продолжая осе дать, 
дает трещины в земляной покрышке ' 
то тщательно сле дят за их заполне- 
нием.  Ч ерез 6—8 нед. процесс С. 
обыкнов. заканчивается. Способ Фрея 
отличается те м,  что скошенныы 
растениям дают сначала завянуть, 
a зате м укладывают их в яму 
слоем около 11/2 арш.: выждав,  когда 
t° слоя поднимется всле д. самонагре - 
вания до 48° R, его плотно утрамбовы- 
вают,  накладывают ыовый слой 
и т. д. Достоинствами этого способа 
считают сравнительно слабое развитие 
процессов брожения  (особ. маслянокисл. 
и уксусн.), благодаря чему получается 
„сладкий“ корм (в противопол. „кисло- 
му“ С. по спос. Гоффара). Однако 
предположение, будто при С. по способу 
Фрея потери вещества возме щаются 
переходом неперевариваемьих ве- 
ществ в переваримыя, опровергнуто 
опытами Лооза и Гильдебранта (Рот- 
гамстед) . Существуют еще способы 
надземнаго С. в кучах (способы 
Днгонсона, Б увьера и др.), пытающиеся 
заме нить герметичность закрытия 
силосуем. корма сильным его прессо- 
ванием (напр., силос-  кучу стягивают 
проволочнымъканатом при посредстве  
рычажных и друг. приспособл.). Не- 
сомне нно, однако, что благодаря боле е 
свободному доступу воздуха способы 
эти уступают двум первым,  осно- 
ванным на укладке  корма в яыы. 
Ямы эти могут обладать и земляными, 
но лучше выложенными кирпичом на 
цементе  сте нками; совершенно недо- 
пустимы землян. ямы в легко про- 
ницаемой или несвободной от грун- 
товой воды почве . Во избе жание особ. 
сильнаго нагре вания  надо устраивать 
ямы глубокия  и длинныя, но узкия, 
т. е. с болыпей величиной наружной 
поверхно сти. Д ля равноме рно сти о садки 
сте нки должны быть отве сны, с 
гладкой поверхностью, a углы закруг- 
лены. Смазывание сте нок раствором 
салнцил. кислоты скоре е вредно, че м 
полезно, т. к. сообщает корму неприятн. 
цве т и запах,  a прибавлением и ; 
корму поварен. соли мы рискуем за- 
держать молочнокислое брожение.Проф. 
Калугин рекомендуѳт прибавку се ро- 
углерода, которой приписывает умень- 
шение потерь питательн. веществ.
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Сле дует избе гать приме живания  к 
■силосуем. корму соломенной ре зки 
или покрытия  силоса соломой, т. к., 
•содержа в себе  мыого воздуха, она 
еоде йствуеть развитию гнилостнаго 
брожения  и образованию дле еени. Во 
дзбе жание те х же после дствий раз- 
грузку готоваго силоса сле дуетъвести 
весьма постепенно: раскрыв неболь- 
шую чаегь поверхноети еилоса, выби- 
рают корм возможно узкиш  верти- 
.кальным слоем до самаго дна ямы, 
зате м открывают новую часть по- 
верхности и т. д. В настоящее время 
наиболе е совершенным типом С. 
■считается С. в башнях— башенное С. 
В Алиерике  наечитывается сотни ты- 
сяч силосных башен.  Башенный 
силос низводит дотери сухого веще- 
ства до миним. разме ров.  Обычная 
форма башен— круглая, материал—  
разнообразный, от дерева до желе зо- 
бетона, величина—в зависимости от 
состава стада. Башенное С. вызвало 
в Америке  крупное преобразование 
в области кормления. См. Лотпи, 
„Общее учение о сельскохоз. кормовых 
ередствахъ“ (С-Пб. 1896); Во.иф,  
„Радиональное кормление сельско- 
хозяйств. животныхъ“; „Современные 
башенные силосы“, под ред. Д . Д . Арцы- 
оашева, изд. Д-та Земледе лия; Харето, 
„Уборка и сохранение кормовъ“.

Силурийская систеиа, см. ХШ, 
271/74.

Сил,  золотоносный ле в. прит. Миньо 
в с.-зап. Иепании, вытек. из Асту- 
рийск. гор;  дл. 200 км.

Сильва К артен,  см. Е л итвета, 
королева румынская, ум. 1915 г.

Сильванит,  c m . XXI, 308, прил., 2.
Сильван,  бог ле сов,  но в то 

же время покровитель полей и лугов 
y древних латинов.  С. пугал людей 
криком,  оеобенно ночью, иногда же, 
наоборот,  был добрым духом и 
открывал будущее епрашивавшим 
его.

Сильва Плана, курорт в Швей- 
дарии, см. Этадип.

Сильвела-и-Вьеллёз,  Франсиско, 
испанск. долитич. де ятель и журна- 
листь (1843—1905). В 1869 г. избран 
в кортесы, где  примкнул кь  консер- 
вативной партии. Во время рѳволюции 
стоял в стороне  от политики, a

досле  возстановления монархии заки- 
мал посты ыинистра внутр. де л 
и юстиции в различ. кабинѳтах 
(1879—1892).Въ1892 г. основал млэдо- 
консерв. цартию, разойдяеь с вождем 
консерваторов Каневасом дель Кас- 
тильо. После  смерти после дняго (1897) 
стал во главе  снова объединившейся 
консерв. партии. До 1903 г. был не - 
сколько раз премьером,  но не еуме л 
провести те х необходишых реформ,  
которыя сам считал желательными. 
благодаря оппозиции клерикалышх 
элементов,  входящих в составь 
консерв. партии.

Сильвестрен,  см. ■карвестрен.
Сильвестр,  протолоп Моековскаг о 

Влагове щенскаго собора, бывший одно 
время главным руководителемъиоанна 
IV. Об его жизни почтд ничего не- 
изве стно до 1547 г., когда поел по- 
жара 21-го июня, истребившаго Моокву. 
вспыхнул народный бунт против 
Глинеких,  и толпа мятежников хлы- 
нула в село Воробьево, где  нахо- 
дился Иоанн,  с требованием выдачи 
Глднских.  В эту минуту С. явился 
к растерявшемуся Иоанну и обратилоя 
к нему с ре чыо, обличавшею не- 
достойное доведение юнаго государя 
и призывавшею его к исправлению. 
Бунт был уемирен подоспе вшими 
стре льцами, il с этого времѳни дарь 
очутился цод опекою C., чрез ко- 
тораго лриблизился к И о анну такясе 
Алекее й Адашев.  Вокруг них обра- 
зовался сове т,  „избранная рада“, по 
выражению Курбскаго, к когорой дри- 
надлежали люди знатных родов—  
князья: Курдятев,  Курбский, Воро- 
тынский, Одоевский, Серебряный, Гор- 
батый-ІПуйский, бояре Шереметевы и 
другие. He име я характера офидиаль- 
наго учреждения, этот кружок в'ь 
течение 13 ле т удравлял государ- 
ством от имени царя, который ни- 
чего не предпршшмал без сове ща- 
ния  с „радой“. Эдоха С. и Адашѳва 
является наиболе е блестящим и сча- 
етливым временем царствования 
Иоанна IV (сл .). Поддерживая значение 
боярства, правители в то же время 
возвышали на различныя должности 
людей мелких,  но чеетных и спо- 
собных,  из разряда де тей боярских,  
и впервые ввели в обычай обращеяие
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в важных случаях к соде йствию 
„простаго всенародства“ (Курбский): 
в 1550 г. был созван в Москве  
первый земский собор.  В том же 
1550 г. был составлен и издан 
новый Судебник,  значительно допол- 
ненный и исправленный сравнительно 
с первым Судебником И о анна III 
(1497 г.); в 1551 г. состоялся знаме- 
нитый церковыый собор,  изве стный 
под именем Стоглаваго, для упоря- 
дочения  церковнаго управления  и цер- 
ковных нравов и обычаев.  В 1552 г. 
дана была Важская уставная грамота 
(см.), явившаяея завершениѳм ужѳ 
ране е начавшагося процесса усилеыия 
земскаго начала в областной админи- 
страции и суде . Ta же реформа рас- 
проетраниласьна многия  другия области 
путемъпожалования  уставных грамот 
и в 1555 г. была обобщена, хотя не 
сде лана обязательной, на все госу- 
дарство, предоставляя повсюду жите- 
лям удерживать прежний порядок 
управления  или заме нять его новым.  
К тому же времени относятся попытиш, 
хотя и нере шительныя, к ослаблению 
ме стничества, также широкое развитие 
поме стной сиетемы и одреде ление 
служб с вотчин и поме стий. В 
области вне шней политики были до- 
стигнуты блестящие успе хи на Востоке : 
в 1552г. после  долгой и трудной осады 
пала Казань, в 1556 г. была окон- 
чательно присоединена Астрахань. Гро- 
мадное распшрение преде лов госу- 
дарства доставило во власть России все 
течение Волги, открыло новые пути 
для колонизации и для торговли через 
Каспийское море со странами Востока. 
Повидимому, С. и его кружок поста- 
вили себе  политическою задачею уни- 
чтожить все  татарския  царства, воз- 
.никшия  на развалинах Золотой Орды. 
ІИокончив де ла на востоке , правители 
обратили внимание на юг и настой- 
чиво сове товали царюзавоеватьКрым.  
Но Иоанн в то время уже охладе вал 
к евоим сове тникам,  тяготился 
опекою С. и колебался между противо- 
положными влияниями, СЕЛОНЯЯСЬ TO 
в пользу покорения  Крыма, то к 
войне  против Ливонскаго Ордена для 
завоеваяия  Балтийскаго моря. Завое- 
вааие Крыма не состоялось, несмотря 
на отде льныя удачныя попытки. С. н

его партия, как видно, не одобряли 
начавшейся в 1558 г.ливонокой войны 
из нежелания  разбивать силынбраться 
за новое предприя т ие, не покоичив 
с Крымом.  Но война шла первое 
время успе шно, и многие сторонники 
C., напр., Курбский, против своего же- 
лания участвовали в ней по долгу 
службы и велп ее со славою. Ре шитель- 
ный разрыв царя с партией С. подго- 
товлялся издавна и постепенно. Глав- 
ными врагами С. и его партии 
были Захарьины, братья царицы Ана- 
стасии, желавшие сами нграть первую 
роль. В 1553 г., опасно захворав,  
царь требовал присяги своему сыну- 
младенцу, и это вызвало шумные, го- 
р ячие споры между боярами, не хо- 
те вшими присягать из нежелания тер- 
пе ть господство Захарьиных.  Это 
происшествие подготовило падение C.; 
однако лишь к концу 1559 г. отно- 
шения настолько обострились, что оба 
правителя сами ые нашли боле ѳ воз- 
можным оставаться при даре : Ада- 
шев уе хал к войеку в Ливонию, 
a С. удалился в какой-то отдаленный 
пустынный монастырь. Сторонники С. 
приписывали это удаленис влиянию ца- 
рицы. Примирение стало окончательно 
невозможным,  когда 7 авг. 1560 г. скон- 
чалась Анастасия, и враги бывших 
правителей стали уве рять его, что 
С. и Адашѳв извели царицу своимп 
чарами. Когда члены рады подверглись 
опале , С. удалился в Кирилло-Бе ло- 
зерский монастырь. Там онъпостригся, 
там же, повидимому, и умер;  год 
его смерти неизве стен.  С-у приписы- 
вают „Домострой“ (см.), хотя в по- 
сле днее время его авторство оспари- 
вается. Несомне нно принадлежат ему 
не ск. посланий.

Сильвестр (в миру Семен Мед- 
ве дев) , духовн. писатель (1641—1691), 
был подъячим,  учился в новооткры- 
той школе  Симеона Полоцкаго, где  
изучил латинский и польск. языки 
il науки по схолаетической указке , 
находился вт> свите  боярина Ордина- 
Нащокина при его пое здках в Кур- 
ляндию и Андрусов,  в 1674 г. принял 
монашеетво. В 1674 г. основался в 
Моекве , т е сне е сблизился с Сим. По- 
лодишм,  пользовался покровитель- 
ством даря Ѳеодора Алексе евича, въ
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1677 г. назначен справщиком Пе- 
чатнаго двора. В 1680г., после  смерти 
Полоцкаго, насле довал его библиотеку, 
заняв положение его преемнпка, т.-е. 
главы латино-малороссийской партии 
ученых,  в 1682 г. основал школу при 
заиконоспасском монастыре . Проект 
превращения  ея в академию был сор- 
ван появлѳниѳм Лихудов (см.) и 
основанием их школы. При Лихудах 
обострился до после дней степени спор 
об евхаристии, который С. и раньше 
вел с представителями греческ. 
направления. Ре зкия  выступления  про- 
тив греч. школы создали ,ему много 
врагов.  Бго лишили должности справ- 
щика и впутали в де ло о заговоре  
Шакловитаго. С. бе жал,  был схва- 
чен,  приговорен к смерти и, после  
двухле тняго заключения  в тюрьме  
Троицкаго монастыря, казнен.  Сочи- 
нения  его, как еретическия, долго 
были под запретом и сейчас еще 
не изданы це ликом.

Сильвестр,  Арман,  франц. писа- 
тель (1837— 1901), один из „пар- 
насцевъ“, автор стихов (Rimes neuves 
e t vieilles, 62) и множества разсказов,  
чаето непристойных (Contes gras
souillets, 83; Histoires inconvenantes, 
87; Histoires scandaleuses, 89; Les taee- 
ties de Cadet-Bitard, 90, и др.). Ему 
принадлежит и книга о России (La 
Russie, 91). В . Фр.

Сильвестр,  имя трех римских 
иап (см. папство, хронология). Из них 
заме чателен Сильвестр II, собствен- 
ноГерберт,  знаменитый y ченый своего 
времени, еын бе дных родителей, 
род. около 930 г. в Оверни, был восп. 
в Орильякском монастыре , в 972 г. 
был предетавлен в Йталии имп. 
Оттону I, потом продолжал свое 
образование в Реймсе , был потом 
учителем сына Гуго Капета, будущаго 
короля Роберта, получил от Оттона П 
аббатство Воббио, в 991 г. сде лан 
архиеписком Реймским.  В 996 г. 
С. сде лался учителем Оттона III, в 
998 г. архиеп. Равеннским,  a в 999— 
избран папой. Он вселил в душу 
юнаго императора блестящее виде яие 
возрожденнаго Рима, в его мыслях 
зародилась первая смутная идея о кре- 
стовых походах и зачатки предста- и 
влений о све тской власти пап.  Он I

был горячим поклонником древно- 
сти и энергично собирал остатки 
произведений римских классиков.  Ему 
приписывается введение в Европи 
арабских цифр и часов с маятнп- 
ком.  Ум. в 1003 г.

Сильвин,  природный хлористый 
калий, минерал,  кристалл. в кубич. 
правил. системе , по вне шнему виду 
очень похож на каменную соль, также- 
нме еть еоленый вкуе,  но боле е острый 
и жгучий. Спайность по кубу. Тепло- 
прозрачен.  Тв. 2., Уд. в. 2. В чистом,  
виде  безцве тен.  Встре чается, каю> 
продукт возгонки, в кратерах вул- 
канов (Везувий) и в значит. коли- 
чествах в ме сторожденияхъкаменной 
соли (Стассфурт,  Галлейн,  Калуца 
в Галиции и др.). ІИосле  каинита 
важне йшая калийная соль. Ср. мине- 
ралогия, ХХѴШ, 683. M. Н.

Сильвретта, См. Алыѵы, II, 372.
Сильс- Мария, курорт в ІІІвей- 

царии, см. Знгадин.
Сильт,  прусский ост. в Не мец. м., 

с морскими купаньями; населен 
фризами и датчанами (ок. 5000 ж. на 
102 кв. км.).

Сильфы (греч.), по средневе к. герм, 
пове риям духи, живущие в воздухе . 
и благосклонные х людям.  С. женска-. 
го пола наз. сильфидами.

Силья д е  Каракас,  горн. це пь, 
см. Америка, II, 424.

Силья д е  Торельяс,  гора, см. 
Майорка.

Сильян (Siljan), оз. в шведск. 
лене  Даларн.  Площ. 286 кв. км; глуб. 
до 120 м.; шир. 6—25 км., лежит на 
165 м. над у. м.

Симанкас (римск. (Septimanca), 
старин. город в Испанск. пров. Валь- 
ядолид,  на прав. берегу р. Пизуэрга,
1.129 ж. В С. сохранилось много 
историч. памятников,  как- то: цита- 
дель со вреыен мавританскаго влады- 
чества (IX в.) с мостомъиз 16 арок,  
остатхи древних укре плений и т. п. 
В цитадели находится (с 15C3 г.) 
напиональн. испанский архив с боле е, 
че м 80 тыс. томами старинных до- 
кументов (числом до 33 миллионов) .

Сипбирская губерния, простран- 
ствомъвъ43.491 Ев. версты, расположена 
по правому берегу Волги и по обоим 
берегам р. Суры. С. г. находится въ

19»
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средней части Приволжской возвышен- 
ности, име ющей общий скат к се вѳру, 
куда текут две  главных водных 
артерии губернии Сура и Свияга. Тече- 
ние же Волги совершенно не име ет 
ничего общаго с общим скатом 
ме етности и направлено на юг и юго- 
восток.  С. г. можно разде лить на сле - 
дующие обособленные участки: ле во- 
берѳжье Суры — присурская степная 
полоса, перере занная оврагами и мел- 
кими ре чками, текущими на восток 
(Дьяна, Алатырь) и ее веро - восток;  
исключение составляют верховья Пья- 
ны, так как эта после дняя течет 
на запад и, только описав громадную 
дугу в Нижегородской губ., своим 
нижним течением входит опять в 
С. г. Наивысшия  точки, расположеняыя 
y истоков Пьяны, достигают 100— 
120 саж. Сле дующая меридиональная. 
полоса, Ле сное Засурье, расположена 
между Сурой и Сиягой, — это высокое 
сильно разсе ченноѳ плато; зде сь те- 
кут ре чки, вдадающия, с одной сто- 
роны, в Суру, с другой—в Свиягу, 
при чем после дния, не сколько длин- 
не ѳ, текут на восток,  тогда как 
притокя Суры текут на се вѳр и очеяь 
с нею сближены. Высоты зде сь до- 
стигают 180 — 200 е. над уровнем 
моря. На юге  эта полоса лримыкает 
к истокам Суры и Сызрани и пред- 
ставляѳт ме етность с очень ре зко 
выраженным рельефом,  придающим 
ей характер почти горной.

Третий участок— водоразде л Волги 
и Свияги, наиболе е оригинальный по 
своей структуре , так как Свияга  на 
протяжении всего своего течения  течет 
параллельно Волге , но в обратном 
ей направлении на разстоянии в сред- 
нем 30 версть одна от другой; только 
y Симбирска обе  ре ки сближаются до 
3 верет при разниде  в уровнях 
до 30 сажен.  Таким образом мы 
име ем длинную узкую долосу, сильно 
пересе ченную и круто обрывающуюея 
к Волге ; в сенгилейском уе зде  
зде сь име ютея высоты до 180 сажен,  
се верне ѳ же водоразде л заме тно по- 
нижается. Совершенно особняком сто- 
ит Самарская лука, громадный изгиб 
Волги между с. Новоде вичьим и го- 
родом Сызранью, длиною до 100 вер. 
и шириной до 50—60 вер.; весь этотъ

долуостров заполнен Жегулевскими 
горами, обрывающимися на се вере  в 
Волгу, с высоты 110 саженей над ея 
уровнем,  и  лолого спускающимися на 
юг;  горы разсе чены громадными уще- 
льями и буераками на ряд высоких 
гребней и бугров и составляют спло- 
шную сте ну, отклонившую далеко на во- 
сток течение Волги. К западу Жегули 
сходят постепенно на-не тък  долине  
Сызрани, a на востоке  оне  перебра- 
сываются через Волгу, y „Самарских 
воротъ“,в  сосе днюю Самарскую губ.

Геологическое строение С. г. очень 
разнообразно; зде сь нужно также от- 
де лить всю площадь губернии от Са- 
марской луки с ея Жегулями, име - 
ющими совершенно особенное строение 
и дроисхождение.

На се вере  губернии до граниде  с 
Казанекой губ. выступает дѳрмская 
дестроцве тная толща мергелей, пе- 
счаников и глин,  a в курмышском 
уе зде  y  с. Анастасова из- под них 
выстудают и известняки с фауной 
русекаго цехштейна. К югу эти обра- 
зования  прикрываются мощной массой 
юрских глин и уходят лод уро- 
вень Волги. Юрские слои занимают 
весь се вер губернии ло обоим бере- 
гам Суры и по Волге  се верне е Сим- 
бирска, где  находятся классическиѳ 
разре зы, богатые ископаемыми превос- 
ходной сохранности. Юрское море 
сме нилоеь нижнеме ловым,  и осадки 
этого досле дняго, особенно неокомские, 
слагают берега Волги y Симбирска, 
изве ствы также в курмышском и ала- 
тырском уе здах.  Сеномана и турона 
не т в С. г. и на нижнеми ловых 
глинах располагаются мощныя масеы 
сенонскаго бе лаго ме ла, занимающаго 
всю среднюю часть губернии и тяну- 
щагося дале е на юг по долинам 
ре к Суры, Барыша, Свияги. На водо- 
разде лах ме л прикрыт третичными 
песчажиками; главное лоле развития 
их приходится на смежныя с Сара- 
товской губ. ме стности. Таким обра- 
зом по ме ре  продвижения  к югу 
доявляются все боле е и боле е молодыя 
образования. Но внезапно y Самарской 
луки третичныя и верхнѳме ловыя по- 
роды сме няются мощной массой камен- 
ноугольных и дермских известяяков,  
кое-где  дрикрытых островками юр-
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ских глин;  эти известняки и слага- 
ют массивъЖегулей.ІИоявление этих 
лород объясняется грандиозным сбро- 
сом,  т.-е. образованием под влиянием 
кругиных перестроек земной коры 
трещины, вдоль которой елои, располо- 
женные се вѳрне е ея, опустились, a 
южне е—поднялись, и таким образом 
появились слои такого древняго воз- 
раста среди пороц гораздо боле е 
/молодых.  В связи с сбросовой тре- 
шиной зде сь- поднялись из глубин 
■нефтяные источники, ме стами пропи- 
тавшие известняки и давшие асфальт 
и гудрон.  Эти вещеетва теперь раз- 
рабатываются недалеко от Сызрани, 
a нефть пока ждет детальных 
лзысканий. Из других полезных 
.ископаемых можно отме тить бе лый 
ме л,  фосфориты, залегающие на гра- 
яице  юрских и ме ловых пород,  
известняк,  идущий на пережигание 
лзвести, для замощения  улиц,  се рный 
.колчедан юрских и ме ловых глин,  
идущий на приготовление се рной кисло- 
ты; третичные песчаники идут на 
жернова и для строительных це лей. 
С. г. по своему почвенному покрову 
отноеится к числу черноземных 
туберний: почти вся губерния  покрыта 
•этими плодородными почвами различ- 
наго процентнаго содержаиия пѳрегноя; 
наиболе е тучный чернозѳм име ѳтся 
в системе  Свияги к западу от 
Симбирска, к югу он перѳходит в 
супѳечаный, a к се веру в обыкно- 
венный. Среди чернозема, там,  где  
подпочвой служить ме л,  опоки и т . п. 
твердыя породы, чернозем обога- 
щается большим количеством щебне- 
ваго материала—образуются грубыя 
скелетныя почвы, хоторыя особенно 
развиты в корсунском уе зде . Се вер- 
не е, вдоль праваго берега Суры, 
тянутся пеечаныя почвы на боровых 
песках,  a выше расположен покров 
ле сных суглинков и деградирован- 
наго чернозема, в связи с существо- 
ванием зде сь болыпих ле сных 
массивов,  изме няющих черноземную 
почву и переводящих черяый гумоз- 
ный слой в се рый.

С. г. по своему растительному по- 
крову является губѳрниею ле состепной, 
т. е. такой ме стноетью, где  сплошных 
ле сов не т,  преобладают отде льные

ле сные участки и рощи, разде ленныя 
обширными пространствами ыолей, так 
что ле са занимают около 30»/„ всей 
площади губернии, при чем сплошное 
распространение ле са наблюдается по 
правому берегу Суры—„Ле сное Засу- 
рье“, по берегамъВолгн.в особенности 
в Жегулях,  сплошь покрытых ле - 
сом,  в верховьях Свияги, по Суре  
и Алатырю.

Ле са еурские и алатырские почти 
це ликом сосновые боры, встре чающие- 
ся и на юге  губернии; соена составляет 
значительную приме еь в ле сах 
Жегулей, остальные же ле са чисто 
лиственные—дуб,  клен,  осина, ясень, 
очень ре дкоберѳзасоставляютъле сную 
формацию губернии. Сосна име ет в 
С. г. свою южную границу сплошного 
распространения, которая сильно укло- 
няется зде сь к югу; по се верной же 
части губернии проходит н южная 
гранида ели. Кроме  ле сов.  звачитель- 
ную роль во флоре  С. г. играют 
луга с их кислыми злаками и степь, 
остатки которой кое-где  сохранились, 
пощаженные челове ком,  по опушкам 
ле совым,  по межникам и др. не- 
тронутых ме стах.

Климат С. г. уме ренный, находится 
под влиянием атлантнческих анти- 
циклонов и шиклонов;  барометричѳ- 
ское давление наиболе е высокое бывает 
зимою (до 770 mm.), a в и юле  самое 
низкое (758—757 mm.), преобладающие 
ве тры—югозападные; средняя годовая 
температура +4°; самая низкая средняя 
(январь)—13,2, самая высокая (июль) 
+21°. Волга замерзает в пределах 
С. г. от 1 до 8 дѳкабря, a вскрывается 
20—17 апре ля.

С. г. име ет значительную отно- 
ситѳльную влажность и гЬм отли- 
чается от губерний, расположенных 
южне е; наибольшая облачность быва- 
ет в ноябре ; вообще, число пасмур- 
ных дней больше ясных;  наибольшее 
количество осадков приходится нале т- 
ние ме сяцы; зимою вся губерния равио- 
ме рно увлажняется (50—75 mm.), ле том 
жѳ наиболыпее количество осадков 
выпадает в се веро-западном углу 
губернии(200—300mm), дале е же на югь 
количество их постепенно уменьшает- 
ся идоходитъу Сызранидо 100—150mm. 
СнЬговой покров держится от 140 до
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160 дней в году, грозовая де ятель- 
ность весьма значительна, на год 
приходится боле е 20 гроз,  максимум 
их приход, на июнь. А . Мазарович.

Статистико-экономический  очерк.  Л  асе.генис
C. г., по официальным данным,  к 1914 г . со- 
ставляло 2.067.800 душ об. пола. В начале  
60-х гг. в губ. числилось 1.183.300 душ,  в 
1897 r .—1.527.8ÖO д. Судя по ®тимь цифрам,  рост 
нас. к  настоящему времени все убыстряется и за  
после дния  17 л е т  оно увеличилось на 524.000 чел.. 
или почти на %• Но есть основания предполагать; 
что после дний официальный учет населения, осно- 
вывающийся на данных естественнаго прироста, 
весьма значительнаго (среднее в 1911—13 гг.—1,73), 
является лреувеличенным,  т .  к . в нем не при- 
нята в соображение довольно значительная эми- 
градия из преде лов губ. По переписи 1897 г. за  
чертсй губ. находилось 169.000 ея уроженцевт», боль- 
шинство которых переселилось в Европейскую 
Россию. преимущественно в  сосе дния — Самар- 
скую, Саратовскую, Оренбургскую, Астраханскую, 
отличающияся большим земельным простором.  
Переселение в Сибирь не велико: за  1896—10 гг. 
переселилось всего 18.300 д. Между т е м,  главн. 
образом,  для выхода внутрь России в ь  1912—13 гг. 
выдавалось ежегодно по 171.000 паспортов,  в 
подавляющем большинстве  годовых,  что указы - 
вает на временность отхода. Однако, многие, ухо- 
дяицие на время, устраиваются на новых ме стах 
и переселяются потом окончательно. Вообще, 
эмиграция из преде лов губ., несомне нно, пре- 
вышает иммиграцию сюда и з сосе дних губ.

Городское нас., по официальным данным,  
равняется 151.500 чел., по све де ниям земскаго 
статист, ежегодника—173.200 чел. Если даж е счи- 
тать  боле е правильной после днюю цифру, то все 
же лроцент горожан окажется не превышающим 
8,4, т . е почти вдвое ниже сосе дней Саратовской, 
несмотря на то, что эта  после дняя губ. населена 
гораздо мене е плотно.

П лот ноопь  сельскаго нас. достигает 44,1 чел. 
на кв. в., при чем она довольно разнообразна в 
отде льн ы хъуу . М аксимальная плотность—63,5 чел. 
в ардатовском y.; 53—58 чел. на кв. в. прихо- 
дится в  буинскомъи курмышском;  41—43 чел. в 
алатырском и корсунском и, наконец,  35—40 чел. 
в сызранском и симбирском.  Таким образом,  
отношение минимума плотности к максимуму по 
уе здам почти равно 1:2. По переписи 1897 г. 
все х сельских поселений было 4.720; на поселение 
приходилось, в среднем,  301 чел.; но разм е ры 
поселков были очень разнообразны : на хутора— 
одиночхи, сторожки и проч. посел. с нас. до 
10 чел. приходилось 45% все х посел.; a большая 
часть сельсхих жителей прож ивала в 921 крул- 
ных селах с ь  яас. о гь  500 до 5000 душ.

Пле.ѵенной еостав нас. С. г. довольно разно- 
образенъ: русские—великороссы составляют боле е 
% —68,9%, турецко-татарския племена—19, 9%. фин- 
ския—12,5%. І*лавное занятие—сельское хозяйство— 
84,3%; промыслами, торговлей, транспортом,  
частной службой существуют 13,1%, остальные 
2,6% находятся на казенной и обществецрой службе , 
в армии, в ь  духовенстве  н пр. “ 1

ЗемлевлаОмние в С. г. по главны мъкатегориям—  
на протяжении после дних 37 л е т ь , с 1877 г. до 
1914 г .—подверглось лиш ь небольшим переме - 
намъ: в 1877 г . земли, находившияся в частной 
собственности, составляли 31,1% всей территории 
губ., в 1913 г .—32,3%, .крестьянския наде льны я— 
40,2% и 40,1%, государства, церкви и учреждений— 
28,7% и 27,6%. К ак видно из зтого  сопоставле- 
ния, не которому сокращению подверглась лиш ь по- 
следняя категория, главны м ь образом, —уде льныя 
звмли, занимавшия в С. г. обширную площ адь в 
1.043 тыс. дес. После  1905 r .—около 200 тыс. дес. 
удельных земель были пер^даны крестьянскому 
Банку, который распродал цх крестьянам,  бла- 
годаря чему мы и наблюдаем к  настоящему мо- 
менту небольшое увеличение частновладе льческой 
территории. Средичастны хъвладе льцев выдаются

две  группы : дворян и крестьян .  Т ретья грѵппа— 
купеческо-ме щ ан ск ая - никогда не играла в С г
^ ° 10А7° 'НИІ УДЬ 3f  роли‘ Даорянских земёль. в 1867 г. было 1.247.000 дес., въ 1877г.-1Д 73ты е 
1901 Г .-901 ты с., в 1914 г — 531.700. дес. Обытао 
дворяне теряю т ежегодно около 1 0 -15  тыс лес 
М аксимальная убьшь двсрянскаго з-н ия упала ни 
перюд 1906—10 гг ., когда они потеряли 50— Й ты с  
дес. в год.  Но и помимо этого критическаго для 
дворяк периода, можно констатировать ф акть 
постепенно возрастающ ей убыли дворянских 
земель.

Параллельно с сокращ ением дворянскаго ра- 
стет крестьянское з-ние. В ь 1862 г. y крестьян 
было только 65 тыо. дес.; 20 л е т  сп у о тя -в -  
IÖB2 г .—это количество повысилось ДОІ20ТЫС • еше 
через 20 ле т ь —в 1902 г .,—когда в  мобилизации 
земель уже участвовал крестьянокий банк. - д о  
275 тыс. дес. К 1914 г. в ру ках ь  y крестьянь 
оказалось 573.800 дес., в том числе  приобре тен- 
ных обществами—108,4 ты с. дес., товарищ ества- 
ми—175,6 ты с., единолично—289,8 тыс. Индиви- 
дуальное и  коллективвое з-н ие, несмотря на про- 
явленную креотьяноким банком тенденцию к 
»кдивидуализации крестьянскаго  з-ния, до сих.  
пор еще де л ятся  пополам.

По данным 1905 г., дворянское з-н ие принад- 
лежит к категории крупны хъ: 69“/„ владе ний 
име ло площ адь овыше 1.СЮ0 део.; дворяноких ла- 
тифундий боле е, че м с 10000 дес., было 5, купе- 
ческих 2 . Но вообще, особенно обширных зе- 
мельных владе ний, охватывающ их каждое пло- 
щадь в  не околько десятков и сотен тыо. дес., 
в С. г. не т ь .  Благодаря после дней земской под-' 
ворной переписи 1910—11 г ., мы можем установить, 
как распреде ляетоя  крестьянокая купчая земля 
по посе вным группам .

П роаент кре- .
стьянских хо- ЮО дес. всей

зяй ств с купчей земли 
купчей зем лей. приходитоя.

У безпосе вных . . .  6 ,2  0 9
Се ющих до 2 дес. . 16,6 г ’о

.  от 2— 4 дес. 20,7 6І8
я  .  4—10 „ 31,9 35,4
» „ 1 0 -1 5  » 52,7 23,3
.  свыш е 15 „ 67,3 31,6

Че м больше заое вает данная группа, те мь. 
выше в  ея ореде  процент хозяйотв с купчей 
землей; и больш ая половина—54,9°,„ всей приобре - 
тенной нрестьянами площ ади сосредоточена y двух 
верхних групп,  засе ваюших свыше 10 дес.; 
оредния  группы с поое вом в 4—10 део. облада- 
ют немногим боле е тр ети -3 5 ,4 % , a  инижния, 
се юиция  меньш е 4 дес.—смогли приобре сти мене е 
’/«  всей купчай территории. Таким обраэом,  
нельзя сказать , чтобы мобилизация земель в С. г . 
в сильной степени опособствовала уотранению в-  
ней малоземелья.
* Н адплъное  з-ние распреде лено боле е равноме рно,. 
че м  купчее, благодаря тому, что вое  разряды 
крестьян получили после  освобождения боле е или 
мене е одинаковые наде лы: так ,  бывш.; владе ль- 
чесхие крестьяне владе ли в 1905 г., в среднем, . 
5,6 део. н а  двор,  б. гооударотвенные—6,5 дес., 
уде льные—7,7 дес., и всего по губ., в среднеи, . 
на 1 дворь приходилось 6,8 део. В 1910—11 гг . 
распреде ление хозяйств no  холичеству наде льной 
и купчей зем ли вме сте  характеризовалось сле д у - 
ющими цифрами.

“/. хозяйств о  
наде льной и 

купчей землей.

Б е з з е м е л ь н ы х ъ ................
Име ющих до 5 двс. . . 

„ о т ь  5—10 дес.
„ .  10-20 .
„ „  2 0 -3 0  .
.  30 - 40 .
.  свыш е 40 _

6,6
40.4 
33,8
15.5 
2,6 
0,7 

0,4
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Около половины хозяйств— 47% либо совсе м 
безземельны, либо име ют мене е 5 дес. на двор 
надельной и кулчей земли.—Количество, при дан- 
ном уровне  сельскаго хозяйства, совершенно не- 
достаточное для существования. ГІравда, этот не- 
достаток отчасти возме щается аНнЪоии. Но и 
арендованная земля, как наде льная, так к  вне - 
надельная, такж е концентрируется върукахъсред- 
нихь и выше срадких групп крестьян.

На 100 дес. арендован- 
ной земли приходнтся.

Наде льной.

У се ющих до 4 дес. . . 10,7 15,9
„ от 4 —10 д е с .. 44,4 49,3
„ свыше 10 д е с .. 44,9 34,8

оказывается, приобре тают каде лы для „торговли 
землей*.

Землеустройство в собственном смысле  зани- 
м аеть в С. губ. еще боле е скр-мное ме сто, че м 
выход из обишны. Хотя ло 1914 г. было подано 
98600 заявлений, но землеустроилось толысо лишь 
40200 хозяйств с 209,2 тыс. дес.: из них в 
единоличное владе ние получило зе^лю  только 
17тыс. хоз. е 121,8 ы с.дес.,остальны е разверстали 
созме стное владе ние с соседними общинами. или 
уничтожили вредную для них черезполосность, 
оставшись общинниками.

Сгльское хозяйсте*' Распреде ление земель по 
угодьям за после дния 40 ле тѵ показываегь, что 
в  сельском х о з ий с т в е  С. г .  больших перехе к 
за зто время не произошло.что традициэнное трех* 
полье установилось в ней уже вскоре  после  ре« 
формы.

На 100 дес. было.
Н ельзя отрицать того, что арендованная земля 

распределяется между группами боле еравноме рно, 
че м купчая; но все же и ту гь  малоземельныя и 
малопосе вныя группы оказываются оттиснутыми 
на второй планъ: среди них хозяйств,  аренду- 
ющих землю, не боле е 25—34%, тогда как в 
■средних и верхних группах к аренде  прибе - 
гаюге» свыше 70%. Обшая площ аяь арендованной 
вне наде льной земли достигает 300,3 тыс. дес. 
,ч.%Землеустройство в ь  С. г. развивается мене е 
интенсивно, че м в сосе дних— Саратовской и 
Самарской. Н а 1-е мая 1915 г. подало заявлений о 
выде ле  и з>  общины 91,2 тыс. дворов,  укре пило 
землю 57,7 тыс. дворовь с 293,7 тыс. дес. Сверх 
того, удостове рительные акты получены 3,1 тыс. 
хозяев,  и таким образом,  около 61 тыс. дворов—  
боле е пятой части все х перешло от общины к ь  
подворному владе нию. В С. г. произведено едик- 
ственное пока земское обсле дование мобилизацш 
надельных земель, представляющее большой 
интерес.  В моменть обсле дования, проданные 
наде лы составляли около 10% укре пленных.  Глав- 
ие йшими причинами продажи явились:

Безхозяйственность, оторванность 0ТѴ  
хозяйств y бездомных . . . . . . . .  zö»|%

Постоявный заработок на стороне  . . . 17,5/0 
Ненме ние рабочих сил в семье  . . . 1^,4/0
Переселение в С иои рь......................................о 2t/9
Нужда, бъдкость . . . .  .  .......................V U p
Разгульная ж изнь, нераде ние ............................./0
  ’ 0Ж елание завести  улучшенное хозяйстао,

переселение на хуто,*а ............................... .....
Выход замуж в сос.  ............................. ,»
  ü,5,t

Как видно отсюда, домияирующия nPH4]ÎÎ “ ’ 
оторванность от хозяйства, сторонние заработки, 
обвзрабочение, пер-селение,—иначѳ говоря,—всв т ,  
-которыя и ране е заставляли крестьян ЛИКВ**“ Р®“ 
вать в родном селе  свое хозяйство и 
наде л миру или односельчаяам.  Теперь скрьггая 
ликвидация превратилась в явную и, таким обра* 
зом ь, лраво продажи наде лов,  в СУЩН?СТК̂ ВД* ЕЛ 
очвнь мало новаго в  зтом огношении. е
завести улучшѳнное хозяйство, переход на ху о- 
ра—все это  эанимает ничтожное ме сто в ь  моти- 
вах ликвидации наде поэ.  При покупке  наде лов 
наблюдается не которая, хотя небольшая, их кон 
центрация: 84» 3%  покупателей купило наде льи £  
одного продавца, 14.2®/0- у  2 - 4  продавдов,  1 ,5 /в-  

•у 5 и боле е; большинство—’‘/в—покупа^ли по Д дес.* 
•четверть покупателей приобре ло по 6 дес. ’
a  неиного боле е ' / . - n o  10 д « .  B пP0Y ” ^ ^  „ eги. крупяыв скуяшики ускользают иногла от реги 
страции, т . к . оии скупаюгь, в ь  о б х о д » ■ "® 
л а  очое имя, a  на имя кого-нибудь 
своей сгмьи. Не которые из них-ь, clU,J IaJ l  “  
в-ь большом чисяе , сдавть их пвтом в аренду 
no мелочам.  В общемъчисле  покупателей. обра 
■батывающих наде пы оамостоятельио, ояазалось 
•всего 48.2°/„. певепродающих— 1.8%. сдающих 
•в аревду купленвую землю—30%. Боле е половинм,

В I860 г . . 47,9

SX Усадьбы, вь>
3 Се нокосов. 5 гона не-
(S
П Й удобной.

47,9 6.6 35,0 10,5

Се нокосовъ Усад. и ие-
и пастбишъ удобя.

52,4 11,2 27,9 8,5
53,4 9,8 30,4 7 ,4

Площадь пахотяых земель почти перестает 
расти с 1887 r.; но и до этого времени, сравкительно 
с боле е южными поволжскими губ., где  тогда 
происходил полкый переворот в  систекак 
земледвлия, мы не яаблюдаем каких- либо закът- 
ных переме щений в сооткошоми угодий, котороо 
остается боле е или мене е ооинаковымв на протя* 
жении второй половины XIX в. Такая относитвль- 
нач неподвижность угодий ?ависягь, главным 
образомь, от того, ч го в той яли другой «атего- 
рия землевладе ния издавна пояучил преобладаю- 
щее значение лишь одии вид угодий из двухи» 
пашни и л е сов.  наиболе с распространенных в 
губ. Так в 1902 г. иа крестьянсциг иаде - 
пах паш ня захватывала 82,7% вое гь  удобныхв 
зем ель, a  ле с— твльхо 1,6%. Само собой разуне ет- 
ся, что, пзи  всем желаиин крестьяя.  понужда- 
ем - х  малоземельем расширить распашку дальша, 
они этого не в состоянш сде лать яа  своих надь- 
лахь, т . к. распахали зде сь все, что могли. Точно 
таа же и на купчих крестьянских вемлях пахот- 
ныя угодья захватили уж е71—81%  все хьудобных 
аемель. Наоборот,  в каэенных име и иях л-Дса 
занкмаюгь 92,3%, в уде яьных— 75,5/., и на 
основании ле соохранитсльных законов,  выруок» 
по б. ч. ве подлежать. Зачастую иеприкосновеины 
и частиовладе лкческие ле са, которых y них 
оказывзется 31,4%, тогда ках пашни-54,8"^. 
Сле довательно, непонятиая на первый взглядѵ, 
при довольно быстром росте  нас л ., иелодвиж- 
ность угодий. и в  чаотиоети, нетронутость л е ено» 
площадн объяоняется т е м,  что ле са находятся на 
территории казны и уде лов,  и отчасти—крупньш.
землевлэде льцев,  a y крвстьяч,  которыг особгн- 
но нуждались в расширенЫ запашек,  оказалосз 
раопаханкым все, что можно былор.спахать еще

яавно вознвкшсй

зде сь в скором времвни после  О̂ ВОбоДИТОЛЬЯОЙ 
реформы, и в 1887г.ужебы ло подз 
площади пашни (у креотьян 66, в»,.„ У владвль 
цев- 63, 1%). По распредЬленпо культур въпосе - SS зайекив статистихи де лять  территории, губ. 
иа 4 ггогоашическнх района: сиверный—ржано
овсяный (курмышсяий я 67ияск|^ Т -)'я11Дй Нпойвной два хле ба занимають свышв В»І, всей пойвной 
пяощади; западный (ардатовокий и алатырскши̂
ржано-овсяяо-пшвкичяый; централи.яый (сиябир- 
ский н корсунский у . у . ) — ржано-овсяно-просяной И 
юго-восточный (сеигилеввекий и сызранский уу.)—
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ржано-пш енично-просяно-овсяный район.  Такое 
де ление отчасти зависит от почв;  на юге  и в  
центре  довольно много черноземных зем ель, на 
се вере  и западе —суглинков и супесей. В общем,  
по губ. в 1887 г. было 1.476,400 дес. все х посе - 
вов,  в 1906-10 r r . - l .4 5 6 .300, в 1912 Г.-1.419.000 дес. 
К ак б и д н о  отсюда, посе вная площ адь, благодаря 
истощ ению почв от безудержной распаш ки, даж е 
не сколько сократилась за  после днее 25-ле т ие. По 
лосле дней подворной переписи y крестьян на 
наде льных,  купчихь и арендованных землях 
было 1.301. 100 дес. посе в а —сле довательно, y про- 
чих владе льцев— в собственных запаш ках 
не боле е 150 ты с. дес. П оэтом у, уровень земледе - 
л ия ъ губ. зави сит,  главны м  образом,  от  по- 
становки его в крестьянских хозяйствах,  в  
которых техника обработки до сих пор стоит 
на довольно низкой ступени. По данным после д- 
ней лодворной переписи, и з 285ты с. хоз. удобря- 
ют землю навозом  128.000—около 45°/0—мене е 
половины, при чемг» и у т е х,  в виду недостаточ- 
ности скота, удобрение далеко не достигает требу- 
емой нормы. Н а одну паровую десятину вы возится 
около 15 возовь , меж ду т е м количество скота 
позволяло бы вы вози ть больш е.У соверш еиствован- 
ный инвентарь распространен м ало :п о  подворной 
переписи плугов было y крестьян  45 ты с.— 
сле довательно, не мене е2 4 0 ты с . хозяйств пахали 
сохами; се ялок— только  240 ты с.,—по одной на 
тысячу слиш ком хозяйств,  ж неек— 937, молоти- 
лок— 1908, ве ялох— 3543. Усоверш енствованным 
инвентарем владе ют,  преимущ ественно, верхния, 
многопосе вны я группы; для  мелких и средних 
крестьян- посе вщ иков он стал  бы доступен 
лиш ь в случае  соединения их в артели . В по- 
сле днем статистическом ежегоднихе  (за  1913 г.) 
говорится, что не только  собственными, но и 
звмскими орудиями с прокатных стан ц ий пользу- 
ются, главн . обр., заж иточны е хрестьяне, для 
деревенской же бе дноты они свйчас цочти совсе м 
недоступньи. Другой, ещ е боле е важ ной причиной 
слабаго возде й ствия агрономической помощи кре- 
стьянском у населению я вл яется  отдаленность участ- 
ковых агрономов от больш инства деревекь. 
К ак  похаэы вает спеииал ьн ая  анкета о де ятель- 
ности участковой агрономии, тольхо 4/10 корреспон- 
дентов ж ивут на разстоян ии мене е 15 верст до 
ме стож ительства агронома; 3/ ио— от 16 до 25 верст,  
a  остальны е 3/» —боле е 25 верст.  В после дней 
группе  отве ты  хрестьян  констатирую гь, что y 
них в  %  случаев агрономы либо не бывали ни 
разу , либо бывали по одному разу  в  годъ: в  
средней группе  число таких  отве тов сокращ ается 
до % , в п ер в о й -д о  полпвины. A между т е м,  
по словам ь одногокорреспондента, „хаждый кресть- 
янин отнесся бы х агроному сочувственно, да 
его они ви дять  только т а к ,  как зимой солнце в  
Архангельской губ., a  то  так  через 2 года на 
тр етий*. Б лагодаря удаленности многих селений, 
в */* селений совсе м не было чтений-бесе дъ: эта  
ж е  причина не позволяет многим хрестьянам  
воспользоваться маш инами прокатных станций. 
„П риезж аем ,  говорит крестьянин,  за  30 верст,  
но оказы вается уже поздно или маш ины все  
разобраны . В другой р аз  и не пое деш ь". В 
силу этого урож айность, несмотря на очень хоро- 
шия, в общем,  почвы, довольно невы сока и под- 
вержена большим колебаниямъ: в среднем за  
1901—10 гг . урожай ржи р авн ялся  50 пуд., лшеницы— 
36 пуя., овса—3 9пуд. В самые после дние годы (W il
l s  гг .) урожаи ржи колебались y хрестьян— от 
23 пуд. (в 1911 г.) до72 пуд. (в 1913 г.), y частных 
владе льцев от 31 до 80 пуд,; овса—от 17 до 63 пуд., 
пшеницы—от 18 до 68 пуд. При таки х  холеба- 
ниях не только крестьянсхое, но и владе льческое 
хозяйство не м ож еть счи таться  вполне  устойчи- 
вым.

Скожоеодство в C. г ., благодаря тому, что уже 
не сколько десятиле тий тому назад большинство 
зек ел ь , пригодных длязем лед е лия , было распа- 
хано, a  большая часть остальны х угодий является 
защ итным ле сным фондом, —с тои гь  на точке  
замерэания, т . к. разм е р хормовых угодий, 
в  общем,  остается неизме нньим.

n v d d iv v io«  î илис
Л ош адей. Круп. рог.

скота.
1900 г. 
1914 г •

316
326

371
364

Овец и Свиней 
коз.
683 88
808 79

В  1914 г. н а  100 сельски хь ж ителей приходилось 
17 лош адей, 19 гол . круп. рог. скота, 42 овды и 
4 овиньи—количество значительно меныдее, че м 
не только y сельских хозяев западной Европы. 
но и в сосе дних губ. оредняго и нижняго Повол- 
ж ья . К рестьяне почти Есегда ощущают недоста- 
то к ь  в кормах и, арендуя y поме щиков все . 
покосы, к а к ие т е  находят возможны м сдавать 
(около 35 ты с. дес.), вынуждены поотоянно при- 
купать недостающ ее количеотво. Т ак,  даже вь 
урожайный для кормов 1912—13 г. це лая треть 
сообщений земоких корреспондентов говорит о 
том,  что крестьяне обращ ались к  похупке  корма. 
Н едостаток кормов и денег,  a  такж е и хле ба 
в ь  неурож айные годы заставляет  креотьян при- 
бе гать к  усиленной раопродаже  скота, которая 
пооле  неурож айнаго 1911 г. наблюдалась в 81,4°/,,
сл у ч аев ѵ  a  после  благоприятнаго 1912   только
в 20,9%. П ри продаж е  в деревнях окот перехо- 
дит почти исклю чительно к  скупщ икам.  Це ны 
на скот повы ш аю тся в хорошие годы и падают 
в плохие. П о переписи 1910—11 гг . н а  одно налич- 
ное хозяйство приходилось всего 2,76 гол. скота в 
переводе  н а  крупны й. Но между наде льными хо- 
зяйствам и  ск о гь  был распреде лен далеко не- 
равноме рно.

Н а 100 хозяй ствъ 'п риходится
Б езлош адны хь 
с 1 лошадью 

2 „
3 „
4 и боле е

34,033“  Безкоровны х 
45,7 с 1 коровой 
16,6 2 „
2,9 3 „
0,8 4 и боле е

26,4
62,8
9,7
0,9
0,2

К ак видно из этих цифр,  безлошадныхь. 
хозяев- крестьян  в  губ. оказалось боле е трети„ 
безкоровных — свыш е четверти. Х озяйств,  не 
име вш их ни коров ни лош адей, по переписи, 
было 19,3%—п ятая  чаоть. Б ольш инство остальных.  
име ли по одной лош ади и по одной корове . При 
таком  незначительном  количестве  окота не мо- 
ж ет бы ть правильно поставлено удобрение полей, 
a  без удобрения урож аи и з года в год будуть- 
становиться все мене е и мене е устойчивыми. Война 
и овязанная с ней реквизиция скота, неоомне яно,. 
еще боле е отридательно отразятся  на окотоводстве  
С. г. Единственны й выход из этого тяжелаго 
положения — правильное разви тие травосе яния, на 
которое до си х ь  пор обращалооь мало внимавия.

Промыгилснность: а) фаСиШчно-засодская. По 
анкете  м инистерства торговли  и промышленности 
чиоло и производительность фабрик и заводов,  
подве домственных надзору фабричной инопекции. 
в 1908 г .  вы разились в  сле дующих цифрахъ:

О бработка волокнистых ве-
щ еств .........................................

Д е р е в а ......................................... , .
М еталлов и м инераловь . . 
П ищ евых и вкусовых ве- 

щ еств,  ж ивотн. п р о д .. . .
Тож е (о б л .) .....................................
Прочие (хим ич.произв. бу- 

м а ги )..............................................

к І Q.« я 
с  h >.

О в*
2 5

Vо■Ö І 2 Н
я  Û. <0 >4 CO (Û
V  с О, 0  Я S

19 9.589 11.144
34 1.299 1.696
13 333 312

46 1.120 12.303
43 1.484 6.043-

12 777 625

Б сего . 167 14,602 32.123

По данным губ. стати ст . Ком. в 1913 г. круп- 
ных и мелких промыш л. предприятий бьОио 6.729* 
с 25.802 рабочими и производительностью в.
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25 милл. руб. Боле е крупных предприятий с ь  про- 
изводительностью не мене е 1000 руб., по те м же 
данным,  в  1912 г. насчитывалось 329; яз  них 
на первом ме сте  стояли завед., обрабат. гшта- 
тельные продукты — 186 зав., гл . обр. мельнииы. 
Крупных мельниц было 109, a всих— 3.320, с 
производ. в  9 миллионов и 4,7 тыс. рабочих.  
На втором ме сте  в этой группе  стоят виноку- 
ренные заводы (в 1913 г .—58 заводовъсътироизвод. 
в  1*5 мил. р. и 1.338 рабочих) , зате м— карто- 
фельно-паточные и картофельно-терочные заводы, 
мелкие по р азм е рам.  Сле дующая по разме рам 
группа производств,  обрабатывающих волокни- 
стыя вещ ества. В ь  Сенгилее , Симбирске , Корсуни 
и Сызрани име ется 16 суконных фабрик с 
производ. в 8132 тыс. руб. и 10272 рабочими. Ос~ 
тальны я производства этой  груплы принадлежат 
к ь  числу мелких.  Наконед,  в группе по обработ. 
дерева выде лялось в 1913 г .л е сопильное производ- 
ство: оборот 64 л е сопилок достигал 25 милл. руб. 
при 1917 рабочих.

б) К у см а р н а я  и вообще вне -земледе льч. лро- 
мыш ленность крестьянскаго населения, в  виду 
его м алозем елья, распространена в губ. довольно 
широко: перепись 1910—11 гг. опреде лила коли- 
чество мужского насел., занятаго  вне -землед. про- 
мыслами, в  213.200 чел.; число же мужчин,  за- 
н яты хь исключительно земледе лием,  равнялось 
382.600 чел ., так  на каждую сотню мужчин— зе- 
мледе льц ев в губ. приходится 56 мужчин про- 
мышленников.  И з эти х ь  после дних занято:

В добывающей лром ы ш лен ......................... 19%
ОбрабатывающеЙ .  .................... . ....................41%
Т ран сп ортной ...........................................................15%
Т орговле  .......................................................... 7%
Службой и своб. профес.............................   , 8%
Чернорабочих (без опреде л . профессий ) . 10%

Кустари и ремесленники, сле довательно, соста- 
вляют около %  все х,  ищущих приложения труда 
аюь своего земледе л. хозяйства. Кустарничество, 
в те сном смысле  этого слова, при современных 
условиях переплетается с ремеслом,  работа 
на рынок, —с работой на заказ потребителя. 
В аляльщ ик,  обслуживая нужды окрестнаго нас. 
работой по его заказу  и из его материала, в то 
ж е время нере дко одновременно занимается и изго- 
товлением валеной обуви из своего материала 
для сбы та на рынок.  Подобное же явление наблю- 
дается в овчинном,  сапожном,  столярном,  бон- 
дарном и др. производствах.  В 1914 г. очень 
много бродячйх ремесленников прейратилось в 
осе длых кустарей, т .-е . це лые кадры портных и 
валяльщ и ков,  раньш е уходивших н а  сторону, 
получили работу y себя на ме сте по изготовлению 
одежды и обуви для нуж дь армии. Общее коли- 
чество кустарей и ремесленниковъ» исключая т е х,  
которые зан яты  обработкой питательных продук- 
тов в  своих мелких заведениях— мельников,  
калачников,  маслобойщиков,  a  также бродячих 
плотников— равняется 47.429 чел. Больше всего 
их въ корсун ском ъу.—14684, т .-е.наЮ О хозяйств 
в  этом у . приходится 35 кустарей; затъм ,  
в алаты рском— 24, симбирском— 17; в ссталь- 
ных— значительно меньше. Р азвитие кустарни- 
чества находится в обратном отношении к 
земледе лию: оно наблюдается там ,  где  особенно 
развито малоземелье, где  крестьянские посе вы 
слишком малы и, гаким образом,  недовыручка 
в земледе льческом хозяйстве  восполняется за - 
работком от кустарных лром. Среди кустарей 
90% мужчин.  Три четверти мужчин и почти все  
ж енщ ины  работают в  своих и окрестных селе- 
нияхь; остальны е—частыо уходят за  преде лы губ. 
Общ у» вы ручку от кустарн. пром. земские изсле - 
дователи опреде ляю гь в 3% милл. руб..Д7о груп- 
пам производств кустари де л ятся  сле дующим 
образомъ:

Обработка д е р ев а ......................   . 17.927 чел.—37,8^/с
ж волокнист. веществ 10.544 „ -2 Z « ^ /о

ж ивотн. прод.............................................i ' J 9
п  ....................  3.426 » — 7, */*

« ископаем. веществъ 1.577 „ — 3,3° „
» производство одежды

и обуви ............ 11.631 » —24,6%
Прочия............... 309 * — 0,6%

В первой груцпе  больше всего рогожников 
(11,1%), несмотря на то, что y них заработок 
крайне мал— З р . 60 к. в ме сяц;  во2-й—валяль- 
шиковт» и шврсточесальщиков (І6°/0), зарабаты- 
вающих 13 р. Ю к.; зате м— портных (12,6%), 
заработок которых достигает— 9 р. 60 к.; за - 
т е м крупное ме сто занимают сапожники (8,6° 0) 
с 10 рублевым заработком,  пильщихи (8%), 
кузнецы и слвсавя (6,5%'» с  11 р . 40 к. заработка, 
бондари и колесники (5,6%), заработок которых 
доходит до 15 p ., и, наконец,  столяры, мебель- 
щики, тохари (5,5) с 10- 12 руб. дохода в ме сяи.  
Остальные промыслы зааимают каждый мене е 
£% все х кустарей.

Из отхожих промыслов наиболе е развит 
отход на строительныя работы—в 1911 г. ушло 
из губ. 59.0С0 чел., главн. обр., чернорабочих.  
Сельскохозяйственными работами по наймузани- 
малось, по земской переписи, 14.800 чел., вз нихъ
3.4 тыс. женщин.  17% ухедят на заработок вт» 
сосе дния, главн . образом,  Самарскую губ. Годич- 
ная плата взрослому батраку-мужчине  81 рубль, 
женщине —44 рубля.

Торговля, мрансморт.  Главными объектами 
вне шней или отпусхной торговли является хле б 
в зерне и м уха , исколаемые(асфальть и гудронъи, 
спирт,  кожи и овчины. Грузы экспортируются 
водой—no pp. Волге  и Суре  и по желе знын до- 
рогам.  В 1912 г. было отлравлено с 27 волж- 
ских пристансй на 25.671 тыс. руб., сь  18 сур- 
ских— на 624 ты с. руб., a всего на сумму 26,3 м. р. 
По жел. дорогам вывезено за  преде лы губернии 
45.926 тыс. пудов грузов,  в том числе  около
7.5 милл. пуд. хле бных.  Ввезено 24.361 тыс. пуд. 
В 1907—10 гг. переве с вывоза над ввозом 
хле бных грузов по жел. дор. был эначитель- 
в е е—14,4 миллиона пудов.  В 1911 г. быль не- 
урожай, и дифра вывоза 1912 г. мене е обычной. По 
водным же путям в  1912г. отправлеяа хле ба 
на 7 мил. руб. Таким образом переве сь  экспорта 
хле бовь над импортом составляет,  вероятно, 
не мене е 20 миллионов.

По своему качеству, хле б вт» С. губ. оце ни- 
вается мене е сосе дних приволжских губ., т . к. 
натура его ниже. Хле бная торговля, ст» развитием 
желе зно-дорожной сети. переходит с свяьскмх 
пристаней и базаров на стакции. Большинство 
прежних торговых центровь, в особениостн на 
пристанях р. Суры, заглохли. Впрочем,  м вде сь 
оостановка скупки одна и та  же; еще прн въе зде  
в стаяционный воселок возы встре чаются прк- 
казчиками отправителей, осматривающими товар,  
назначающими д е ну. Обилие мелких покупицнхов» 
соэдает между ними конкуренцию, что влияеть  
поэышательно на це ны. Собранвыя схупщикамм 
партии не залеживаются, a  отправляются как 
кожно скоое е по желе зной дороге  в Петроградь 
и Новый порт,  a  за  после днев врекя на се верь. 
С сурскихь пристаней хде б направляется в 
Рыбинсх,  a  оттуда также в Петроград.

Все х желе зно-дорожных путеи в губ.— 
662 версты: на 1000 кв. в. приходнтоя 14,6 в. про- 
страиства, судоходных в обе  стороны водньих 
путей—402 версты.

Внутренняя торговля в постоянных торговых» 
предприятиях (в 1908 г.), числом 4738, достигала 
40,7 милл. руб. В течение 1912 г. в*ь губ. было 
97 ярмарох,  на которых приввзено товаров ва 
сумму 8,3 милл. руб. Важне йшия ярмарки: „Сборная“ 
в  г. Симбирске  (обор. 3,4 мил. руб.), »KpeщвнcI£aя•, 
в г. Сызрани и „Троицкая“ в г. Корсуни 
<460 тыс. руб.). Главне йшие предметы ярмарочной 
торговли; мануфактурныв и бакалейные товары, 
сельскохоз. орудия» предметы одежды и домашния 
скот— преимущественно лошади, торговля хото- 
рыми проиаводится, главн. образомь, на Симокр- 
ской »Сборной* ярмарке . Базарных пунхтов 
насчитывается въ> губ. 107. В 1912 г. было приваэе- 
но на базары на 5,1 милл. руб.» Предметы торговлм—
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лреим.—сельскохоз. продукты и продѵкты кустар- 
наго производства. Н . Огановский .

Сишбирский уе з д  находитея в 
вост. части Симбирск. г., граничит с 
Самарск. и Казанск. г.г. Площ. 6038,9 кв. в.

Поверхность вост. чаоти (между Волгой и Свия- 
гой) холмистая, остальное пространотво боле е ров- 
ное. Волга течет no b o o t ,  границе ; и зъп ритоков 
ея в у. важне йший—С вияга . Преоблад. почва—чер- 
нозем (суглинистый, гликисты й и песчаный). 
Л е са, гл. обр. на с .-в ., занимаю т 26%• Население 
к  1913 г. исчислено в 293,9 т .  ж . (вклю чая 54,7 т. 
городского), на 1 кв. в . 39,6 сельск. ж . По переп. 
1897 г. было 225. 873 ж ., в т . ч. русских 77,3%, 
татар  9,8%, чуваш 7,23%, мордвы 4,85%. Гл. за- 
н ятие—земледе лие; име ет значение садоводотво и 
огородничество. Общая площ адь землевладе ния (в 
1905 г.) равнялась 552.437 дес., из них наде льн. 
земель 47,2% (8д. на 1 двор) . В ъчастной  соботвен- 
нооти было 32,8“ в т .  ч . 96.200 д. y дворян (в 
среднем по 692,1 д. на 1 владе ние), 17.059 д. y кресть- 
ян  (по 40,3 д. на 1 влад.), 14.519 д. y крестьянск. 
обществ (по 230,5 д. на 1 влад.), 13.264 д. y кресть- 
янск. товарищ . (по 176.9 д. на 1 влад.), 5.771 д. у м е - 
щ а н ь (п о  128,2 д . н а и влад.), 32.485д . y купцов (по 
1.015,2д. на 1 влад.). Ц еркви, государотву и учрежд. 
принадлежало 20%. А . ІІ -р .

Симбирск,  губернск. гор., на прав. 
берегах р. Волги иСвияги, которым гор. 
обязан своею оживленн. торговлей 
(хле бом,  коташом,  фруктами и пр.); 
мужск. и женск. гимн., коммерч. учил., 
чувашск. учит. школа, кадетск. корпус,  
духовн. семинария, памятник Карам- 
зину, крупн. хле бнаяпристань; фабрич.- 
зав. промышл. мало развита (17 фабр.- 
зав. предпр. с 675 раб. и годов. про- 
изв. в 1 милл. руб.); 64.072 ж. (по 
переписи 1897 г. 41.684). С. основ. в 
1648 г. по повеле нию Алексе я  Михай- 
ловича, как предполагают,  на ме - 
сте  древн. гор. Синбир,  упом. в та- 
тарск. ле тописях.  В 1670 г. зде сь 
было остановлено двилиение Ст.Разинана 
Москву. Губ. гор. С. назначенъв 1796 г.

Ситбиоз,  сожительство, совме стное 
существование двух организмов,  при- 
надлежащих к различным группам 
существ (иногда относящихся даже к 
различным дарствам природы), при- 
том клонящѳеся к обоюдной пользе  
обоих,  че м явленияС. отличаются от 
сходных явлений паразитизма, осно- 
ваннаго на одностороннѳм использо- 
вании, эксплуатации одного организма 
другим.  Наиболе е поразительные при- 
ме ры О. представляют растения, где  
результатом сожитѳльства являются 
совершенно новыя формы, которыя пре- 
жде, до открытия  этого явлѳния, относи- 
лись к совершонно самостоятелькому 
классу растсний,—таковы лишайники. 
Разсмотрим посяе довательно явления

С. между организмами исключительно 
растительными и между организмами 
растительными и животными.

I. C. y  растений. Остановимся натрех 
наилучше изученных группах этих 
явлений. Сюда относятся: Л иш айнит , 
Корневые ж елвачки (у бобовых и др. 
растений) и М т о р и зы  (грибы и корни) 
y многочисленных,  преи.мупз;ественно 
древеоных растений.

1. Л и ш ай н и т  (см.) долгое время соста- 
вляли самостоятельный класс расте- 
ний. Мысль, что они вполне  сходны с 
грибами, была, между порчим,  вполне  
опреде ленно вы сказана A. Н. Бекето- 
вым (1864), включившим их в 
группу сумчатых грибов (Ascomy- 
cetes); вторая составная их часть, 
зеленая, давно обращала на себя вни- 
мание своимъсходством съ и зве стными 
водорослями. Сходство это получило 
реальную основу в откры тии (или, ве р- 
не е, в подтверждении стараго откры- 
тия  Ш першнейдера 1853 г.), сде лан- 
ном в 1867 году Баранецким и 
Фаминциным. ч то этя  зелены я кле точ- 
ки, выде ленныя продолжительной ма- 
церацией в воде , образуют зеленыя 
же зооспоры,—явление, исключительно 
свойственное водорослям.  Авторы из- 
сле дования однако не сде лали из него 
никакого опреде леннаго вывода. Итоль- 
ко через не сколько л е т А. Де-Бари 
признал лишайники за  своеобразные 
организмы, получившиеся через сра- 
стание изве стных грибных форм с 
изве стными формами водорослей, и 
пложил основание j  чению о сожитель- 
стве  различных организмов,  назвав 
его С. К нему примкнул Ш венденер,  
ране ѳ отстаивавший мне ние, что зеле- 
ные элементы—выростки из гиф—  
элементов гриба. Поздне е стали выска- 
зывать сомне ние, что прием изсле до- 
вания  Баранецкаго и Фаминцина не 
удовлетворяет современным требова- 
ниям чистых культур  и потому 
недостаточно убе дителен,  но совсе м 
недавно (1915 г.) Фаминдин повторил 
своѳ изсле дование и д о казал ,  что вы- 
хождение зооспор можно наблюдать 
у зеленых элементов,  еще носящих 
сле ды гиф,  и принадлежноеть кото- 
рых лишайнику, сле довательно, не 
подлежит сомне нию. Впрочем,  и ра- 
не е Гастон Бонье осуществил боле е

592
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трудную задачу синтеза сложнаго орга- 
низма лишайника путем еовме стной 
чистой культуры соотве тственяаго гри- 
ба и  водоросли. Таким образом ли- 
шайники представляют самый рази- 
тельвы й и наилучше изученный случай 
C., во-первых,  потому, что результа- 
том слияния  организмов,  принадле- 
жащих к двум различным клас- 
сам растений, является не что третье 
настолько однородное и в то же время 
своеобразное, что для него был уста- 
новлен особый класс (с обычньш 
подразде лением на виды, роды, семей- 
ства и т. д.), a во-вторых,  потому, что 
для этого случая можно было вполне  
выяснить взаимную пользу, извлекае- 
мую обоими организмами из их 
сожитель ства. Гриб, образующий основу 
лишайника, получает от зеленой 
водоросли добываемое ею из воздуха 
органическое вещество, котораго не 
находит на обыкновенно лиш енной его 
обычной почве  лишайника, a в свою 
очередь своей грибницей извлекает 
в  изобилии минеральныя вещества 
почвы, которыми де лится с этой водо- 
рослью. Эта основная способность ли- 
шайников селиться на совершенно, 
казалось бы, безплодной почве  (на 
поверхности валунов и даже на стек- 
лах старых готических соборов)  
объясняется обилиемъ(до 150) специаль- 
но присущих им кислот.

2. Еорневые желвачш  (у бобовых,  
ольхи и др. растений). Органы эти 
иногда не мецкими ботаниками, a  no 
их приме ру и русскими неправильно 
назы ваю тся клубеньками. Клубни— 
органы  стеблѳвого происхождения, a это 
патологические наросты корней; толь- 
ко англичане правильно называют 
их желвачками. Строениѳ и значениѳ 
этих своеобразных наростов,  из- 
ве стных еще классической древно- 
сти, было разъяснено только в 60-х 
80-х годах прошлаго стбле тия. Во- 
ронин доказал,  что желвачки эти 
вызываются поселяющимися в тка- 
нях корней спѳцифическими бактѳрия- 
ми. Прожмовский, ближе их изуча- 
вший, назвал их Bacillus radicicola. 
Выдающееся значенив зти образования 
получили, когда (в 1886 г.) Гельри- 
гель доказал,  что с их присут- 
ствием связана способность обладаю-

щих ими растений пользоваться азо- 
том воздуха, как источником азоти- 
стой пшди (ем. асеимиляция азота). 
Поздне е было доказано, что эта 
способность принадлежит именно ба- 
цилле , вызывающей образование жел- 
вачков.  Таким образом и в атом 
случае  была доказана польза, извле- 
каемая растением от сожительства 
с ним другого растения. Ho по всей 
ве роятности, это не типический случай 
C., a  не что боле е сложное. Заражение 
растения находящимися в почве  ба- 
цилламн проиеходит через кончикн 
корневых волосков.  Проникнув в 
кле точки боле е глубоко лежащей ткани, 
бациллы быстро размножаются, ве роят- 
но, за счет приютивтаго их растения 
il даже перерождаются в так называе- 
мыя бактериоиды. В течение этой 
стадин явления, как заме чено многими 
наблюдателями, растения не только не 
развиваются роскошно, но даже как 
будто хире ют,  так что их в это 
врѳмя предлагают подкармливать 
селитрой. Наконец,  в третьей стадии 
явления желвачки сморщиваются, сиа- 
даются, a растение начинаает раз- 
виваться вполне  нормально, хотя бы 
не име ло другого источника азотной 
пищя, кроме  азота воздуха. Таким 
образом зде сь встре чается и тот 
типический случай C., как y лишай- 
ников,  и как- будто взаимная борьба 
с переме нным успе хомъ: сначала 
бациллы почвы поселяются в растении, 
размножаясь за его счет и даже в 
ущерб ему, a  зате м растение одоле - 
вает бациллу и развивается за ѳя 
счет и в ущерб ей. Сходныя явления 
обнаружены и y другой бациллы, най- 
денной Ворониным в жѳлваках на 
корнях ольхи (Ноббе и Гильтнер) . 
Таким образом по отношению к жел- 
вачкам,  как и по отношению к ли- 
шайникам,  строго экепериментально 
доказана польза их сложнаго строения, 
a сле довательно и налнчность без 
котораго прн нзве стных условиях и 
жизнь растения была бы невозможна. 
Того же нельзя с уве ренностыо ска- 
зать о третьей груише  явлений, сюда 
обыкновенно относимой.

3. Микорызи, грибы-корни. У многих,  
особенно древесных растѳний прѳяму- 
щественно на боковых,  но не главныхъ
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корнях еще в  сороковыхь годах 
Гертиг)  были обнаружены особыя 
образования, оказавшияся впосле детвии 
грибницей ближе не изсле дованных 
грибов.  Особое внимание обратили на 
•эти образования  Франк,  Сталь, Ман- 
жен,  Вургефф и др. Самое название 
дано им Франком,  он же ввел их 
подразде ление на м. эктотрофных,  
(вне ядных)  и эндотрофных (внутре- 
ядных) . У первых м, образуется на 
поверхности корешков род войлочка, 
заме няющаго зде сь корневые волоски; 
y вторых грибнида во внутренности 
кле точек корешка образует в них 
спутанные клубки, поздне е всасывае- 
мые содержимым кле точек,  что 
оправдывает предположение об их 
значении для питания  приютившаго их 
растения. По отношению к первым 
высказываются другия  предположения, 
как,  наприме р,  принимается заме на 
ими корневых волосков,  усиливаю- 
щая всасывание воды, a может- быть 
il минералъных или перѳгнойных 
вещеетв почвы (гипотеза Ш таля). 
Болыпая часть относящихся сюда об-  
яснений не идѳт дале е предположений 
или простых догадок,  че м и отли- 
чаётся от строго экспериментальных 
изсле дований по водросу о корневых 
желвачках.  Любопытны изсле дования  
(Бернара, Бургеффа) над эндотрофны- 
ми и микоризами, заражающими се - 
мена орхидей европейских и экзоти- 
ческих эпифитных (разводимых в 
теплицах) . Зде сь удалось нзолиро- 
вать грибной организм и инфициро- 
вать им се мена, получая такиш  
образом сиктез форм,  встре чаемых 
в природе . Высказываются предполо- 
жения (Бургѳфф) , что грибки заѵе ня- 
ют се менам обычные запасы пита- 
тельных веществ (в се менодолях,  
бе лке  и т. д.), блайодаря чему се мена 
могугь быть очень мелки, че м обез- 
печивается их разноска ве тром, — 
обстоятельство особенно полѳзное для 
ѳпифитных растбний. Не что подобное 
этим явлениям найдено и при про- 
растаниислор плаунов,  как изве стно, 
долго прѳдставлявшемся загадочным 
(Брухман y Lycopodium clavatum и 
selago). Что касается до Ж  эктотроф- 
ных,  то оне  очень распространены 
на корнях древесных раетений (ело-

вых,  плюсконосных,  березовых,  
ивовых и пр.) при условии содержа-' 
ния в почве  перегнойныхь веществ.  
(Тюбеф) , но точных изсле дований 
об их значении не име ется.

Лит ерат ура. Главныѳ два случая 
С. разсмотре ны в  „Растении Сфинксе “ 
(К .  Тимирязев,  Лекдии и ре чи) и в 
„Проиехождении азота растений“ ( Е .  Ти- 
мирязев,  „Земледе лие и физиология  ра- 
стений“). Свод нове йших изсле дова- 
ний il подробную литературу можно- 
найти в статье  „Symbiose“ (B urge ff) в 
„Handwörterbuch der Naturwissenschaf
ten“, Bd. IX 1913, и y  Neger, „Biolo
gie der Pflanzen“, 1913, стр. 459—490.

E .  Тимирязевг.
II. Симбиоз no отношению к жи- 

вогшым выражается в С. животньих-  
с растениями и жив-х с жив-ми. 
При первом же усовершенствовании 
микроскопа в те ле  многих однокле - 
точных организмов были найдены, 
в качестве  весьма постоянных.  
образований, округлыя те льца, которыя 
зате м были разде лены на две  груп- 
пы— зеленыя и желтыя кле тки, при 
чем для них было доказано при- 
сутствие хлорофилла. В 1870 г. проф. 
Ценковский высказал мне ние, что- 
желтыя кле тки суть однокле точныя 
водоросли, что вскоре  было подтвер- 
ждено не только для желт., но и для 
зеленых кле т. Зеленыя, как оказа- 
лось, принадлежат к группе  Рго- 
tococcaceae и получили название зоо- 
хлорель, желтыя происходять из-  
разных групп и называются зооксан- 
телли. В типе  однокле точных жив. 
зоокс. найдены в эндоплазме  фора- 
минифер,  радиолярий, инфузорий; зо- 
охл.—y амёб,  солнечников,  форами- 
нифер и инфузорий. У  многокле точ- 
ных животных зоокс. и зоохл. най- 
дены y многих губок,  кишечнопо- 
лостных,  разных червей, иглокожих 
и моллюсков,  но в двух после дних 
группах,  повидимому, не постоянны. 
У губок в качестве  сожительствую- 
щих водорослей найдеиы не только- 
однокле точныя желт. и зелен., но и 
многокле точныя красныя, лпловыя, 
бурыя и зеленыя Florideae, Cyanophy- 
сеае, Chlorophyceae и др.). Эти водоросли 
живут в тканях как в самих-  
кле тках,  так и между кле тками п
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найдены как y морских,  так и y 
пре сноводных губок.  Значение С. во 
все х этих случаях сводится, пови- 
димому, к взаимоотношению в про- 
цессе  обме на веществ.  Зоохлор., яа- 
ходясь в те ле  жив., получают необ- 
ходимый им для ассимиляции приток 
све та, a также воду и углекислоту (по- 
сле дния от животнаго). Зоокс. получа- 
ютъот своих участников no G. азот 
въвиде  аммиакадля синтеза бе лков и 
отдают им в свою очередь, особен- 
но в темноте , углекислыя соединения. 
Снабжая, с другой стороны, живот- 
ных избытком,  в виде  растворов,  
нужных им веществ (наприме р,  
азота) и доставляя им необходимый 
для дыхания кислород,  о е и  те м еа- 
мым де лают животное мало зави- 
сящим от вне шних условий со сто- 
роны его питания и дыхания. Иногда 
связь между живот. организмом и 
альгами столь те ены, что первый не 
может развиваться в отеутетвии 
п о с л е д е и х .  Соединение живот. с ра- 
стен. начинается y многокле точных 
очень рано, со стадии яйца, т.-к. ра- 
стит. кле тки провикают еще в яйца 
из кле тки тканей материнс-каго орга- 
низма (напр., y гидры). К числу 
явлений G. относят также присутствие 
бактерий в кле тках жирового те ла 
насе комых. —Прежде считали за С. 
присутствие ва опреде ленных раете- 
ниях (особенно на цекропиях тропи- 
ческой Америки) разных видов му- 
равьев,  которые, с одной стороны, 
сами питаются не которыми частями 
этих растений, a е другой, защи- 
щают их от нападения т. наз. 
муравьев - листоре зов.  Однако, в 
таком толковавии име ется большая 
натяжка, и можно думать, что воин- 
ственные муравьи, прогоняющие листо- 
ре зов,  екоре е заботятся о себе , не- 
жели о растении, на котором они жи- 
вут.  G. одного животвого с другим 
также весьма раепространен.  Так 
не которыя сидячия жив., каковы губ- 
ки, трубчатые черви, гидроиды, укре - 
цляются на спиве  краба и пользуются 
им как средством для передвижения, 
облегчая сѳбе  те м самым получениѳ 
пищи и дыхание; в свою очередь 
краб находит себе  в своих посто- 
яльдах и прямую защиту и возмож-

вость легче подобраться незаме чен- 
ным к добыче . Одна актиния в 
огромном болыпинетве  случаевъвзбн- 
рается на краба или какое-либо дру- 
гое подвижное животное и путешеству- 
ет с вим,  облегчая себе  те м са- 
мым добывание корма. Сь другой 
стороны, рак- отшельник,  прячущий 
задвюю мягкую часгь евоего те ла вт> 
пустую раковину какого-нибудь мол- 
люска, сам переносит актинию на 
эту раковиву н таскает ее вме сти 
с собою. Преимущества, извлекаемыя 
из такого сожительствасъактинией, тэ> 
же, что и ране е указанныя, рак же 
находит себе  защиту в стрекатель- 
ных органах актинии. Что такое со- 
жительство не случайно, доказываетея 
те м,  что когда рак,  вырастая, дол- 
жен переме нять меньшую раковину 
на большую, он неизминно перено- 
сит с собою h актинию. К катего- 
рии те х же явлеяий G. надо отнеега 
опреде ленное соотношение между му- 
равьями и тлями. ІІзве етно, что не - 
которые виды тлей выде ляюгь на 
заднем конце  своего те ла каплп 
сладкой жидкости, которую жадно 
пьют муравыи. Есть наблюдения, ко- 
торыя указывают,  что эта жидкость 
выде ляётся тлей только после  того, 
как муравей потрогает ее по сшш- 
ке  своими усиками. Таким образом-  
тли являются какь бы коровами му- 
равьев,  после дние же играют по от- 
ношению к тлям роль хозяев,  за- 
щи.щающих свои стада. Отсюда можно 
перейти к муравьям рабовладе ль- 
цам,  зате м к сожительству особей 
одного и того же вида и таким об- 
разом дойти до расширеннаго понятия 
C., выражающагося в построении об- 
ществ или организацииживотных.  Но 
вме сте  с те м можно виде ть, что 
от нетиннаго G. можно перейти к 
G. боле е одностороннему, когда один-  
нз сожителей пзвлекает себе  из 
сожитѳльства болыпую пользу, нежели 
другой, и этим путем подойти к 
явленшм паразитизма (см. тразѵты).

М. ЪИенз'щ>-
Симборский, Н. В.,иоэт,  СЛ..ХІ..ОО.
Сииволизм,  см. декадентетво.
Символ ве ры, систематическое- 

изложение догматов ве ры, исповид) ■ 
емой те м или иным церковнымъ
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©бществом.  Самый термин был 
впервые введен в употребление в 
IV  в. христианской дерковью, когда на 
Никейском соборе  был выработан 
так наз. Никейский С. в. (первые 
7 членов современнаго С. в.); офи- 
циальная формулировка догматов 
ве ры в одном документе  понадоби- 
лась для того, чтобы отграничить 
•ортодоксальное церковное учение от 
распространеннаго тогда арианства;на 
сле дующем,  Константинопольском 
соборе , также для отграничения дѳр- 
ховной догмы от ереси Македония, 
были добавлены после дние 5 членов 
перваго христианскаго С. в. Впосле д- 
«твии этот С. в. иодвергался не кото- 
рым изме нениям,  в католической и 
в особенности в протестантских цер- 
квах.  В других церквах нехристиан- 
ских религий не т официальных крат- 
ких формул С. в., подобных никей- 
ско-александрийскому; но существуют 
частныя изложения, составленныя бого- 
словами данной церкви на основании 
священных книг данной религии. 
Сверх того, не которыя части священ- 
нагописанияразличныхърелигиймогут 
быть выде лены в качестве  С. в. 
Таковы,для израильско-иудейской реди- 
гии дееять запове дей, устанавлива- 
ющия монолатрию Іагве, для древне- 
персидскойрелигии—испове даниеве ры, 
приводимое в трактате  Авееты „Яс- 
на“ (гл. 12).

Н . Н .
Ситеиз,  климатич. и купальн. стан- 

ция на южн. бер. Крыма, близ Алупки, 
в 17 в. от Ялты, защшцена от ве т- 
ров горами; живописный уголок с 
роскошною растительностыо; дворец 
гр. Милютина. В после дние года ме - 
стечко очень разрослось благодаря 
постройке  новых пансионов,  и на ря- 
ду со Старым G. появился Довый С.

Сименс,  Эрнст Вернер,  выдаю- 
щийся германский инженер- электро- 
техник (1816—1892). Изучал артил- 
лерийское де ло в Магдебурге  и 
Берлине , с 1838 г. елужил артиллер. 
офидером,  в 1844 г. был назкачен 
на отве тственный поет в артиллер. 
мастерския Берлина и работал по 
приме нению взрывчатой хлопчатой бу- 
маги, в 1848 г. заложил в кильской 
гавани электрически воспламеняемыя

подводныя мины и провел телеграф- 
ную линию Берлкн- Франкфурть-на- 
Майне . Закончив на этом свою 
военную карьеру, С. посвящает себя 
преимупиественно работе  в осн.ован- 
ном им в 1847 г. вме сте  с 
Гальске (с.«.) телеграфо-строительном 
заводе , приобре вшем скоро мировую 
изве стность своими изобре тениями и 
усовершенстсованиями в области теле- 
графии и электро-техники. В 1874 г. 
С. был избран в члены берлинекой 
академии наук.  Из научыых откры- 
тий С. следует отметить: особый 
метод гальванич. серебрения и золо- 
чения  (1841), дифѳренциальный регу- 
лятор паровых машин и водяных 
колес,  приме няѳмый и поныне  в 
не которых астрономич. ниструмен- 
тах,  машина для гуттаперчеваго 
покрытия  электрич. проводов,  при- 
ме няемаяк подводным и подземным 
кабелям,  новый тип динамомашины. 
С. много сде лал по постройке  теле- 
графных линий и электрических 

ижеле зных дорог в разных стра- 
нах,  между прочим,  и в России.

Сишеон Отолпникъ (356—459),
христ. подвижник,  был сперва пасту- 
хом,  потом монахом и зате м уда- 
лился в пустыню; чтобы уже на земле  
быть как можио ближе к небу, он 
еталъжитьнавысоком столбе . Пользо- 
валсяогромн. популярностью во всем 
хриетианском мире  и даже y нехрист. 
вост. народов.  Его после доватѳли на- 
зываются столпниками.

Симеон,  царь болгарский, см. Бол- 
гария, VI, 188.

Сшнеон Бекбулатович,  креще- 
ный татарский хан,  касимовский царе- 
вич,  в 1574 г. покапризу ИванаГроз- 
наго сде лан „царемъ“ земщины. См. 
опричнита.

С итеон Иванович Гордый, вел. 
кн. Моековский, сын Калиты, род. в 
1317 г., яркий представитель политики 
князей „собирателей русской земли“; 
е зднл для утверждения  на великокняж. 
столе  в орду и, благодаря поддерж- 
ке  хана, держал в страхе уде льн. кня- 
зей, которые, по словам ле топ., пере- 
стали быть родичами равноправными 
и стали подручниками; за это G. полу- 
чил прозвание Гордаго. В княлиение 
С. Русь не иепытала ни кровавыхъ
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усобиц,  ни татарских погромов,  но 
в 1352 г. подверглась страшным 
опустошениям „черной смерти“, жерт- 
вою которой сде лался и С. в 1353 г.

Симето, ре ка в Сидилии, см. Дэюа- 
рет т а.

Сииплиций, греч. философ- перипа- 
тетик V I в. no P. X. й з  его соч. 
особенно д е нны комментарии к Арп- 
стотелю, ые потерявшия значения до 
еих пор.

Ситко, (Simcoe Lake), оз. в канад. 
пров. Онтарио, между оз. Онтарио и 
Геориевск. залив., на 219 м. над у. м. 
Площ. 1.440 кв. км.. Ре кою Северн 
соединяется с оз. Гурон.

Симла, ле тняя резиденция  вице-ко- 
роля Индии, в провинции Пенджаб;  
15.000 ж. зимой и около 40.000 ле том.

Симметрическия функции.см. функ- 
ции симметрическия.

Симметрия есть свойство не которых 
фигур быть так составленными из 
равных чаетей, что мы можем при- 
давать такой фигуре  разныя положе- 
ния, но во все х этих положениях 
фигура представляется совершенно 
одинаковою, как- будто мы этого поло- 
жения  и не изме няли; напр., на какую 
бы из шести граней мы ни положили 
куб,  он оетается неизме нным,  как-  
будто мы его не трогали; если цилиндр 
или конус мы положим на бумагу н 
очертим круг основания, то как бы 
мы их ни повертывалипо этому кругу, 
их форма при разематриванин абсо- 
лютно не ме няется, как- будто онд 
оставались неподвижными. Цве ток 
лшповника мы можем пять раз по- 
вернуть около его етержня, цве ты 
крестоцве тных также мы можем 
четыре раза поворачивать около стерж- 
ня, и их вне шний вид не ме няется.

С. веегда вызываеть особое чувство 
удовольствия, почему очень часто в 
домашней обетановке  ей уде ляють 
болыпое внимание. Д ля забавы устра- 
ивают дажѳ особыя игрушки, вызы- 
вающия  приятное впечатле ние своею C., 
напр., калейдоскопы, главною частью 
которых являются зеркала. Ве дь каж- 
дое зеркало удваивает каждый види- 
мый дредметь, и пара таких предме- 
тов составляет уже один симме- 
тричный. Таковыми являются многиѳ 
предметы природы, в частности, почти

все  животныя il в числе  их сам 
челове к,  в котором можно отличать 
правую u ле вую половины, обе  равныя 
по облику, как- будто одна половина 
отражена в зеркале , чтобы получить 
вторую половину.

Вообще, понятие о С. нграет в чело- 
ве ческом опыте  и мышлении громад- 
ную роль, начиная от наиболи е точ- 
ной и совершенной его основы—мыш- 
ления  математическаго. Напр., форму- 
лу аг=в2+с», выражающую знаыенитую 
Пиеагорову теорему, если a  означает 
гипотенузу, a в и с катеты прямоуголь- 
наго треуголышка, мы называем 
симметричною по отношению къв и с, 
потому что обе  эти величины играють 
в формуле  одинаковую роль, a в 
частности могуть быть равны (и тогда 
мы получаем симметричный тре- 
угольник) . Иногда, вывод самых 
сложных теорем и формул упро- 
щается до крайности, если можно вос- 
пользоваться симметричностью выра- 
жений или образов.

Однако, нѳсмотря на такую уннвер- 
сальность значения понятия  о C., a мо- 
жет- быть, нменно благодаря этой уни- 
версальности, точная разработка уче- 
ния o С. де ло самых недазних дней, 
и поводом для зтого послужило изу- 
чение форм кристаллов,  логически 
приведшее к необходимости этого изу- 
чения  в самом общемъвиде , то-есть к 
выработке  математическаго учения  o С.

Но и это достигнуто нѳ в один 
прием.  Полный вывод видов C., пред- 
ставленных в кристаллах,  впервые 
сде лан Гесселем в 1829 г. в кни- 
ге  „Krystall“, вошедшей в состав 
Gelehr's „Physikalisches Wörterbuch“, и 
с новой точки зре ния повторен в 
1866 г. A . В . ГаЬолиным в неболь- 
шом сочинении „Вывод все х кри- 
сталлографических систем и их 
подразде лений из одного общаго на- 
чала“. Полный же вывод все х вообщѳ 
возможньих видов G. впервые сде лан 
E . G. Федоровым в 1881 г. (когда 
в рукописи был представлен акаде- 
мику Чебышову) в сочинении „Начала 
учѳния  о фигурахъ“, где , впрочем,  
учениѳ o G. составляет одну из пяти 
глав.  Сочинение вышло нз печати 
в 1885 г. В самые после дние годы 
(1907) A . Е . Болдыревымг посвящена
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болыпая работа „Основы геометриче- 
скаго учения  o ö .“ исчерпыванодей обра- 
■ботке  вопроса об элементах 0. с 
приведением обширной литературы.

Мы виде ли, что из понятия  о С. 
прежде всего вытекает,  что еимме- 
трический предмет можеть быть пред- 
ставлен в не скольких положениях,  
не изме няя своей видимости. Поэтому 
первый вопрос,  возникающий при изу- 
чении C., есть вопрос о том,  как 
мы можем ме нять эти положения  и 
околько в каждом частном елучае  
таких положений.

Навопрос „какъ“ отве чает понятие 
злемеит G., a  на вопрос „сколько“ — 
понятиѳ величины G., то-есть не которое 
число и притом непреме нно це лое.

Ближайшее изучение показало, что 
в приме нении к ограниченным пред- 
метам х) элементами G. могут быть 
1) оси G., 2) плоскости G. и 3) элемѳнты 
сложной G., на которые можно смо- 
тре ть как на неразде лимыя сочѳтания  
осей и плоскостей G. С понятием 
оси С. связан простой поворот около 
нея на не который угол;  если этот 
угол еоотве тствует половине  долна- 
го оборота, то ось назыв. деойною; если 
он соотве тствует трети того же 
оборота, то ось назыв. тройною; если 
четверти, то ось называется четверною 
u  т. д. Напр., куб,  лежащий на квад- 
рате , мы можем поворачивать четы- 
ре раза около его вѳртикальной оси, 
a  потому эта  ось есть четверная ось G. 
Понятие о плоскоспш G. иѳразличимо 
от эффекта, который был бы вызван 
двухсторонним зѳркалом безконечно 
малой толщины. Наконец,  радн лег- 
чайшаго усвоения  понятия  о сложной G. 
прилагаются две  фигуры с показан- 
ными на них вѳртикальными осями 
и горизонтальными плоскостями слож- 
ной С. (фиг. 1 и 2).

На первой фигуре  ось сложной С. 
есть шестерная, чтоусматриваѳтся изъ

порядка вывода после довательнаго ря- 
да узких граней, отме ченных циф- 
рами 1...6. Напр., чтобы перѳйти от 
грани 1 к грани 2, нужно около оси 
повернуть на одну шестую часть полна- 
го оборота и, кроме  того, отразить в 
горизонтальной плоскости. To жѳ нужно 
сде лать и при перѳходе  от грани 2 
к грани 3. При этом суммируются 
два поворота около оси на 60°, a два 
отражения, напротив того, взаимно 
уничтожаются, так что для того, чтобы 
от грани 1 перейти к грани 3, вовсе 
и не нужно отражений, a достаточно 
около оси повернуть на угол 60°+60®= 
120°, a потому шѳстерная ось сложной 
G. есть в то же время простая 
тройная ось 0.

1) Предметами, входящими в  область узучения 
теории C., могут быть и безграничны е или так  
назы в. „системы ф и гурь“. Т аким  объектом как 
р а зь  служит систем а атом овь кристалла, и в  
этой системе  не только сохраняется возможность 
присутствия те х ж е элементов C., новозм ожность 
е иде весьма значительно расш иряется, напр., поня- 
т ие оси С. расш иряется до понятия о винпговой оси, 
a  понятие о плоскости C.—до понятия  плоскосми 
екольжвния.

Фиг. 1. Фяг. 2.

Н а фигуре  2 показана фигура, обла- 
дающая четверною осью сложной G., 
которая одновременно есть простая 
двойная ось G.

Отсюда видим,  что оеи сложной С. 
име ют четное наименование, и про- 
сте йшим возможным случаѳм бу- 
дет двойная ось слолшой C., которой 
соотве тствует иоворотъна 180®, нѳраз- 
де льно связанный с отражением в 
горизонтальной плоскости. Но так 
как 180»=60»+60»+60®, то эффект,  
вызываѳмый таковою оеью, мы можем 
виде ть из фигуры 1, если перѳйдѳм 
от грани 1 к грани 4. Нѳтрудно 
понять, что зти  две  грани должны быть 
параллельны. Это можно выразить иначѳ 
в виде  цет пра обратнаго равенства 
в точке  перѳсе чения  оеи и плоскости 
сложной С. Поэтому понятиѳ двойной 
оси сложной G. неразличимо от поня- 
тия  центра обратнаго равенства.

Мы видим,  что изме нѳния  положения 
симметричеекой фигуры, приводящияее 
в совме щѳниѳ с первоначальнымъ
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п о л о ж е н ием ,  бы в аю т  д в о я к а го  р о д а : 
и л и  1) м ы  п р о с т о  м ож ем  п о в е р н у т ь  
о к о л о  н е к о то р о й  о си  (си м м етр ии), то- 
е с т ь  п р о и з в е с т и  п р о с то е  д в и ж е н ие, 
и л и  ж е  2 ) к  э т о м у  д в и ж ен ию необхо- 
д и м о  п р и с о е д и н и т ь  о тр аж ен ие, и  т о гд а  
я в л я е т с я  симлиетричность. Н ап р ., е с л я  
ф и г у р у  1 м ы  п р о с то  по вер н ем  около 
e c u  н а  60°, т о  о т  э т о го  с в о й ст в о  
ф и г у р ы , к о н е ч н о , н е  и зм е н я е т с я ;  она  
о с т а е т с я  с а м а  собою , и  в  т о  ж е  в р е м я , 
о т р а ж а я с ь  в  го р и зо н т а л ь н о й  пло- 
с к о с т и , с н о в а  с о в п а д а е т  со с в о иш  
п е р в о н а ч а л ь н ы м  полож ением ,  т о -е с т ь  
о п я т ь - т а к и  с а м а  с  собою. Н о есл и , 
о т р а ж а я  в  п л о ск о сти , м ы  п о л у ч и м  
и з  о д н о й  п а р у  нѳсовм е сти м ы х  фи- 
г у р ,  по  с у щ е с т в у  о тл и ч н ы х ,  к ак  
м ы  о т л и ч а е м  п р а в у ю  р у к у  о т  л е вой, 
т о  т а к а я  ф и г у р а , в з я т а я  о т д е л ьн о , 
м о ж е т  б ы т ь  со вм е щ ен а  с ам а  с собою 
т о л ь к о  н е к о то р ы м  д в и ж ен ием ,  т о -е с т ь  
в р а щ е н ием  около  о с ей  G.

П о э т о м у  с а м а  G. р а с п а д а е т с я  н а  д в а  
-сущ еетвен н о  р а з л и ч н ы х  р а з р я д а :  1) 
С. соемпщения, к о г д а  в  ф и гу р е  им е - 
ю т с я  т о л ь к о  о с и  G. и  2) симметрт- 
ность, к о г д а  ф и г у р у  м ож но совм е с т и т ь  
и  с  е я  о т р а ж е н ием  в  з е р к а л е . В  
п о е л е д н ем  с л у ч а е  е е  у ж е  н е л ь з я  
р а з л и ч а т ь  о т  о т р а ж е я ия , к а к  м ы  
о т л и ч а е м  п р а в у ю  о т  л е вой : обе  
ч а с т и  в  н е й  к а к  бы  уж е  совм е щ ены . 
Т а к у ю  с и м м етр и ч н у ю  ф и г у р у  м ы  по- 
л у ч и л и  бы , н а п р и м е р ,  е с л и  бы  обе  
р у к и  п р и л о ж и л и  л ад о н я м и  д р у г  к  
д р у г у  и  р а з с м а т р и в а л и  э т у  п а р у  к ак  
о д н о  ц е лоѳ. Т ак и м и  ж е  я в л я ю т с я  и  в с е  
ф и г у р ы , о б л ад аю щ ия  к ак  п л о ск о етя м и  
G., т а к  и  слож ною  G.

Р а з с м а т р и в а я  к ак у ю -н и б у д ь  ф и гу р у , 
н а п р .,  к у б ,  м ы  м ож ем  в  н е й  н а й т и  
м н о го  р а з н ы х  эл е м ен то в  G., a  п о л н а я  
и х  с о в о к у п н о ст ь  с о с т а в и т  оди н  
и з  б е зк о н е ч н а г о  м н о ж ес тв а  вообщ е 
м ы с л и м ы х  видовг G.

М еж д у  н и м и  м ож но в ы д е л и т ь  л егк о  
п о н и м а е м ы е  б ѳ зк о н еч н ы е  р я д ы . H atrp ., 
т а к о й  р я д  м ы  м ож ем  п о л у ч и т ь , есл и  
в  о с н о в у  п о л о ж и м  о дн у  ѳ ди н ствен н у ю  
о с ь  G. В  эт о м  с л у ч а е  н е п о с р ед - 
с тв е н н о  п о л у ч ае м  и  ч и сл о , о п р ѳ д е - 
л я ю щ е е  в ѳ л и ч и н у  G. Д в о й н а я  о с ь  
о п р е д е л я е т  ч и с л о  д в а , т р о й н а я — тр и , 
ч е т в е р н а я — ч е т ы р ѳ  и  т .  д . Н а п р ., е сл и  
в о з ь м е м  п р о и зв о л ь н у ю  п л о ск о сть ,

; то  в  с л у ч а е  д в о й н о й  оси  С. и з  это й  
п л о ск о сти  в р ащ ен ием  около  оси  по- 
л у ч и м  ф и гу р у , о гр ан и ч е н н у ю  д в у м я  
гою скостям и , в  с л у ч а е  тр о й н о й  оси 
G.— т р е м я  п л о с к о стя м и , и  т . д .

T a  ф и гу р а , к о т о р а я  в ы в о д и т ся  и з  
одной ед и н ствен н о й  пло ско сти , п р и - 
д а в а я  е й  в с е  п олож ен ия , к о то р ы я  о я а  
м ож ет п о л у ч и ть  п р и  дан н о й  совокуп - 
н о сти  элем ен тов  G., н а зы в а е т с я  про- 
стою формою. В сли  ж е  м ы  то  ж е про- 
д е л а л и  н е  с одною , a  с  д в у м я  ил и  
болы иим  чи слом  пдоскостей , то  по- 
л у ч и л и  бы  комбинацию пр о еты х  ф орм ,  
т а к  к ак  к аж д а я  пло ско сть , в з я т а я  
отде л ьн о , п р и ве л а  бы  к п р о сто й  
ф орм е , a  п о л н а я  со во ку п н о сть  с о ст а -  
в и л а с ь  бы  и з  не скольки х  т ак и х  
п р о сты х  ф орм ъ>).Э тим  опреде л я е т с я  
зн а ч е н ие п о н ятия  п р остой  формы . И м е я  
н а з в а н ие д л я  простой  ф орм ы , м ы  эт и м  
сам ы м  о х ар ак тер и зо в ал и  бы  сово- 
к у п н о сть  п р е д с та в л ен н ы х  эл ем ен то в  
C., h  п ри том  чи сл о  гр ан е й  п р о с то й  
ф орм ы  в ы р ази л о  бы  в ел и ч и н у  G.

Е с л и  в общем с л у ч а е  и з  о дн о й  
п л о ск о сти  м ы в ы в о д и м ъ п р о с т у ю  ф орм у 
с ч и сл о м  гр ан е й , р а вя ы м  в ел и ч и игь 
G., то  в  ч а с тн ы х  с л у ч ая х  можно 
п р и д а т ь  плоскооти  и  так о е  полож ение, 
ч т о  п о л у ч н тс я  п р о с т а я  ф орм а с м ень- 
ш им  чи сл о м  гр ан ѳ й . Н апр., е с л ии 
д а н н а я  гр ан ь , п ер п ен д и к у л я р н а  к 
п л о ск о сти  G., то  п р и  отраж ѳнии о н а  
совм е щ а е т с я  с ам а  с собой, a  в м е сто  
дв у х  п о л у ч а е т с я  в с е го  одн а  гр аи ь . 
Е с л я  п л о ск о сть  п е р п ен д и к у л я р н а  к  
оси  G., то , каково бы  ни  было н аи м е- 
н о в ан ие этой  оси , в с е г д а  все  вы во д я- 
щ ия с я  и з  н е я  г р а н и  с ли в аю тся  в  
о дн у  единственн ую .

С оотве тств ен н о  этом у  р а зл и ч а ю т ь  
ф орм ы  общия и  специальныя; т о л ь к о  
в  п ер в ы х  чи сло  гр ан е й  р авн о  в ел и - 
ч и н и  G.; во  вторы х ж е  оно уж е м ен ы ие. 
Е с л и  п л о ск о сть  одноврем енно порп ен- 
д и к у л я р н а , н ап р ., к тройной  оси  G. 
il к  п р о х о д ящ ей  ч р е з  нее плоскости  
С„ то  в  одн у  с л и в а е т с я  уж е н е  тр и , 
a  ц е л ы х  ш ес ть  г р ан е й , т а к  к а к ь

')  Напр., фигуры 1 и 2 не есть простыя фориы, 
a предстаалвют комбинации. В них просты* 
формы представлекы, напр., те ми узкими граняни. 
которыя отме чены цифрамн. Из дальне йшаго 
будегь видно, что этн формы есть сфеноэдр 
<фиг. 2) и ромбоадр (фиг. 1), a кроне  нихь на 
фнгурах представдвны призма и пиааконд.
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в этом случае  из одной плоскости
С. уже выводится таковых три, и пло- 
скость будет перпендикулярна ко 
все м.  Напр., для куба или октаэдра 
величина С. выводится въвиде числа48; 
но в самом октаэдре  только 8 граней, 
потому что его грани одновременно 
перпендикулярны и к тройныы осям 
G., и к проходящим чрез них 
плоскоетям С. В ъкубе всего бграней, 
потому что его грани перпендикулярны 
не только к четверной оси G., но и к 
четырем,  проходящим чрез нее, 
плоскостям С.

Кроме  специальных,  можно по осо- 
бому положению данной плоскости 
отличать еще частныя формы, хотя бы 
общее число граней такой формы 
и оставалось равным величине  С. 
Напр., если возьмем плоскость, па- 
раллельную оси C., то и все  грани 
простой формы будут параллельны 
этой оси или равным ей осямъ: ве дь 
этот случай отличается те м,  что 
взятая  плоскость пересе кает ось С. 
в точке  безконечно удаленной, a по- 
тому в той же точке  будут пере- 
се каться все  грани, выводящияся из 
данной вращением около этой оси, 
и такия  грани будут пересе каться 
в параллельных прямых (совокуп- 
ность таких граней в кристалло- 
графии называется поясом;  cp. XXY, 
602). Если, напр., име ется четверная 
ось G., то в общем случае  плоскость 
переее кает эту оеь в не которой 
точке , a выводящияся из нея четыре 
грани образуют тетрагональную пи- 
рамиду, име ющую в ней свою вер- 
шину (точне е, центр) ; но если пло- 
скость параллельна оси, то полу- 
чается частная форма—тетрагональ- 
ная призма.

Всегда жѳ грани простых форм 
есть равные (или еимметричные) 
многоугольники (такия формы назы- 
ваются равногранниками, или изоэд- 
рами), и всегда же все  грани простой 
формы могут быть описаны около 
шара (тшические многогранники). Это 
непосредственно вытекает изъпонятия 
об элементах С.

Хотя сочетаний элементов G. и без- 
конѳчное множество, но простыя формы 
каждаго такого случая легкопояучают 
характеризующее их название, кото-

рым одновременно характеризуется и 
вид С.

Возможность опреде ленных назва- 
ний для безконечнаго множества слу- 
чаев подразуме вает особую номен- 
клатуру общих простых форм.  
Она установлена довольно положитель- 
но за  не которыми исключениями, в.  
которых ученые не сколькорасходятся 
между собою. Основание номенклатуры 
отчасти коренится в названиях,  при- 
ме ненных для не которых форм 
еще в древности, отчасти заимствуют- 
ся от названий многоугольников,  
составляющих грани простых форм.

Правильные многоугольники, начи- 
ная с треугольника, получают гре- 
ческия  названия: „тригонъ“, „тетра- 
гонъ“, „пентагонъ“, „гексагонъ“ и т. д.. 
Если каждую сторону правильнаго 
многоугольника мы заме ним парою 
равных сторон,  то получаются полу- 
правильные многоугольники: „дитригон“ 
(фиг. 3), „дитетрагонъ“ (фиг. 4), „ди- 
пентагонъ“, „дигексагонъ“ и т. д.

Неправильный треугольник полу- 
чает названиѳ „скалена“; неправиль- 
ные четырехугольники получают на- 
звание „трапеда“; если же он по диа- 
гонали разде ляѳтся симметрично (фиг.
5), то называется „дельтоидъ“; част- 
ный вид дельтоида есть „ромбъ“, a  
именно, когда равны все  четыре сто- 
роны.

Д ля не которых простых форм.  
пришлось вводить названия  в после д-
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нее время за отсутствием таковых 
в прежнее. Еели возьмемъмногоуголь- 
ник,  име ющий центр,  из этого цент- 
ра  возставим перпендикуляр,  a  из 
какой-нибудь точки этого перпенди- 
куляра проведем плоскости через 
стороны многоугольника, то получим 
„пирамиду“, напр., тригональную (фиг.
б), дли дитрйгональную (фиг. 7), тет-

рагональн. или дитетрагональн. и т. д. 
В просте йшем случае  двойной оси G. 
из одной плоскости вращением около 
оеи получаем две  плоскости, пересе - 
кающияся въпрямой, проходящей через 
точну на оси С. Как простая форма 
она названа „гемипризмою“ (другиѳ 
автотэы называют „сфеноидомъ“, хотя 
это название было уже приме нено к 
неправильному четырехграннику). Если 
основание пирамиды ромб,  то она на- 
зы вается „ромбическою“ и име ет 
преде лом „ромбическую призму Если 
плоскость основания дирамиды мы при- 
мѳм за  плоскость C., то получаем 
фигуру из двух пирамид,  име ющих 
общее основание, или „бипирамидъ“, 
напр., тетрагональную (фиг. 8), дите- 
трагональную (фиг. 9), гексагональную, 
дигексагональную и т. д.

Ясно, что как пирамид,  так и 
бипирамид существуют безконечные 

■ ряды. Первыя получаются при суще- 
ствовании лишь ѳдинственной оси 0.

(пирамиды с оенованиями— правиль- 
ными многоугольниками), илн же в 
случае , еслн име ются еще плоскостн 
C., проходящия через эти осн (ппра- 
миды с основаниями—полуправильны- 
ми многоугольниками).Из после дних 
в качестве  просте йших (когда ось 
С. двойная) выде ляются те , основания 
которых ромбы, то есть пирамиды н 
бипирамиды ромбическия.

Еели бы, изме няя наклон граней, 
мы дошли до положения перпендикуляр- 
ности к оси C., то бппирамиды превра- 
тились быв пары параллельыых плос- 
костей или „пинакоиды“, a пирамиды 
в одиночныя плоскости ила „гемипн- 
накоиды“ (иногда их еще называют 
„педионами“).

Если, кроме  „главной“ оси С.,пме ются 
еще двойныя оси, к ней перпендику- 
лярныя (к тройной оси трн, к чет- 
верной четыре и т. д.), то получаются 
„трапецоэдры“ (изоэдры, конх гранн 
трапецы), напр., тригональный (фиг. 
10), тетрагональный (фиг. 11) трапе-

доэдры и т. д. В просте йшем случае , 
когда главная ось двойная, или, пра- 
вильне е, когда главной оси вовсе не 
име ется, получается „ромбический сфе- 
ноэдръ“ (фиг. 12, на которой гиункти-

ром показано положение двойиых 
осей G.), Он называется ромбическимъ,

20»
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потому что в трех плоскостях,  про- 
ходящих чрез две  из осей, он 
пересе кается в ромбах.  Хотя грани 
трапедоэдров и неправильные четы- 
рехугольники, но все-таки две  стороны, 
пересе кающияся в главной оси C., дол- 
жны быть равны, так какъсовме щаются 
при вращении около этой оси. В част- 
ном случае  могуть быть равны и две  
другия стороны, и тогда грань стано- 
вится дельтоидом,  получается частная 
форма „дельтоэдръ“. При этом триго- 
нальный трапедоѳдр долучает форму 
граней в виде  ромбов и называется 
„ромбоэдръ“. Еели ate взять плоскоеть, 
перпендикулярную к ллоскости, про- 
ходящей через оси главную и одну 
двойную, то получается другая частная 
форма— „бипирамида“; если притом 
ллоскоеть дараллельна главной оси, то 
бидирамида превращается в правиль- 
ную(напр.,тригональную) призму. Вооб- 
щеже изъялоекости, параллельнойглав- 
ной оси, получается полуправильная 
(напр., дитригональная) призма. Грани 
правильных призм,  так же как и 
пинакоид,  есть уже формы специаль- 
ныя.

Если чрез главную ось С. прохо- 
дят плоскости G. не через двойныя 
оси G., a no средине  между ними (так 
что одна двойная ось G., отражаясь, 
совме щ ается с другою), то общею 
формою является „скаленоэдръ“, напр., 
тетрагональный (фиг. 13), гексагональ- 
ный (фиг. 14) и  т. д. Частною формою

Фиг. 13. Фиг. 14.

скаленоэдра, когда де лаются равными 
две  стороны треугольника (пересе - 
кающияся в точке  на главной оси C.), 
является бипирамида. Специальными 
же формами являю тся те , коих грани

или перпендикулярны к плоскости G. 
или к одной из осей G. В первом 
случае  вообще являю тся дельтоэдры 
(напр., тетрагональный, фиг. 15 ивыше);

но тригональный дельтоэдр (как 
специальная форма гексагоналънаго 
скалеыоэдра) есть „роыбоэдръ“ (фиг. 
16), a частною формою тетрагональ-

наго скаленоѳдра является „сфеноадръ“ 
(фиг. 17), отличающийся от ромбиче-

скаго те м,  что в плоскости, дроходя- 
щей чрез двойныя оси G., он пере- 
се кается в виде  квадрата (а не ромба). 
й з  грани перпендикулярной к двой- 
ной оси получается правильная (напр., 
тригональная или тетрагональная) приз- 
ма, a из грани, перпендикулярной к 
главной оси, получается линакоид.
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Вь скаленоэдричесхих видах С. 
главная ось G. есть в то жѳ время 
ось сложной G. вдвое болыпаго наиме- 
нования. Напр., в тетрагональном 
скаленоэдре , как ось G. она только 
двойная, и не была бы главною оеью, 
если бы одновременно не представляла 
собою четверной оси сложной G.

Если не име ется никаких других 
элѳментов G., кроме  осей сложной G., 
то общими являются те  самыя формьи 
(делътоэдры и, в частности, ромбоэдр 
и тетрагональный сфеноэдр) , которыя 
в предыдущем случае  играли роль 
форм специальных.

Если име ется только одна шюскость 
G. и большѳ ничего, то яз  одной 
шюскоети получаегся в качеетве  
общей формы две  плоекоети, пѳресе - 
кающияся в прямой на шюскости G. 
Эта форма ниче м не отличается от 
вышеу помянутой гемипризмы. Поэтому 
в отличие от после дней, называемой 
„осевою“, эту называют „безосною“ 
(не которые назьивают еще „домою“). 
Наконец,  если вообщѳ не т никаких 
элемеитов G., то, конечно, из взятой 
плоскости ничего болыпе не выводится, 
и она представляеть общую форму 
и называется „гемипинакоидомъ“ и уже 
никаких частных и специальных 
форм зде сь не име ется, так же как 
и в том случае , когда представлен 
только цѳнтр обратнаго равѳнства 
и общею формою являются две  парал- 
лѳльныя граня или „пинакоидъ“.

Поеле  всѳго изложѳннаго нетрудно 
вывести и расклассифицировать все  
ттлкт G., соетавляющие безконечные 
ряды. Но так как из них на кри- 
сталлах проявляются как раз про- 
сте йшие члены этих рядов,  хорошо 
укладывающиеся в группы по видам 
сингонии (ем.), то достаточно ограни- 
читься привѳдением их одних с 
указанием величины С. для каждаго.
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что 4 и плоскости С. как вь  2 и 3). . . .  16

6. Тетрагоналъно-сфеноздрический (четверная 
ось сложной C.). . .  4

7. Тетрагонально - скаленоэдрический (тож«, 
что 4 и взртик. пл. С. между осями). . . .  8

Т р и х л и н н а я  с и в г о н ия.

1. Гемипинакоидалияый (элементы С. отсут- 
ствуют) ..............................................................  1

2 . Пинакоидальный (центр обратяаго ра- 
веиства)................................................................. 2

М о н о к л и н н а я  с и н г о н ия.

1. Гемиприэматический осевой (двойная ось C.). 2
2 . Гемипризматический безосный (плоск. С ). 2
3. Ромбопризматичасхий (даолиая ос» и пйрп. 

плоскоста С.)......................................................... 4

Р о м б и ч е с х а я  с и н г о н ия.

1. Ромбопирамидальный (двойная ось и чрез 
нее плоскости С.).......................................................4

2. Ромбо-сфеноэдрический (три взаимяо-пзрп. 
дв. оои).........................................................................4

3. Ромбо-бипирамидальный (тоже, что 2 и чрез 
оои пяоскости С.).................................................. 8

Если в приведенной таблнце  за- 
ключаются просте йшие члены бѳзко- 
нечных рядов. то съдругого конца зти 
ряды замыкаются такими видами C., в 
состав которых входить ось С. без- 
конечно-болыпого наимѳнования, то-есть 
ось вращѳния, потому что те  формы 
(те ла вращения), которыя обладают 
зтою осыо, совме щаются сами с собою 
при вращении около оси на какой-угодно 
малый угол.  Эта ось может быть 
дана как единственная, и тогда общею 
фигурою является донус,  частяою 
цилиндр,  a спещальною пннакоид;  
это, сле доватѳльно, конический вид G. 
Или жѳ ось вращения может соче-
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таться с безконечным числом пер- 
пѳндикулярных двойных осей G., 
a это не отличается от того случая, 
когда к этой оси прибавляется пер- 
пендикулярная плоскость С. Прибавле- 
ние же плоскостей G., проходящих 
чрез ось, не даст ничего новаго. 
Поэтому в этом втором случае  
общѳю фигурою является биконус,  
и возшшает оиконт еш й  вид G. 
Наконец,  совершенно специальным 
является сферическиии вид 0., для 
котораго общею формою является шар 
или сфера. В этом случае  все  
диаметральныя прямыя в шаре .есть 
оси вращения, и не т никаких большѳ 
частных или специальных форм.

Но этот случай уже можно отнеети 
к те м немногим видам C., которые 
выводятся из правильных много- 
гранников.  Кроме  сферическаго, сюда 
относятся еиде еле дующие еемь видов 
C., из коих два относятся к тетра- 
эдру, три к кубу и октаэдру и два 
к додекаэдру и икосаэдру.

В правильном тетраэдре  четыре 
тройыыя оси G. еоединяют вершины 
с центрами противолежащих граней, 
a три двойныя оси G. соединяют 
средины противолезкащих ребер.  
Име ются еще плоекоети Ö., проходящия 
чрез двойныя и тройныя оси.

Мы можем разлнчать два вида C., 
характеризугощияся этими осями G.: 
1) с приведенньши плоскостями G. 
и 2) без всяких плоскостей С.

Первый называетея гексакис- тетра- 
эдрическши , a второй тетартоэдртче- 
ским видом С.

В первом обицею фигурою являетея 
„гѳксакис- тетраэдр (фиг. 18), то-есть

Фиг. 18.

24-граншик с гранями неправиль- 
ными треугольниками. В вершинахъ,

находящихся на двойных осях,  пе- 
ресе кается по 4, a в вершинах на 
тройных оеях пересе кается по шести 
граней. Все  ребра, то-есть стороны 
треугольников,  находятся в плос- 
костях G. Двойныя оси одновременно 
il четверныя оси сложной С.

Частною формою являетея „пирами- 
дальный кубъ“, когда плоскость взята 
так,  что получается равнобедренный 
треугольник с равными сторонами, 
пересе кающимися на двойной оси С. 
(фиг. 19). Снециальными формами в 
случае , когда плоскость взята перпен- 
дикулярно к плоскости G., „триакис-  
тетраздръ“ с гранями—дельтоидами 
(фиг. 20) и „пирамидальный тетраэдръ“

Фиг. 19. Фиг. 20.

е гранями—равнобедренными тре- 
угольниками (фиг. 21). Если плоскость 
перпендикулярна к тройной оси, то 
получается тетраэдр,  a если перпен- 
дикулярна к двойной оси, то куб.  
„Ромбичеекий додекаэдръ“ (фиг. 22)

есть лишь частная форма триакис- те- 
траэдра, когда дельтоид становится 
ромбом.

Во втором общею фигурою являѳтся 
„тетартоэдръ“ или „тригональный пен- 
тагон- изоэдръ“ (фиг. 23). Грани—не- 
правильные пятиугольники; однако пары



617 Симтетрия. 6 1 8

сторон,  пересе кающияся в тройшдх 
осях,  должны быть равны, так как 
совме щаются при повороте  около этих 
осей. Частными формами являются 
зде сь триакись-тетраэдр и пирами- 
дальный тетраэдр,  a также „пентаго- 
нальный додекаэдръ“ (фиг. 24), для

Фиг. 23. Фиг. 24.

котораго обе  пары сторон де лаются 
равными одновременно, a через сре- 
дину пятой стороны проходит,  как 
во все х тетартоэдрах,  двойная ось. 
Еще боле е частный случай получается, 
когда и эта пятая сторона де лается 
равною остальным и получается пра- 
вильный додекаэдр.  Напротив того, 
если п ятая  сторона сокращается до 
нуля, то получаѳтся, как частная 
форма, ромбический додекаэдр и зде сь 
специальными формами являются куб 
и тетраэдр.

В кубе  и октаэдре  име ютея все  
те  жѳ элемѳнты G., что и в тетраэдре , 
но вме сто двойных осей становятся 
уже четверныя оси С. и прибавляется 
ѳщѳ 6 двойных осей G., соедиияющих 
средины противолежащих ребер (и 
образующих биссектрисы как трой- 
ных,  такъ и  четверных осей C.), Кроме  
плоскостей С. тетраэдра (параллель- 
ных граням ромбическаго додекаэд- 
ра), зде сь име ются еще плоскости 0., 
проходящия  черѳз каждыя две  четвер- 
ныя оси, то-ееть параллельныя граням 
куба.

Зде сь мы можем различать три 
вида C.: 1) со все ми приведенными 
зде сь элементами G., 2) со все ми при- 
веденными зде сь осями G., но вовсе 
без плоскостей G. и 3) такой, при ко- 
тором исчезают плоскости C., парал- 
лельныя граням ромбическаго доде- 
каздра и вме сте  с те м четверныя 
оси становятся двойными осями C., a 
другия  двойныя оси вовсе исчѳзаютъ

Первый вид С. назьивается гексакис-  
октаэдрическим,  второй — гироэдриче- 
ским,  атретий Ыакис- додекаэдртескши .

В первом общею фигурою является 
„гексакись-октаэдръ“ (фиг. 25), то-есть 
48-гранник с гранями-неправильны- 
ми треугольыиками. В вершинах на 
четверных осях пересе кается по 
восьми, в вершинах на тройных 
осях— по шести, a в вершинах на 
двойных осях— по четыре грани. Осо- 
бых частных форм не име ется. Из 
специальных те , y которых граши 
перпендикулярны к плоскостям G., 
параллельным граням куба, есть 
уже упомянутые „пнрамндальные кубы“ 
(фиг. 19). Еели грани перпендикулярны 
к другим плоскостям C., то полу- 
чаются „триакис- октаэдры“ (фиг. 26)

Фиг. 25. Фнг. 26.

с гранями—дельтоидами и „пирами- 
дальныѳ октаэдры“ с гранями—рав- 
нобедренными треугольниками (фиг. 
27). В первых в вершинах на чѳт-

Фиг. 27.

верных осях пересе кается по четы- 
ре, a в вѳршинах на тройных осях—  
по три грани; во вторых в верпшнах 
на четверных осдх пересе кается по 
восьми, a в вершинах на двойныхъ
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осях- только no две грани, то-есть двой- 
ныя оси проходят через средины рѳ- 
бер.  Специальныя формы, с гранями 
перпендикулярн. к четверным осям,  
есть куб с гранями, перпендикуляр- 
ш м и  к тройиым осям — октаэдр 
и с гранями, перпендикулярными к 
двойным осям— ромбический додека- 
эдр.

Во втором общую форму составляет 
„гироэдръ“ или „тетрагональный пен- 
тагон- изоэдръ“ (фиг. 28). Его грани— 
неправильные пятиугольники; однако 
пары сторон,  пересе кающияся в трой- 
ных и четверных осях,  равны, a 
пятая сторона пересе кает двойную 
ось 0. ‘). Чаетными формами являются 
пирамидальныйкуб, триакис- октаэдр 
и пирамидальный октаэдр.  Специаль- 
ными же куб,  октаэдр и ромбический 
додекаэдр.

Наконец,  в третьем общую фигу- 
ру составляет „диакис- додекаэдръ“ 
(фиг. 29). Его грани—трапеды; однако, 
пары сторон,  пересе кающияся на трой- 
ной оси, равны. Частныя формы есть 
триакис- октаэдр,  когда де лаются 
равными и две  другия стороны, и 
дирамидальный октаэдр,  когда одна 
из этих сторон сокращается до 
нуля. Специальная форма, грани ко- 
торой перпендикулярны к плоскостям 
C., есть пентагональный додекаэдр 
(фнг. 24). Если грани перпендикулярны 
к двойным осям,  то получаѳтся 
куб,  a если грани перпендикулярны 
х тройным осям,  то—октаэдр.  В 
этом,  как и в первом случае  трой- 
ныя оси есть одновременно и шестер- 
ныя оеи сложной С.

1) Выход двойных ос^Ги и : центра на фиг.28 
покаэан маленькими черточками.

В правильных додекаэдре  и икоса- 
эдре  име ется 6 пятеряых осей C., 
проходящих через вершины икоса- 
эдра или перпендикулярных к гра- 
ням додекаэдра, 10 тройных осей, 
перпендикулярных к граням икоса- 
эдра или проходящих через вершины 
додекаэдра, и 15 двойных осей, соеди- 
няющих средины противолежащих 
ребер.  Кроме  того, име ется 15 плос- 
костей C., перпендикулярных к двой- 
ным осям С.

Мы можем различать два вида C.: 
1) гексакис-жосаэдртеский, когда име ют- 
ся все  эти ѳлементы 0. и 2) пента- 
гон- изоэдртеский, когда име ются все  те  
же оси 0., но вовсе не т плоскостей С.

В первом случае  общую форму 
составляет „гексакис- икоеаэдръ“ со 
120 гранями-ненравильными треуголь- 
никами. Специальныя формы „пирами- 
дальный додекаэдръ“, „триакис- ико- 
саэдръ“ и „пирамидальный икосаэдръ“ 
являются, когдаграниперпендикулярны 
к плоскостям O., a  додекаэдр,  ико- 
саэдръи„ромбическйтриаконтаѳдр, ког- 
да грани перпендикулярны к осям Ç.

Во втором случае  общую форму 
составляет „пентагональный пента- 
гон- изоэдръ“ с 60-ю гранями—неира- 
вильными пятиугольниками. Остальвыя 
формы те  же, что в первом случае  
в качестве  частных или специаль- 
ных.

Этим исчерпывается до конца все 
поле возможных комбинадий элемен- 
тов G то-есть видов G. В прило- 
жении к кристаллам можно сказать, 
что из них представлены лишь про- 
сте йшие члены. Так,  и из видов C., 
относящихся к правильным много- 
гранникам,  представлены только те , 
которые относятся к тетраэдру и кубу 
с октаэдром и соециняются в одну 
группу— сингонги кубической.

Таким образом,  если соединим в 
одну табличку все  виды С. кристаллов,  
то получимъ: •
для кубической сингонии 5 видов 0.

» гексагональной „ 12 „
JÎ тетрагональной „ 7 ,
» ромбической „ 8 „

моноклинной „ 3 „
» триклинной „ 2 .

Всего. . . 32 вида G.
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Это и есть тот заме чательный вы- 
вод,  который впервые чисто-матема- 
тическим путем получеа Гееселем 
в 1829 г.

Мы зде сь остановились на группи- 
ровке  видов 0. в виды еингонии (с.иг.) 
кристаллов,  как самом важном 
приложении учения o G. С точки зре - 
ниячистойгеометриигруппировкаиная.а 
именно в системы, при чем триклнн- 
ный, м о н о к л и н н ы й  и ромбический виды 
сингонии должны быть соединены в 
одну дигоналшую сиетему с 8-ю видами 
G., зате м идет тетрагональная си- 
стема с 7-ю видами G., гексагональная 
система е 12-ю видами 0., октогональ- 
ная система с 7-ю видами 0., детгопаль- 
ная система е 12-ю видами С. и т. д. 
Как видим,  объем тетрагональной 
и гексагональной систем по числу 
видов С. сходится с тетрагоналыюй 
и гексагональной сингониями. Однако, 
чтобы виде ть существенное различие 
мѳжду кристаллографическими видами 
сингонии и геометрическими система- 
ми, достаточно отме тить, чтотетраго- 
нальный дельтоэдр (фиг. 15) есть 
частная форма тетрагональнойсистемы 
(и общая форма того вида G. октого- 
нальной системы, когда приеутствуѳт 
только восьмерная ось еложной Ci), но 
никоим образом ые принадлежить к 
тетрагональной еингонии, так как нѳ 
может быть представлена в кристал- 
лах (не подчиняется закону Гаюи). 
Крайний член безконечнаго ряда сис- 
тем есть система. коническая (с 2 
видами G.).

В кристаллах представлена куби- 
ческая сингония  (все  пояса изотропны), 
но в чистой геометрии различаются 
системы тетраэдрическая (с 2 видамиС.) 
и кубооктаэдрическая (с 3 видами Ci), 
a кроме  того име ются система додекаэ- 
дро-шосаэдрическая (с двумя видами G.) 
и сферическая (всего один вид G.). 
Чтобы виде ть существенное различие 
и зде сь между системами и видами 
сингонии, достаточно указать на пра- 
вильный додекаэдр,  который является 
частною формою пентагональнаго до- 
декаэдра (фиг. 24) (а также специальною 
формою додекаэдра-икосоэдрической 
системы), a потому отяосится к кубо- 
октаэдрической системе , но никоимъ

образом не принадлежит к форма.м 
кубической сингонии.

Все  (симметрическия) простыяформы 
весьма наглядно и просто могут быть 
воспроизведены на особых приборах,  
которьш в сочинеыии „Начало учения 
о фнгурахъ“ названы гоноэдрическими. 
Этовоспроизведениедостигаетсячастью 
на шаре  посредетвом особых угло- 
вых пластинок,  вращающпхся на ме - 
стах выхода осей G., частью же по- 
ередетвом зеркал спаянных друг 
с другом над опреде ленными угла- 
мп. Напр., для воспроизведения  все х 
простых форм гексакис- октаэдри- 
ческаго вида С. три зеркала спайва- 
ются под углами 45,° 60® и 90®; для 
форм гексакис- тетраэдрическаго ви- 
да G. спаиваются три зеркала под 
угламя 60®, 60» и 90», a для додека- 
эдроикосаэдрическаго впда G. три зер- 
кала спаиваются под углами 36»,60®и90». 
Все  формы становятся видимыми на- 
турально. если в такое тригоноэдри- 
ческоѳ зеркало налить ртути и разно- 
образно поворачивать. Е. Федоров.

СИНО, Симоэльф,  ре ка в Фпнляндии, 
впад. в Ботнич. зал. y его се в. бере- 
гов,  вытек. из оз. С. Дл. 160 км. 
Изобилует рыбой (семгой и др.).

Сииоис (Simoeis), в гомеровск. 
поэмах ре ка, рукав Скамандра в 
Трое , на берегах котор. происходили 
ожесточенныя битвы греков с тро- 
янцами. По мне нию не которых изсле - 
дователей самое существование С. прѳд- 
ставляѳть собой вымысел;  другие ду- 
мают что С. называлась существую- 
щая ныне  ре чка Дюмрѳк.

Сияонид Кеосский, греч. лирик,  
c m . XVI, 651/53.

Синонигь, см. астрахатт.
Синония (оть Симона Волхва, пред- 

лагавшаго, по преданию, денег апо- 
етолам Пѳтру и Иоанну за сообщение 
ему тайны благодатн), продажа цер- 
ковных должностей в средниѳ ве ка. 
См. папство, XXXI, 148.

Сиионосеки, см. Шш<опозекп.
Сиион,  один из 12 апостолов,  

принадлежал к партии зелотов (см.). 
Кроме  имени, других све де ний о нем 
в евангелиях не име ется. Н. Л.

Синон,  епискои Владимирский и 
Суздальский, см. пашрик Печер- 
ский.
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Симон- бен-И о хай, см. Еаббала, 
XXIII, 6.

Снион Волхв,  современник апо- 
столов,  полулегендарная личность, 
счнтается в патристической литера- 
туре  основателем гностгщжма (см.). 
0 его чудесах,  которыми он хоте л 
превзойти ап. Петра.сохранилось много 
легенд в адокрифических „Актах 
Петра“. От его имени произошло 
иазвание симония. H. Н.

Сииион,  Жюль, франд. политический 
де ятель и лисатель (1814 — 1896), с 
1835 г. был проф. философии в Нор- 
мальной школе  и в Сорбонне . В 
1848 г. он был выбран в Националь- 
ное собрание и занял ме сто в рядах 
уме ренных реепубликанцев;  после  
дѳкабрьскаго переворота был лишен 
профессуры и отдался иеключительно 
литературным занятиям.  В 1863 г. 
С. вступил в Законодательный кор- 
пус. где присоединился к оппозицион- 
ному меныпинству. После  свержения 
Наполеона он получил портфель 
министра народнаго просве щения в 
правительстве  Национальной Обороны, 
и после  каиштуляции Парижа был от- 
правлен в Бордо, чтобы парализовать 
сопротивление миру со стороны Гам- 
бетты, и добился его отставки. Пост 
министра народн. просве щения С. со-

хранил и во все время президентства 
Тьера. Его управление было отме чено 
осторожным,  но после довательным 
противоде йствиѳм клерикализации 
школы.В 1875 г. произошло его избра- 
ние во французскую академию и в по- 
жизненные сенаторы, и в 1876 г. он 
стал во главе  министерства. Несмотря 
на уме ренность своих взглядов и на 
уступчивость, он 16 мая 1877 г. был 
отставлен Мак- Магоном,  который 
хоте л сде лать этим приятное кле- 
рикалам.  В 1880 г. С. выетупил 
в сенате  ревностным противником 
законов Ферри о народном образо- 
вании il защитником свободы конгре- 
гаций. Конец своей жизни С. посвятил 
энергичной дропаганде  либерализма 
в поврем. печати (после д. в „Gau
lois“, „Matin“, „Débats“ „Temps“). Как 
писатель, С. отличается плодовитостью 
и разносторонностью, но оригинальнаго 
в его сочинениях немного. Из них 
отме тимъ: „Histoire de l’école d’Ale
xandrie“, „La religion naturelle“, „L’ou
vrière“, „L’école“, „Le travail“, „Le 
libre échange“, „Thiers, Guizot, Rému- 
sat“, „Nos hommes d 'E tat“, „Victor 
Cousin“ И др.; не которые переведены 
на русский язык.

Сияон III Маккавей, см. евреи, 
XIX, 413.



О в е к л о - с а х а р н о е  п р о и з в о д с т в о .
L Свекпо-сахариое произвгдство. До вачала XIX 

столетия Евроиа иотребляла нсключительно нрввоэвый 
тростявковый сахар,  так кик в то время ол пронз- 
водился только из оал&рпаго тростиика, ииронврастаю- 
щаго вътроииическнх странах.  II о в саыон пачаде XIX
в., посде  открытия Маргграфа, довазавшаго еще в 
1747 г првсуиствиѳ сахарз в обьзкиовевной свекле , 
растущеии в-ь уме ренвомь кдвмате , возпвхают первые 
в ыире заводы, добывающие сахар яз свекды. Новая 
отрасдь промышленвостн, открывшая широкие горвзовты 
для сельскаго хозяйства вь уме ргипом клим&те , в 
вачаде  развивалась веьи а  мвдленво и ноидериснвалась 
искусствевныин ме рамн. Развитию ея во  Фраи.цив и 
вообще на евронейскуы коптиненте мяого сииоеобство- 
иала контнвенталыиая сисп-ма Ilumueona, приведшая 
а блокаде авгдвчанама европенскпх портов,  up«- 
кращевию ввоза сахара н иовышеиии* цея па нсго в& 
евиюпеииском рыяке. ІІри таких условиях охазадось 
ьозможным существивание н даже благоденствие свокдо- 
иахарцых заводов,  техническн еще далеко нв совер- 
шенных в дававшях очень небольшие выходы сах&ра 
нз свехлм. Эти пебольшие выходи сахара помиыо пе- 
совѳршенной техникн нроизводства обълснялнсь еще u 
нвзвачите.иышм сод»} ясакиеыь сахаравь свнкле . Лото- 
му освователыиерваго завода, ученики» Маргграфа Ашар 
(Achard), обратил впвмание нѳ тодько на усовершенет- 
вож*ние технвчѳскнх методов производства сахара нэ 
свекды, но также н на улучшение самой свекловвцы ирм 
иомощн отбора навболе э сахаристыхь хорней для произ- 
водства се ыян.  Ые>од ©тбора керней кдп свлекции 
освовывадся нервоиачальво на ѵдьдьноы ве се  корвя, 
при чем счвталось, чио содерясание сахара в корие 
уведичявается выесте  с уведкчеииех его удильниго 
ве са. Этот косвеишый признак »скоре бил заыеиеи 
прямыигь опрѳделсипеми. еодержания сахара в корне 
иири аомощы по.ияримстра (сахарнметра). Селвкния свв- 
кловнчиых ворней прввела к тоиу, что содрржанив 
сахара в свекде с 6—7°/0 было повишево до 10—20 %. 
Кроме  содерясания сахара, ирв селвкцин обращают 
вввмавие ва чвстоту клеточнаго сока (доброк&честввн- 
иость), ввешний вид н ве сь отдидаваго корыл, способ- 
яость вго противостоять вреднтеляы в пр. Гадиояальио- 
поетавдевяая селехция ва яротяжених десятков дит 
иозйолида выработатѵ яз прежвей обыквовевной оджо- 
летя«и ыалосахарястой евехлы жовую разновнлность, 
иак вав. ясахарную свохлу*, (гл.), пр«дотавляющую с.о- 
Сою аовое вскусставяно соаданиовчеловеквм двухле твае 
иультурное раетевиѳ. Вместе  е улучшепиен евеглы 
совершепствовалась н техввка евекдо-сахарпаго провз* 
водства, вначаде 8аимствованная на тростввковых 
сахарвыхг заводох.  Ныне шние грандиозкые св«хдо-са- 
харяые з&вохи со евоиын двффгзионныын батарвяыи, 
нвпрерывяон очвсткой сока, яногокорпусаыыи вепре- 
ривно де нствующими выварвымк аппаратамв, вакуум»- 
аишаратамв в др. ©строумвыми х соверше яымх првбора* 
ив ѵ мавивваыж, совершевво не лохожв яа иервыЙ 
ыалекький гаводкк Ашара, ѵ хоторон сок выжв* 
ыался вз свѳклы ручвыив прессаыи, плохо очнщялся, 
упарвв&лся ва годом огве  ж крястадлвзввадся в 
илоеквх глиняных чашах в течгниѳ ве сколькжхь 
днѳй. Всдедствие уѵовершенствовавия техвжхж свекло-са- 
харяаго производства за 50—60 посдедних ле т лро- 
изводитвльнось труда одво о рабсчаго с% 03—34 пудов 
возросла до 1CG0 иуд. еахара в гох.  Усиехв технвкя 
свекдо-сахарваго вровзводства позволвлв свеств до вж* 
ввхума notepi сахара в* отброеах ѵровзводеива. Ашар» 
теряи  в отброгах большую часть всего сахара, 
содержащагося в сввхле .н  иолучал всего 12—18 фун- 
твв сахара вв одного 12-тваудожаго бврковца евехлы, 
межху тии хак в совремвнных ваводахг в жнде 
билаго пвска получаюгь боле е 80% веего сахара. со- 
двржащагосяв всходвой свекле , явыходы вг 70—72 ф. 
сахара и»  берхоада свекди ужѳ не двидются ред- 
коетью. Уввииичввив выхода еахара ш  свѵхлы сдела* 
до возможвов коввур«нцию свехловвчваго «аиара е 
тростниковым.  Евроиекский сах&р едедадсядешевле хо- 
довиадьнаго» в вровзводгтво еввкдовичваго еахара свльво 
возросло sa счет сокрацввия  вроввводства сахира 
тростнвховаго. Постепепно в  чволо стран,  прокзводя- 
щигь свехдоввчвыЗ сахар,  вогупкдж все  евров«йския  в 
вееврсшейския гогударсгва. Непрвхотлввостк сввклы no 
огвошению х кдвматическим услввиян де лает воа- 
можвым р&зввтие свекло-сахаржаго прояиводства в та> 
кмх раздкчных по клммату егранагь» хаха Итвдия в

Скавдвнавский п .-о., Пвдер.иапды и Испавия, Зап. 
Сабврь u Турквстап,  Канада н Аргентвва. Н вастоя- 
щее время боде е 2/3 всего ороязводвваго на геш иовг  
шаре  сахара провсходвт вз свекльг, оетадавое хо- 
лвчеетво ироизводнтся вз тростиик«.

2 . Н одвоэ и храиение  свеклы. ииаибодьшсй саи&рв- 
стости свек 'оввчлый корснь достпгаст вь моменть 
зрелоств, во выкапываниѳ свеклы наѵвнаетгя обывно* 
венио ве сколько раве е подваго созре вапия корня, a 
вмевло в  коице  августа вди ѵь иачаде  совтября. Еслв 
же коиику откл&дынать до иолиаго сизрив.гния, то ова 
ыожет затянуться до вачада морогов х  че м сндьво 
затруднцтьсл в сде латьсн даж» н«возвьжв<*й. К  нача- 
ду влн к половнне  нсября, смотря во клияатыѵѳскнм-ь 
условидм,  копка д о л ж и-.-и Оыиь закончвна. 11 рн вш;алы- 
вавии кориивя обре эываютз» богву, ве содержащую саиара, 
к головку (коровку), как панмеие е еахарвстую часть 
кориия. Корпн очищаюто. от грязн в доставляют ва 
заводскон ди:ор,  где  склалисают% в левысокия длич- 
выя влн широкия кучи (бурты, кагаты), поврытыя соло- 
мой н зеылеи. Кампачия сахарчаго пронзводства вач«- 
вается одиовреы«нво с пачжлоы хопхи в оовтомѵ 
сушествсшю важиую роль вграеи  еворвремежвый ж ре- 
гулярвый иодвоя снеклы к заиоду. Для нодвоза подь- 
зуются как «быкпоиовииои шкрокохолеІиноЙ хел е зиой 
дорогой, проведеинон к свеклопичиым аакроиам влм 
иь бурачву*) ирн заводе , так-ь и узки»кол«иииой дорогой 
в дошальив. Еодичество доставляемоя скскли должно 
превышать суточиую переработку завода, ири иаводе  а 
аоме щешв б у иачяой иолжен-ь нахолииы я  об кновеиио 
суточвый аапас,  a взбыт<>х доджен складываться вч. 
кагаты в постеииевно подвозиться к ваводу, прв чем 
необдоднно слидкть sa  те ы,  чгоби персрабатывалась 
раньше та сввкла, хоторая раве * доставдева. Ввиду 
того, что в свекле  прн ея храженив всле дствие  пе котс • 
рых фнзиодогнческвх лроц«есов (иыдавиа) провсх© 
дягь потерѵ сахара, велвчина которых-ь те м больш«ч 
че ы вышѳ темп«р»тууа в кагате , пеобходвхо тщатгльяс* 
в регуллрио ваблюдать s a  теыпературов кагатоь и 
ра^грвбать те  ие ста, в-ь хоторых теииература аамитво 
повыниается. С другой сторовы, при сильпоы воввжв- 
нин твмпературы свекда мож«т замерзиутв л  хах  
мертвий оргапивм пооде  ©ттаивавия можетабистро рав- 
дожвться. ІИоатому эамерашую свехду н«обходкмо ве 
медлввиио пускать в% в«реработку. Из кагат свекда 
по не ре  надобности своввгся в бурачвую, состоятую  
из закромовг, евабжвхвих лрвсвособдввиев ддм быст- 
рой травепортвровхв сввкды в% вавод,  т.-e. ирансиор- 
тераиѵ мрхаввчвгквик вдв гвдравлвческвмх. ІИервыѳ 
првдставляют» еобои бвзховвчвое полотве, натянутое ва 
вратающнхся барабавах,  вторые, боле с употребигвдв- 
иы«,— квле зяые жслоба хлх цвмевткрев&квыя канавы, no 
хоторыыт. протекаегь вода, увлохающия за  собоЙ свехдт. 
Гвдравлвчески« траягпортери вмиюгь ври поеобдевиядля 
ввдержввавия влаваюшвй сою ны  в в конде  евабжены 
реаервуароы илв вакловвой ре шетхоЙ для разде ления 
воды оть свеклы. Ся«кла скользат no паклоявоЙ ре - 
лиетхе  ввиз ,  a  вода сквозь щвдк ришеткв уходвт» ъ  
хававу.

3. Подготовмтельныя опесацин. Іиз  травепортеров 
свекла лоетупаетг нли веяосредственво в моику вли 
ка иакдьнгшв вивтовои злеваторх (швек) . После диий 
ииргмеииястся для под-ьеыа свехды в% ыоЗку в те хѵ 
случаяхи , когла после дняя расположена више ковца 
траяспортера. Ш ии кв иве ють диачетр хорита от 0,3  
до 0,5 м.; ш зг вввта 0,3 до 0,4 в.» чвсдо оборотов 
15—20и накловг от 30 до 45°. Ивогда свокла, подввнае- 
иая шяех' м», орошавтся сверхг текущей водои. Швека 
подают евсвлу в мойку, назначение которой-отмьль 
оть корней всю «риставпиую к шш грязь в хать 
совершеяво чисиын ыатериал для дхльве йшей перера- 
ботки. Ыоииха  свабжается прасп соблеяиямв для удале- 
аия грязиоии воды, грязи, кавлей в соломы, иостуииаю- 
щвх BMtc'ii со свсклом ви  гвдравлвчоскаго травепор- 
тера. Мойкн лрсдсиавляюп» собой сосуды с»  гор в м и- 
тальвьш (мойва Пустынсяаго), вакдоивыыа (иойха 
Якушводьскаго) влв взртикалышм (мойха Рауде) ве -  
шальяым валоя.  Навболе в упогребатвльвой явадвтся 
кулачвая мойка системы Пустынсхаго с гориаопталь- 
вым валом,  Подобная мовка вме стЬ ѵ шнвков* 
ввображева на фхг. 1.  Оиа иредставляет собой жедиавоа 
корыто со  иторым гнтчатыи дяом a горваовтадмым» 
валон,  спабжеввын кудаками, расиодожевиымк u* 
вввтовоЙ лжпив. Свекда яохаегся швскоми» в  одѵнъ
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копяи (na ф»г. 1 оь дквпЗ стороиш) » вращеиЛом ку- : 
лаков увл наетел (ваправо) в противоиоложвый коиѳц ; 
лоЙки, чвстая пода поступает в мойку сирава н j 
течет павстречу двнжущейся свеклЬ. Грязь, иаконллю- [ 
щанся иодт» сигчатым дпом,  выгружается через ; 
отвѳрстия вниау, a камын, увлокаемие свеклой,скоиллются ; 
u» углублепии кормта справа н периодическн такжв вы- j 
гружаются через нижния отверстия. Малыя модели та- ; 
ких ыоек могут приводиться в движение ременной, ; 
большия—зубчатоа нерсдачей. Для выгртзки мытой свек- ; 
лы прйме пяются или выбрасыиающия лоиаткп, нлн зсе ; 
к» ыоике  присовдиняется другоц паклопный пшек,  no- ,• 
дыиакщий мытую свеялу вверх.  Длл удалеиия солояы 
над вадими оставляют такой слой воды, чтобы коицы 
кулаков прп вергикальпок их положенин быди ию- 
гружепы в воду ne менее как па 10 eu., при этомь 
верхний слой воды находится в п»кое , вся солома 
вспльиваеть паверх и лег о удадяется. ииитая свекла 
на мойки подымается яовшевымъэлеваторон павнрх 
я сбрасмвается илн непосродсгяенпо в ре зальпую ма- 
иияву нли же предварительно взве шнвается яа  автома- 
тических ве сах.  Взвешиваше своклы лвляется иеоб- 
ходимым,  так как лает праввлыюс основание всеиу 
техвическоииу д кояиерчсскоаиу учету мроизводсгва.

4 . Составь д и ф ф из ионнаго сона. Свекловнчшлй 
коревь, ѵяк бурав,  состопгь в средпям вз 95,5%  
с о п а  в 4,5%  перастлорямой частв, так паз. м я иж ии .  
В  сост&в сока входит вода и все  растворимыя в 
иен составныя части корвя, из которых главная — 
евекдовичний (тростниковый) саиар или сахароза. В  
соетап мяеотии входягь пе которыя камеди (арабиновая 
кислота,лараярабиигь),кде тчатЕан нерастворнмыя азоти- 
с ш я  н мннеральвыя вещества. В кле точном сове , 
кроме  сахара, содержатся в виде  раствора прочип во- 
щества, которыя восят общее назвавие „песахаръ“. 
Обыкнововпов свекловвчнок сове  те м больше с&хара, 
че м большо в пом сухил вридествт». Чистота илн 
„доброкачествеяность“ сока опреде ляется содержаиием 
в нем сахира, пересчи таппым на 100 частей суиих 
веществ.  Так,  папр., сокь, содѳржащШ 20'Ѵо сухих во- 
ицѳств и 17,8% сахара, будет нме ть доброкачествепность

- ~ ~ Х  100= 89. Че м выше доброкачествеапость оока,

те х« легче он поддаегся очистке  и дает хорошо кря- 
сталлазующиеся продукты. Несахар еока состонть яя 
следующвх групп веществ;  1) кисяоти:
глаколевая, глиоксвловая, дщвелевая, малоновая, янтар- 
«ая, глуг&ровая, аднлвновая, яблочяая, ванная, Т|.я- 
карбалдиловая, акоиштовая, лкмовная и оксилнхонпая;
2) ѵам&за (пектиновыя ебщества); S) сажристыя ееще- 

; етвв: глюкоза, левулоза (емесьигь такь наз. „внвертнро- 
ваиныІ еахар" ), раффнпоза; 4) нрасящия агщесша; 5) 
жири «  сиимы; фитостернн a свекловичяая сыолявая 
кяслота; 6) ароматичсеисил  еещ тва: ваввлвв,  кони- 
фериигь я  шарокатехяв;  7) топтсти* оршиичсския ее- 
щястт: раетгелквыв белкѵ, аиядокиодоты н вх про- 
из^двыя: левчиви», асн&рагвв,  глютамчн-ь, тнрозии-ь, 
ледвтяж,  холвп,  бехавп», дятразвао&ая кае.юта; 8)

,«мu tp U A b tiu J t  е е щ е с п ш и кални, патрии, 
исальций, мапиий и желе зо въсоедине- 
вin частыо сь вышеи;оишеиоваиишми 
оргавичрскпии иѵ лоиама, частью сь 
хдором,  ее рвой, фогфориой и крем- 
невой кпслотами. Цочти вее  составныя 
части клеточнаго сока в различноии 
отепсипи иереходят п в двффузиоп- 
пый сок.

5) Добывание сока. Прежде свекло- 
шичныии сок добывалов иири иио м о щ ии 
иыивимания его изь ичиеклы, взмель- 
чеишой в мелкую каииицу—мезгу. Д.тя 
ягой пЬли прпме иялись ]»учпые, ме- 
хапнческие » гидраядцчесиие пресеы. 
Вь нлстоящее время о иои  способ 
ио все х свкело-сахарных заводахь 
заме неп болес совершеииым диф- 
фу иоипым способом.  Последиий сс- 
огокт в том,  чго свок.иу, измельчеи- 
ную на ре лальпых машняах (ре з- 
ках)  вь длпнииуио ѵзкую стружку u 
загр ясеишую вь сиюциальные соеуды— 
диффузоры, шиследияателыио высоли- 
асивают теплой в* дой, которая, пере- 
ходя изт» одного диффузора в-и» другон, 
иоотепешю пасыщаетея сахаром,  нз- 

влевая <‘Г0 1!Л*Ь стружки, и, выходл и̂из и юеле дяяго 
диффузора, дает раствор,  иазываемый диффузиовным 
соком.  Концепграция сахара в диффузиопном соки 
н о ч т ии равна концонтрации клетчатаго иормальнаго сока. 
Вода u сок проходип последовательно от 7 до 12 
диффузоров,  задерлшваясь в каждоы ио 7—10 минутг. 
Све жая вода постуиает иа наиболе е истощеяяую струж- 
ку, иио г о м  пврсх идпгь н î иеиее всгощгняую и т. д.; пос- 
ледний ироходвыыии соком диффузор всегда загружеп 
све жей стружкой. Стружка, выщелочонная до содеркавия 
сахара около 0,3%, выбраеьшается из диффузоров и 
нредставляегь собоии отброс—  жомь. Іири диффузиоииом ». 
сиособе  через и слеточныя сгЬики свекловицы в диффу- 
зионпыи сок проходят не все  вещества клеточнаго сока, 
так,  наир., бе лки u другия вещоства с большой молеку- 
лой вадррживаются; поатому диффузиошши сок обладаеи ь 
болыней доброкачестви-ппостью, чеи клеточпый или 
отжаиый сок,  чго, на ряду с возыожиостью весьма 
нолнаго извлечепия сахара, являетоя паасяым пренму- 
ществом-ь диффузионнаго сиособа. Кроме  того, днффузия 
име еть много техшическпгь удобсти ио ср«пвиепиго сь 
нресеовыы способом.  Недостагком» еяявллетгя боль- 
ииое количество сточпых вод,  такь как жом вы- 
гружается вме сие c* водой, звключающейея вь двф- 
фузоре  (диффузионная вода). Для ускоревия проаесса 
высолаживапия стружки путемь диффузия необходишо, 
чтобы в8мельченная свекла иыела большую поверхяость 
соприкосновения с водон. Поэтому иеобходнмо, чтобы 
ре зки давалн тоишую в длианую струшеу. Существенвои 
деталыо ре зок,  ирише няемых па свекло-сахарных-ь 
заводах,  лвляются рнфленые иожи, штампованиые или 
фрезнрованные, которые яри поиош,испедиальпых рамь 
укре пдяются па вращагощемся диске  илн барабане . 
Употребнтелыш сле дующия трц конструкции свѳклоре- 
зокъ: 1) Фествра—о вращагощамея горизонталыиым» 
диском; 2) Рассмуса—с вертикальным неподввжнымь 
барабаяом,  впутря котораго врашается свевла, отбра- 
оывасмая лоииагтяын и прижимаемая цеитробе жной снлой 
к ножам,  расположенным по боковой ыоверхнвсти 
барабапа, н 3) Мшена—состоящая нз горизонтальяаго 
вращающагося барабана, внутрь котораго поетупает 
свекла. Для прижнмаяия свеклы к ножевой поверхпости 
в дисковмх ре зках и в резке  Магена име ются 
особыя прнжимныя новирхноств, удоржввающия свеклу 
н препятствующия ел движепию. Ия ре звя свекллвичкая 
стружка прв иомощи лешочных или граблѳвых траи- 
спортеров подаетсяв диффузоры. Обычко на загрузву 
одпого■ диффузора стружкой требуется пе боле е трех-ь- 
четырех мипуть. Диффузоры устачавлпваются в ба- 
иарее  в одши ,  два ряда иди колщеобравно. Даффузоры 
представляют собой циливдрические сосуды с кониче- 
ским днои в копической верхѵшкои. В верхней ко- 
нической чаети нмЬетоя загрузочное отверстие, плотно 
пршсрываемое крыткой е вивтовым пряжимоы;  в 
ннжяем конусе—отверстие для выгрузкв л&ема, првкры- 
ваемое подвижяым дномч-, которое пря помещи огобаго 
резвноваго уплотвепия закрываетея герыетиче^ки. Каждый 
дяффузор,  кроме  того, снабжается соединительныив
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трубаян u всипилямн для впуска н выпуска. воды, сока 
u июрепуек-миия сова в соседпиН диффузор.  ГІриг ка- 
зсдом диффуаоре на ттереиускноитрубе  имеется калории- 
затор.  обогре вательнши ярибор,  состоящш из 
сиетс.мм трубок,  оисружопных общим кожухом.  CORb, 
переходя и. олпого лиффузора в другоии, прохоиит 
но трубкам,  a в коаиух калорнзаюра вгиускпется пар.  
11а фиг. 2 ииредстдвдииии в и и-ртикалышм разре яе ибык- 
поветиап дисковая своклоре зиа. IIa и|шг. 3 д :т  в раз- 
резе  диффузор.

све тдо-жслгым.  ІГзвестии добавляется от 1% До2у*% 
по ве су с в р к л ы .  Болыиая часть навеств при агомъ^свя- 
зывастѵя с сахаром в одимосновный кяльшевык са- 
харат.  После  дефекации сок,  емешашшй u нагретый 
с язвестью, обрабатываюгь углеквслым газом (сату- 
рациовиыи) до те х пор,  пока щелочпость соканѳсде - 
лаотся рлвноис 0,1— 0,2 %» считая иа СаО. Обработка 
углекислым газом цазыиается сатурацисии. Сь хпмвче- 
скоии точки зре нил ироцвегь оатураиии соетпнгь глаппымт» 
образомь вътом, что известковьий еахарат разрушавт- 
ся и вся нзвость первходии  в углекислыи кальциии, 
которыии в виде осадка легко увлскает с еойой и 
все  тиераствориаыл приы*Ьси. Лосде  сатурацив для отде* 
ления осадкоиѵ. сатурированнмй гок фильтруетея под-ь 
давдоиием чорез шлак на фпдьтр- приссах s ие шоч-

Фиг. 2.

Сок из япффузиопиои батареи екачивается па ме р- 
ннкв, при чем по пути фнльтруетея чврез ловушкв 
для жома, где  IIри помощи метал.ивчйскнх сит удержи- 
ваются мелкии обрывки струаски, увлечешюй из дяффу- 
зоров.  В» ме ршпсах нри помощи поплавка и ткалы 
изме ряется количество диффузионпаго сока, скачяваеыаго 
« каждаго диффузора. Обыкповено „откачка* сокако- 
леблется в проделах от 105 до 110 %  ио ве су 
свеклы. Жом,  выбрасываеиый нз диффузоров,  поиа- 
дает в цемептироваввый или желе зный желобъ? ири 
помощн жомоваго швека пыгр^жаѳтся яаружу и ваго- 
петкачв редьсовой или подве свой дорогв отводится въ
ЖОМОВЫЯ ямы. , „

6. Очищение диф ф узиоянаго GOKa. Двффузиониын 
сок,  содвржащий около 15—17 %  сухихг вещсетв,  
име ет доброкачвственность 88—88 °,0 и прѳдставляеть 
собоии тѳмную жидкость с характерииыи занахом.  Та- 
*ой coK’b, еодерзгащШ доводьно вного иесахара, нѳ мо- 
жеть быть неиосрвдственио переработан в а  кристалли- 
ческий сахар и иоэтому подвергается очистке  для 
осве тдепия его ѵ  повыипѳвия  добровачественности. Изт. 
исЬх многочисдениых предложенЕых способоаь очи- 
стки оока удержаднеь в прахтаке  свекло-сахарных sa« 
водов* тодько тагь  наз. сефекация  яри яомощи извасти 
н camypaut'A при помощя углевислаго гааа идн се рнп- 
стаго газа (сулъф и т щ ия ). Жакболе е удотребятельиыи 
епособв дефекацин састовт* в то т ь , что аагретын до 
65—90° Ц. двффузионный сок сые шяваюгь е изввст- 
ковым иѳхоком (иокрый сяосвбв) вдв сь  нвгашенои 
язвестью (сухой способ) . Пря этоигь  известь І) стврв- 
яязует сота, 2) разрушает не воторыя составныя ча- 
сти несахара, вапр., ннввртярованный еахари , аммды и 
пероводит нх® вч» другия несахара, 8) даеть нераство- 
рняыя соедппеаия с аЬкоторыма квсдотамн, входящи- 
ии вь  состав сока, и 4) оове тляет оогь, де лая его

ф :!Г . 3 ,

выгь механнческих фидьтрах и Казаллвск&го, Прокша). 
'Осадоюь на фвльтр- прессах даеть такь ваз. фяльтр- 
прессауютжсатуртЦотиутр.яи ,  которая, кi n  
при иомощв различиых травспортвруюцигь првспосоо- 
дениЗ вывозвтся из завода. Сатурвроваимй с©вь иѳд- 
вергается вторичной дефеваиии в втирвчноа сатур&ции, 
цри чем для нюрой дѵфекаиин к соку ирнбавлявтся 
ѵ асе только 0 , 5 %  н з в р с т я  и  сатурация ведегся дощмоч- 
вости 0,05-0,08 ° о СаО. Вторая сатуи ация прѳизввддт- 
ся такж© угдввнсдым* гмом», иосде  чег»> обыквоввнно 
ириме няетсяещв сульфшяпция. т.-е. обработва с®|* 
нвстым газов без добавдения известн. Известь а с -  
турадиоппыии гм добиваюися ,>»звестковок)6м тм ь- 
пмх петагь, а се раисты» газ в омбихг се ртыи  
печах,  п  иоторыиъ c»»tafтся ее р». и ч а д е а ю и т « » »  
образоѵ сох представляегь собой свило-жвлн« 
зрааный расгаор,  доб окачествеввмта котараго хост - 
гает SO—91%. Из всегв насааара диффузионвагосок» 
црн сааой совершешюй очвсиве  удатся удааиити яе 00-

**np3B5<opM ta « 1дафеаациа ирздетаияюиа' 
котды. снабженвыв кешадивв в варовии »»*«-ввмв 
ддя обогре аания еова. В* «вия» вритокаеп. сов,  яа- 
греты* в рѳииофѳрагь, т.-е. трубзаты» яодогре вит е и « .  
я взвѳетковое яояоко яз» яе рявв». Ашивраш ju Т 
рапив (сатуряциовиыа аотды) ирвдставдяют соб°®*“ ®? 
ale сосуды, стбяивяыо врвсамобяевияыи и я М П "  
еатурвяиовааго газа. Обыкиввевяо *»а вля r g l * »  
соеиияеии «ж ду  «абои. ядя ** 0дяии,вот«и»рям.*лда- 
с я Т р Г р о » а 7 я  ва 2 - 3  атдидавия. '»  Г Л Х я ^  
т в ис е т а  c o m  я оасурвруятея т  хеиу (я«яр.ри д “ _ ^  
иурадия). Досле дний к о т е » с в а б ж в в я в ^ и т .«  
в вотврой VOXSO ваблюдать sa вффевгаи» wnpWW 
отбирать пробу ыжа. Пвнрерыа.иия *ату£*и  
ся почтв пвясвяе огяо. СатурврвявявмІ см л  » « «
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тр етьея  са ту р а ш и  и о дв ер гагтгя  к и и я ч ин ию , гирн чем  нз 
нѳго  в и.ип адаш гь  в о еад о в  пи к о ю | ыи н е с а х а р а , нлохо 
раств орим ы е и горячихч» с иих а р иим х  р а с гв о р а х  (с 1 р - 
нистокислы й в щ а т л  воииелы н к а л ы иий). Очшц>*ниии ии н 
и а г р е т ы ии со к  и и о ит у ииа им  иа. в ы к л н у  ш с т а н а ию.

7. С гущ ение  сатурацоннаго с о к а . Для к р и с иа л л и за -  
ц Ии с а х а р а  очящ епиы й  с а иу р а ц иош иыи с о к и» иио д в ер гп ю тг  
с гу щ е и ию н ути-м в ы » а | ш ш иип со д е р ж а ш е ииѴя в  леы  
воды . С гущ еи Ие ироизводится в  дне  с т а д ии : в  н с р в о ии 
е о к ,  со д ср ж аипии около  15%  сухи х  вещ в ' т в ,  сгущ д* 
ю ть  д о  к оти *ии'Г|иац ш  6 0 — 65°,,, еу х и х  веиц е с ив,  ирп 
чем н о лу ч аю гь  т а к  н ал ы ва ем ы ии eu р оп ;  э т а  п р р в а я  
ст а д ия  н аэы аа ^тс я  в ы п а р и я а и иемт»; во вто р о ии с т а д ии си- 
р о п ь  егущ аетел  до с о д е р ж а н ия  9 0 -  9 2 ° с у х и х т  в е щ е с т п  
в  д ае т  криеталлическую  ы ассу ут<|к*ль; э г а  е иа д ия  с г у -  
щ ѳииа  н азы в ае те я  „ у в а р и к а и ие м тЛ  В ы н а р и в а п ие  нроиз- 
водвтся  в м ногоьорп уен ы л  в ьп .а р и ы х  а иш а р а т а х .  
У в ар н в а н ир велетгя  в  р а я р е ж еиш о ч  простраы стве , в 
т а к ь  н азы в ае м идх вакуу  м- а иинарагах-ь .

net копдепсировавшийсл в водоотводчнке  перваго корпу- 
са. Такям образом», вторичный цар из перваго 
корпуса являоися гре ющим,  иерничным паром для 
втирого корнуса. Конденсируясь в обогре вагельвоя 
камере второго корпуса, эготь нар шшержнвает рает- 
вор в кннеиии u диет пе которое колячоство вторич- 
наго uapa еще боле е нвзкаго давления. Необходиным 
условиемь персдачн тепла в каждом кориусе  является 
иаличиость ие котороч разпости теми/ератур греющаго 
пара и кпяяицаго расгвора илн, что то же, лаличность 
разности давленин лерввчнаго м вторичнаго иара. Таквмь 
образом,  для того, чтобы выпаривание было возможио, 
веобходиша Д1 грздация давления пара от нерваго кор- 
вуса к послеипему. Давление иторичнаго иара в 1-м*ь 
кориусе должно быть болыне, че м во втором,  во вто- 
ромь большв, чем в'ь третьем н т. ж. Йз гре ющей 
-.амери второго корпуса А2 конденсационвыя воды посту- 
пают» в другой водоотводчнк,  раствор по трубе 
<и%аг перетѳваеи» из второго корпуеа в третий, a  вго*

н

I А'

ІДиЧ

Фмг. 4.

С-овреыенпые алпараты для выпарввапия большвх 
каес жндкоств вме ют устройство, схеыатически изо- 
брахеввое ва фнг. 4. Б закрытьш котель 1, казывае- 
мыВ „вервым корТиусомъ“ u снябжи ивый трубчатой обо- 
гре вательвоВ хамерой Aj no трубе  at постуииает жидкий 
раствор,  предвазначешшй для выяарввшиия. Параллель- 
во с раствороы вь ои огре вателыиую камеру ло тру- 
бе  Ь4 ооступает» гре юший пар», каковыв обыквовен- 
но является отработавпыЗ пар вз варовой ыашнны 
■лв туѵбнны. В» гре юшей камере  нар,  конденсиируяоь, 
отдаать свою скрытую тенлоту j аствору, кхторый заки- 
паагь в дает вторнчный п а р  боле е  иизкаго давления, 
че м первоначальвый грик*щий (ил*рьмчный) иар.  Кон- 
девсать, получ>пныЗ вв псрппчиаго nap;» в гре ьлцей 
ха»*ере  А |, d o  трубе  Ct  С ! с т е я а а и  вг автоматвчсский 
водеотводчяк,  откуда, по ыире  иакопления , кондеиса- 
ибоняая вода еамотехом» илв васоеои отводнися в 
общий сборнмв;  вескондевсир- вавии и ся пар и зъводо- 
отв идчвка уходит no сгяжиюй трубе  и î rfj. Сдегва. 
огуаенвый в сервом ворпуге  растворт» выхг дат аз 
вего no трубе  Oj в | ш поступаеи»  во второи корпус,  
вме ющии устройство, одаиаховое с »  первыу». Иэ о&ро- 
■ore вровтранстяа Ва ворваго корпуса вторвчыый иар 
• w o  KO? нуеа чераи»  еухопарввк и ловуюку) поступаегь 
• *  ^обогре вательйую камгру второго корауса по трубе  
0 , ѵь »ту труОу so  трубке  я4 d ,  входвт к паръ

ричиши пар нз парового простравства Bs no трубе 
b3 bs поступаегь в гре юшую камеру третьяго корпуса 
в т. д. Эта разность давлениии в хорпусах создаетея 
влв при ломощи взбыочиаго давления в паровом про- 
страветве перв&го корпуса яли прн помошв раарежения 
вь иоследееи и  корпусе , влв же ковбвпаииев обовгь 
этвх условий. Прн увелвчевив давления в первом 
корпусе соответствевво повышается и темиература ки- 
пения раствора, что для сахара, разлагающагося при 
высокой темвературе , является оласвьш.  Поэтому прв 
выпарнвааии сока разность давлепин в корпусагь соз- 
даеп я понижеяибм давдения в после днои корпусе  ирн 
иомощв воздуишаго пасоса. В этоиь случае вторичвый 
пар иа посдедняго корауса проводят в ковдевсатор 
(обыкяовешю барометрический), a агот иослиднШ сое- 
двявють с воэдушпымт» насосом.  Прн абсолютвоя 
давделин в ковденсаторе  в 150—160 иии. ртутваго стол- 
ба оказы^ается достаточныы держать давлеяиѳ в вер- 
вомь корпусе , раввыв 1 at. ahs. влв ве сколько выше, 
что соответствует тешиературе  кнпения  раствора около 
100° Ц. н ддя сахара является бевопасвым.

Прочия  существукищия модвфвкадии сиеьш, взображен- 
кон ва рвс. 1, обусдовлвваются ме ствыыи обстоятель- 
ствамв. В том случае , если не хв&тает» для вып&рвва- 
вия мятаго пара из паровых двигателеа в греющую 
каыеру ]-го корпуса, сроводят кроые  нягаго пара.
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пря ой пар из парового котла, првчем его редуцп- 
руюгь ири помощи редукционнаго в^птиля до давлипия, 
однваковаго сь давлемиеы мгтаго пара. Бслв же иые ется 
иирямой о р ne слшшоы высокаго давлеяия (3—4 at. 
abs ), a двигатели могугь р.- богать е-ь противоиавлением 
до 3—4 at., то прям- й парт» из котловь нвзкаго да- 
влепия сме шивают-ь с ыятым пароы в об>гр+ватель- 
ной камере  1-го корпуса непосррдственно. Еслв же 
паровых двпгателеии ие т совершенпо,т.-о. оттутствует 
отработаишый пар,  обогре вание 1-го корпуса ведегся 
исключытелыио при поыощц пряыого пара взь паровыхь 
котлови . Ира ведостаче  мятаго пара чащѳ всито  ь 
последииее вреия можпо встретить слеаующую комбвпи- 
рованпую сиетему обогре вьвия выпариого аппарат 
прями.им» в мятыагь паромь (способ Паули-Греишер ). 
(иѳредт оервым кориусом устапавлива т добавочнь:ии 
коряус,  так ваз. ноль-корпус,  обогре ваемыв всклю- 
чигельпо прямиамь паром.  Раствор поступает ва 
вьшаривапие, проходя через воль корпус.  Давление 
вторичваго пара в коль-корпусе  нодде жишается рав- 
яьиы давлевию митаго пара, так что этои  и юсле дний 
может быть оке шап со вторичииымъпаром ноль-корпу- 
са в ло общен с вшгь трубе  введев в обогре ватель- 
пую камеру перваго корпуса. Ирн таьон комбинироваипои 
гвстеме  обогревания прямьш в мятыѵ парояь яоль- 
корпуе» зпие пяет соб<>8 редукциоишыи венталь, по 
представля**гь no сравнелию с последннм то удобстю, 
чго, попижая давлевие прямого пара, погиутпо пагре ва- 
ет н упариваегь расивор,  т.-е. усиливает де йствио 
выпарлого аппарата.

В сахарпыхь заводах выиараому аппарату помныо 
сгущения еока ставят еще другую задачу, a вневпо: 
пронэводство п&ра (экстра-пара), иотребляемаго иа сторо* 
не  для целей обогр+вапия разлнчных апиаратов», не 
нме ющихь непосредствепнаго отношения в  выииариванию. 
В этом после двея сиы> ле  многоворпуспыи выпарной 
аппарат мозгио разсматривать, как коабиввровавяый 
паровон котелв, даюшШ иар разпаго давлевия, к&к 
выше, так ■ наже атмосфернаго. Д ия отбирания акстра- 
оара от труб,  проводящих вторичвыи иар,  делают 
этве твлевия, no когорым часть вт рнчнаго пара вз 
того вли ипого корпуса отводится в нагре ватедьныв 
апиарать Кав паровой котэд,  ипогокорпусиыЗ аппа- 
рагь î ред тавляегь большоѳ разпообразиѳ в дает» воз- 
мояшость всегда выбрать аар,  панболе е подходящШ для 
поставлѳвпых аелои. Наибоде ѳ выгодноЗ оредставляет-, 
ся, однако, утндизашя виатра-пара м  последнах 
короусов.  Пар вэ втвх» корпусов,  к&к мвогократ- 
во исииольэоваапый для еыпариивания, явдяется боле е 
дешевывъ» че я пар* вз ne «вмх горпусов.  Нормаль- 
яыы средним числоы корпусов является в насто- 
яшее вреыя 4, при чеы в сахарлых заводах перьыв 
хорпус обыкновевно т е ѳтся прямым паром.  |

Иаобре тателеы еовреьрппииго мвогокорвуспаго аппа-j 
рата считается No Gert Rilüoax, хотя собствеино вдея 
мвогократнаю вспользовавия теии а  првнадлежит  ̂пе 
?му. Залолго до ооявдения аппарата RüJieux, William 
Fornival иштался иснользовать вторичпыЗ пар для 
выпарввяния солявых растворов,  a Fecqaer в Парвже 
* 1834 году получил дажс патснгь па взобре генный 
яы коиоппый выпареои аппарагь с мвогократпой 
утвлизацией тепла. ШШепх, работавшии в иач&ле  y 
Pecqner’a воспользовался его вдевй u полозхнл» ев в 
)Свовап1е явобретенваго вм в патентованнагов Акервке  
и  1843 году трехкорпуспаго выварвого алпар&та (triple- 
*ffet)çb горвзоятальпыыв паровшмвтрубвамн. Аппарагь 
)тогь нашел первое примЬненив в амврвкаясквх 
гростннково-сахарныгь заводах.

Намболее распространенными являются в настоящес 
время аппараты вертвкальные—Роберта к  горнзояталь- 
аые—Елянека. В асрвых высота елоя раствора доств- 
гаегь 1,5 метр,. во вторых нормальяо 0.6 метр. Меяь- 
>*’ия толщнна слоя раствора в горвзовтяльных» аппара- 
тах выз>. вает иевьшия потери разяостн темиератур 
u тим самыя» обуоловлЕвает большую провэводвтель- 
чост» поверхяоста вагрЬва. Кроые  того, горизовтальныо 
аопаратьи, обладая no сравнепию с вортвкальнымп 
большим» зерхалом жвдкости, отлвчаются сяокоивым 
я  равноыерпым кяое виен.  ІИо вато вертввальвыо 
апиараты выпускают вехаитчебкую очнстку трубох* 
боз разборкн всеЙ поверхвостя нагре ва, в то время, 
как вкстха горвзовтальпых апларатов возможна 
только прн условии выемия всЬх трубок. Ддя увелв- 
чения провзводитедьноств вертвкадьных» апоаратов 
Claassen предложкл укепьшагь в» нвх толщиву слоя

кииящих» жидкостей, то-есть не заполнять ирубкв жвд* 
костыо по веей высоте . Т у ж е ие ль пресле довалв в 
киогочислрняыя конструкции так наа. „оросвтельвых 
вылариых аппагатов" , в которых» раствор нспарял- 
ся , орошал капляыи нли топчайшнмь сдоеш снетему 
обогре вательпых трубок.  Оросвтедивые аппараты Пм 
лучвлв вгсьма ыалое и аспрострацевие . В  после днеа 
время пачннаѳт входнть в практику, главвыы образов»  
в качестве  воль-корпуса, аппарат Кестпера, хоторый 
до ае которой стбпенн можво отнсстя кь оросительвыи ь 
аппаратан.  Аппарать Кестпера, нзображевный на фиг. 
5, согтоит вз» вортикалыш х» желе зныи»  трубок,  
длвною 7—8 метров н диаметром 35—38 им. В  нижвей 
части трубкв отврываются в коробку À, куда гоступа- 
етт» жлдкий раствор по трубе  a .  В  верхней годовпой 
частв трубкн открываются в цвднвдрвческий резерву- 
ар,  снабженпыЙ сепаратороы для отди девия ииара от»  
капель жидкоств. Из втого резервуара сгушеввый 
растворг может выходнть по трубке  b, a  вторичный 
пар по трубке  d. І рубкв окружевы желе зпым кдепа- 
иым кожухоы,  образующиы вме сте  с  трубкамв 
обогре вательяую каверу али арата. Гре ющІЙ пар посту- 
пает no трубе  D . Книящий р&ствпр обрааует вввзу 
зн&чвтельяое колнчеотво пузырьков пара, коториии» 
быстро подявваяеь ввѳрх,  увлекает sa  собоЙ ■ раствор.  
После двШ ваолзает по внутренней поверхяостя трубокт» 
в» вииде  толкаго сдоя. Всползаиие  раствора свѵзу до 
верху трубок требует при болыпон разноств темпера- 
тур гре юшаго uapa в  раствора ивогда ыене е мввуты 
■ременн. П ар,  вырываягь вз вгрхпвх отверсти8 тру- 
бок с ь  большой скоростью, увлекает а а  собои к 
ве которое колнчество раствора в ввде  мельчайшвх» 
капель. Для отде лепия раствора, увлечепваго пар ох.  
в головиой частв аппарата к устававлвваетея сепара- 
торь, состоящий дз изогнутых спвральпо лвстов 
желе за . Вдажпын пар,  ударяясь снизу о поверхвоеть  
этвх л встов», приюдвт so вращатсльвов дввжение. 
причея развввается цевтробе ж вая свда, отбраси-вающая 
капдв жвдкоств к» первферии. Быстрота движения раст- 
вора въ авпаратах Кестяера, с  одвой стороны, способ- 
ствуеть боле е яятѳясиввой передаче  тепла, a  с другой— 
де лаегь этн аппараты удобвыма в том сдуч ак, во- 
гда необходиио упаривать оргаивческия вещества, равля- 
гающияся tips bucokûîî температуре . Пепродолжательяов 
время пребывапия раствора в апаарате  Кестнера поз- 
воляет хаогда водиять тенпературу квпе вия д а х е  вышо 
прѳде лов,  допускаѳмы хг прн выаарвванив в другвх-s 
ашиаратах,  Это обстоятельство позволвло, напр., ввеств 
аппараты Костяера в» сахарных змод& х въ качестве  
ноль-корпуса, обогре ваеяяго пряыыи п&гом» темаера- 
туры до 150°, прв ч< м оказалось воаиожпым поджять 
твмпературу кипе ния саиариаго раствора почтя до  130° 
Ц., ыежду те м,  ках в обикновенвых* Робертовсквх» 
во.иь*кор»усаг,  где  лребивавие раствора боде ѳ лродол- 
жвтельно, д^пустпмон точвой кнве ния явдяется 115—118е 
Повышепие же температуры кнпе ния в воль-хорвуее , 
соотве тствуюидеѳ повышеиию давления  вторвчпаго лара 
в нем,  даѳт возыожность создать боде е  швровий 
иптервол для падевия давлевия в »  иорпусах» в возво- 
ляеть, кроме  того, получать вкстра-пар сравввтедыио 
высокаго давлечия. Б оде е шарокие лреде ды ддяпадввил 
давлѳния оо всен выпарке  дают возможяость подвять 
давлени« во все х корпусах ж д о иеств его  в »  пооле д- 
лен кориусе , вапр., до атмосферваго д ивдепия . Вся  
разиость давлевий будет достьгаться таквм о бр азох  
пѳ за. счет в&вуума в посдеияев хорпуое , a за  счеть 
избыточнаго давлеяия в ноль-корвусе . В » втом сдучае  
отпадет необходвмость иые ть бярометрвческий конден- 
сатор и воздушный насось, весь вторичныЙ пар в з  
после двяго корпуга можеть быть утилаз»роваи и  какь 
акстра*пар ва стороже .  В ввду того, что пра польво- 
вавив вакууком гтриходигел всегд* ковдевсвровать 
пе воторое волвчееиво вторичваго пара вз оосле двяго 
ворлуса, тепиота втого пара для це лей пагре вапЬи 
можеть считаться врактвчессв сотеряниой, так каж 
нагре ваниѳ бароиетрвчесхой воды (огь 10—15° ио 25— 30е j 
практическв можно счвтать безполезиым». При отсут- 
ствив вакууыа н арв повышепив давлепия в »  яоеле дв^вь 
корпусе  до атыосферниго вта потеря взбЬгаетея. Яо н* 
такую -Хоренную переде лку выиарпих» аппаратов,  
как на уявчтохевие  барохетрнчоекаго кондснсатора, 
сахарвы е ваводы, вводя ноль-корвус» Квстпера, в* 
ре ш вдась, в вока тодько в» одиом» ааводе  (Ново-Яя- 
ковсвом,  врввадлежащем» Харитонгнко) иимТ.ртся выпар- 
ка свстѳмы Кестнера б ез»  барометрячесхаго кондевсато-
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ра. Первоаачальео выпарка была спроектироввна 6-кор- 
пусяоЗ» во впосле дствив вашлии боле е удобным соеди- 
выть ве скодько корпусов параллелыио.

Прн сгущввии сока no ве ре  увеличеиия жонцентрйции 
сагара из вого выде ляютсл пе которые песахара (се р- 
ввстоквслыи кальции), растворнмисиь коюрыхь в кон* 
центриров-инпом сахарвоы растворе  мепьше» чЬм вь 
слабоы.  При этом сироп я у ш е ет,  u для удаления 
осадва его подвергают фвльтрадив чѳрез тканевые 
нех&ннческие фильтры. Приые няется также шюгда суль- 
фитация жидкаго сироиа иеред доследпим кориусоа 
выпаркн. Окопяательвое сгуицение свропа, т ..е . увари- 
вание, пройзводится в ваисуум- ашиаратахь под уиепь- 
шешшм давлениом.  Вакѵум а ишараты нрсдставляють 
собой вертвкалыпле илн горнзонтальпые цилиипдрпческие 
сосуды с трубчатои или зые евпковой поверхвостью 
пагре ва, соедвпепные с понденсатором я воздушным 
васосом.  Сироп из сбориика вгасывается в сакуум-  
аппараг и иод разре жепиеи,  производишим воздут- 
ным васосом,  вынаривается, лри чом яыде ляющииея 
пар иостуиаегь в вовдедсатор,  где , сме шиваясь с  
охл&ждающѳии водои, сжижается. По ме ре  уваривания 
свроаа к пему делаются „иодкачки“ вовых порций 
свропп. Такиш образом удается сгустить в аппарате  
большое колнчссиво сироиа, которое в однп приѵм 
г  иеыь ne могло бы поме ститься. Уварвваиио ведут 
до те х иорг, пока пе июлучнтся ыасса, сод<>ржаидая 
8—10% ®оды. Такого количѳства водьи пѳ хватает для 
растворения всого сахара и большая часть его выкрн* 
сталлизивывастся. Получаѳтся продукт,  пазываемиЗ 
„утфель“, состошций из ыассьи сахарпмх кристаллов 
1 маточнаго сахарпаго раствора, папываемаго „мсжкри* 
сталыюн патокоц“. Утфель вь горячемь состояпин пред* 
ставляеть собой текучую массу и из вакууы- аипарата 
вьшускаетсявъкристаллнзациошшл ме ииалкн, где пениого 
охлаждается npu переме шивапии. При у т о в  и :олпче< твс 
кристаллоѵь в их разме ры уведпчвваются. Сле дуккцек 
оишрацисй лвляется отде лелие кризталлов от ыежкрп* 
сталышииатоки, чгопроиизводится при иомоици цептрофѵгь. 
В ситчатыЙ барабан цоитрофуги, вращающиися со 
скоросгью до 1000 оборотов в ыипуту, вабирають ве * 
Которое ьоличсство утфеля вз крнсгаллизатора. Іира 
вращении барабапа патока удаляотся всле дствие цевиро- 
бФжиои снли через отвсрстия  спт,  a  впутра сиѵь 
остается крнсталлическиІи саиар.  Для боле ѳ полп><й 
очисткв ииосле дилго, его промиваюти чистым сахараым ь 
раствором (заливка) и лрокатывают сухяы паромь 
Върезультате волучаотся совершоииш бе лын раз •ипчати.ш 
криоталличсскив сахарпиии посоис,  которыи вигружаюг 
вз барабапа цовтрофугн н висушивають во враицаю- 
щихся днлпвдрах,  сиабжсппых впутрв лопаткамв 
(сушилка Пфальциапа). Вь отлх сушилках сахарпий 
оесов высушввается за сч< т тспла, приобре теишаго нв 
врн пропарававин в иелтрофуге . Такоии сухои в охла- 
жденный иссок представллѳтг собои иродукт свекло. 
сахарнаго завода. Оттоки, получсвиые при иробе ливаиив 
сахара в цонтрофугах,  де лятоя обыкновепно па две  
частн: иервая нежкристальвап патока, отдЬляемая до 
за иввкн, ииазиваотсл „темпой“ и л и  якрасио2а патокои; 
вторая, боде о доброкачествешиая, иолучаемав после 
залввкв х пропарнвания, пазывастся „белой“ пагокон. 
Теыпая ватока уварнваотся в вакуумь*аппар;ите  д© 
кристаллвзадии н дает утфель U продукта, которыи, 
водобво перпому, обрабативистся на цептрофугах ■ 
дает желтык сахар н чсрную аатоку-дииллсс^, неспо« 
собпую ужѳ в кристаллнзацииг. Б е лая патокв ве  сме сх 
с желтым сахарои растворявтся в сатурадиоввов 
сове  ■ д  банляется к соку 2-5 сатурацив вли к 
жидкому свропу перед его еульфитаииеп.

H , Т и щ е н к о .


